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Сегодня сельскохозяйственное производство требует от науки 

новых подходов, принципиально новых систем земледелия, кото-

рые бы способствовали созданию оптимального агрофизического, 

агрохимического, агробиологического состояния почв и прогнози-

рованию их трансформаций, повышению уровня рентабельности в 

растениеводстве. 

В последние годы темпы аридизации южных территорий Рос-

сии существенно возросли, что привело к росту периодичности за-

сушливых и острозасушливых периодов. По данным МСХ РФ за 

2010 год от засухи пострадали 21 субъект России, погибло около 

2,8 млн. га посевов, что составило 34,9% от общих вредных воздей-

ствий, а ущерб составил 8,15 млрд. рублей. 

Территория Республики Дагестан с ее многообразием почвен-

ных и климатических условий резко отличается от других областей, 

республик и краев СКФО и представляет собой довольно сложный 

объект с позиции ведения сельскохозяйственного производства. 

Это обусловлено, прежде всего, вертикальной зональностью, силь-

ной расчлененностью рельефа, воздействием Каспийского моря и 

прилегающих к нему полупустынных равнин. Усложняет ведение 

сельскохозяйственного производства усиливающаяся антропоген-

ная деградация ландшафтов, ведущая к опустыниванию. 

Особенно сильно процессы опустынивания проявляются в 

Астраханской области, Дагестане и Калмыкии. Причем процессы 

эти усиливаются в связи с дальнейшим потеплением климата. 

Основные факторы, способствующие усилению процессов 

опустынивания и ухудшению условий хозяйственной деятельности, 

следующие:   



5 

 

- ненормированный выпас скота и связанное с этим падение 

продуктивности пастбищ, ухудшение их качественного состава; 

- падение плодородия почв, в том числе дегумификация в ре-

зультате неправильной системы обработки почвы пахотных земель 

и неоправданной распашки непригодных почв; 

- вторичное засоление, подтопление, заболачивание в резуль-

тате неоправданного и неправильного орошения без системы дре-

нажа; 

- вырубка и уничтожение огнем лесополос; 

- техногенное опустынивание из-за тяжелого транспорта, бу-

ровых и земельных работ, дорог, населенных пунктов, ороситель-

ных каналов и др. В Терско-Кумской подпровинции площадь, за-

нимаемая техногенными системами, составляет 20…22% общей 

территории, а всего процессами опустынивания охвачено более 2,5 

млн. га сельскохозяйственных и лесных угодий республики. 

В связи с этим, устойчивое развитие АПК, получение гаранти-

рованного объема сельскохозяйственной продукции и стабилизация 

продовольственной безопасности России, в т. ч. и Республики Да-

гестан, возможно на основе создания и внедрения инновационных 

технологий и комплексном подходе в решении проблем земледе-

лия, в том числе и орошаемого. 

Академик А.Н. Костяков, основатель российской мелиоратив-

ной школы, рассматривал сельскохозяйственные мелиорации как 

«…систему организационно-хозяйственных и технических меро-

приятий, имеющих задачей коренное улучшение неблагоприятных 

природных (гидрологических, почвенных, климатических) условий 

в целях успешного хозяйственного освоения и использования этих 

территорий, прогрессивного повышения плодородия их почв». 

Орошаемые земли, в которые вкладываются значительные 

финансовые средства и материальные ресурсы, во всем мире явля-

ются одним из главных факторов обеспечения стабильности сель-

скохозяйственного производства и продовольственной безопасно-

сти. От эффективности использования орошаемых угодий во мно-

гом зависит экономическая, экологическая и социальная ситуация в 

государстве.  

В 1889 году в докладе на секции агрономии VIII съезда рус-

ских естествоиспытателей и врачей известный ученый, будущий 

министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов 

говорил: «Главным фактором нашего степного земледелия является 
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вода. Поэтому все наши заботы, прежде всего, должны быть 

направлены к возможно лучшей утилизации, сбережению и даже 

привлечению воды. Совладаем мы с водою - и вопрос о поднятии 

производительности нашего юга будет на три четверти решен; всем 

мы там богаты - недостает только воды, которую ни за какие деньги 

не купить». 

В мелиорации и орошаемом земледелии существует множе-

ство направлений, по которым разрабатываются водосберегающие 

методы, способы и технологии, обеспечивающие эффективное и 

рациональное использование земельных и водных ресурсов. В ны-

нешних условиях, когда сокращается площадь пахотных земель и 

возрастает дефицит водных ресурсов, наибольшие приоритеты 

должны иметь инновационные агротехнологии, обеспечивающие 

повышение продуктивности мелиорированных земель при сохране-

нии экологической устойчивости агроландшафтов. 

Республика Дагестан расположена в засушливых условиях и 

природа не балует нас осадками, а поэтому значение настоящей 

представительной конференции «Современное состояние и инно-

вационные пути развития мелиорации и орошаемого земледелия» 

трудно переоценить. Выражаю уверенность, что данная конферен-

ция, ее теоретические и практические достижения послужат даль-

нейшему развитию аграрного сектора России. Желаю всем участ-

никам настоящей конференции крепкого здоровья и плодотворной 

работы. 
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СЕКЦИЯ 1.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

УДК 631.6 

 

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЛИОРАЦИИ В ДАГЕСТАНЕ 

Гусейнов А.А., министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

 

STATE AND CURRENT PROBLEMS OF LAND  

RECLAMATION DEVELOPMENT IN DAGESTAN 

Guseynov A. A., Minister of agriculture and food of the Republic of Da-

gestan 

 

Аннотация. Современное состояние и стратегические направ-

ления развития мелиорации в регионе. Установлено, что мелиора-

тивный комплекс имеет важное значение в развитии сельского хо-

зяйства региона, благодаря предпринимаемым мерам господдержки 

отмечается улучшение состояния земель. Предложены обоснован-

ные направления стратегического характера по модернизации ме-

лиоративного фонда, расширению объемов проводимых мелиора-

тивных мероприятий, увязанных с приоритетными мерами разви-

тия АПК региона в целом. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, регион, земля, мелио-

рация, орошение, плодородие, госпрограмма. 

 

Abstract.Current state and strategic directions of development of 

land reclamation in the region. It is established that the reclamation 

complex is important in the development of agriculture in the region, 

thanks to the measures taken by state support; the state of land is im-

proving. Reasonable strategic directions for the modernization of the 

reclamation Fund, expansion of the volume of reclamation activities re-

lated to priority measures for the development of the agro-industrial 

complex of the region as a whole are proposed.  

Keywords: agriculture, region, land, land reclamation, irrigation, 

fertility, state program. 
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В Республике Дагестан 75% пашни размещено в острозасуш-

ливых условиях, 16% – на необеспеченной осадками богаре и лишь 

9% – в сравнительно благоприятных по естественному увлажнению 

условиях. Поэтому Республика Дагестан относится к зоне риско-

ванного земледелия, и ведение сельского хозяйства здесь без при-

менения водной мелиорации - орошения не представляется воз-

можным (рис. 1). 

В силу этих и других природных факторов (к примеру, нали-

чие достаточных водных запасов) Республика Дагестан является 

самым крупным регионом орошаемого земледелия России, на долю 

которого приходится около 10% всех орошаемых земель страны, 

20% - на Северном Кавказе и 40% - в СКФО.  

В настоящее время площадь орошаемых земель в республике 

составляет 395,6 тыс. га, из них пашня – 269 тыс. га, многолетние 

насаждения – 43,6 тыс. га, кормовые культуры – 60,4 тыс. га, про-

чие – 22,6 тыс. га. 

Орошаемые земли являются основой земледелия в республике 

– занимая, лишь 12% сельскохозяйственных угодий, на них произ-

водится 70% продукции растениеводства, в том числе 90% овощей, 

100% риса, 85% зерновых культур, 90% кормов, 75% винограда и 

других сельскохозяйственных культур. 

Наличие значительных площадей орошаемых земель и доста-

точных водных ресурсов позволило Республике Дагестан занять 

ведущие позиции в Российской Федерации по производству ово-

щей (7%) и риса (8%), а развитая кормовая база открывает большие 

перспективы в увеличении производства мяса, в том числе барани-

ны. 

Более того, дагестанский рис и баранина являются продукта-

ми, которые сегодня востребованы на международных рынках, и 

наращивание объемов их производства могут дать новый импульс 

развитию сельского хозяйства республики (рис. 1). И здесь мелио-

рация выступает как основной рычаг решения задачи по наращива-

нию экспортных поставок этой продукции. 

В сельском хозяйстве медленно внедряются прогрессивная 

техника и ресурсосберегающие технологии орошения (капельное 

орошение и орошение дождевальными агрегатами). К примеру, 

широкозахватные дождевальные агрегаты внедрены всего лишь на 
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площади около 857 га, что составляет 0,22% к общей орошаемой 

площади. 

Следует отметить, что за последние годы увеличена площадь 

мелиорируемых земель под капельным орошением многолетних 

насаждений более 3,6 тыс. га.  

 
Рисунок 1 - Прогноз производства и экспорта риса в Дагестане, тыс. т 

 

Все это свидетельствует о том, что мелиоративный фонд был 

и остается основой развития сельского хозяйства, и от того как ра-

ционально будут использованы орошаемые земли, и в каком состо-

янии будут находиться мелиоративные системы зависит эффектив-

ность и экспортная активность всего агропромышленного комплек-

са республики. 

Мелиоративный комплекс Республики Дагестан характеризу-

ется следующим производственно-техническим потенциалом (табл. 

1). 
 

 

 

 

 

Производство, всего; 
2019 г; 95

Производство, всего; 
2020; 100

Производство, всего; 
2021 г; 115

Производство, всего; 
2022 г.; 130

Производство, всего; 
2023 г.; 145

Производство, всего; 
2024 г.; 155

Производство, всего; 
2025 г; 160

в т.ч. экспорт; 2019 г; 
1,5

в т.ч. экспорт; 2020; 3

в т.ч. экспорт; 2021 г; 
5

в т.ч. экспорт; 2022 г.; 
7

в т.ч. экспорт; 2023 г.; 
8

в т.ч. экспорт; 2024 г.; 
9

в т.ч. экспорт; 2025 г; 
11

О
б

ъ
е

м
 в

ал
о

во
го

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

ва
, т

ы
с.

 т
о

н
н

Производство, всего в т.ч. экспорт



10 

 

Таблица 1 - Характеристика мелиоративного комплекса  

Республики Дагестан  
1. Протяженность оросительных каналов 17,0 тыс. км 

      в том числе межхозяйственных 5,1 тыс. км 

2. Протяженность водопроводов 450 км. 

        в том числе межхозяйственных 166 км. 

3. Количество гидротехнических сооружений  

     на оросительных   каналах 

21,5 тыс. ед. 

       в том числе на межхозяйственной сети 3,5 тыс. ед. 

4. Протяженность коллекторно-дренажной сети 8,6 тыс. км 

        в том числе межхозяйственной 2,0 тыс. км 

5. Количество водохранилищ 22 ед. 

6. Межхозяйственные мелиоративные насосные станции 36 ед. 

 

Несмотря на значительную работу, проводимую в последние 

годы в мелиоративном комплексе республики в рамках реализации 

соответствующих государственных программ ситуация в этой важ-

нейшей для сельскохозяйственного производства сфере остается 

относительно сложной. В частности, в республике по причине по-

вышения уровня грунтовых вод и процессов вторичного засоления, 

из 395,6 тыс. гектаров в неудовлетворительном мелиоративном со-

стоянии находится 211,9 тыс. га или 54% орошаемых земель.  

Более того, ежегодно не поливается 120 тыс. га или 1/3 часть 

орошаемых сельскохозяйственных угодий, а где осуществляется 

орошение – кратность поливов не превышает 50% от нормы. 

Все это свидетельствует о неудовлетворительном техническом 

состоянии значительной части оросительных и коллекторно-

дренажных сетей, о высокой степени их изношенности (более чем 

на 80%) и низком коэффициенте полезного действия мелиоратив-

ных систем (не превышает 0,65). Более того, большинство мелиора-

тивных систем не являются инженерными (90% из них проложены 

в земляном русле), лишь 3% оросительной сети имеет противо-

фильтрационную одежду, всего 20% орошаемых земель имеет дре-

нажную сеть, а оснащенность оросительных каналов регулирую-

щими гидротехническими сооружениями не превышает 30%. 

В настоящее время в Республике Дагестан более 70% мелио-

ративных систем нуждаются в реконструкции и ремонте. В частно-

сти, требует реконструкции оросительная сеть на 40% орошаемых 

земель, ремонта и как оросительной, так и коллекторно-дренажной 

сети на 60% орошаемых земель, капитальную промывку и химиче-
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скую мелиорацию требуют 25,6 и 15,7 тыс. га орошаемых земель 

соответственно. Работы, которых необходимо проводить для улуч-

шения мелиоративного состояния орошаемых земель (табл. 2). 

Актуальным направлением выступает стимулирование внед-

рения в мелиоративную сферу республики рыночных экономиче-

ских механизмов поддержания объектов в работоспособном состо-

янии, поскольку пока только 25% орошаемых земель подача по-

ливной воды осуществляется на возмездной основе, и это при сло-

жившемся хроническом дефиците финансовых средств на ремонт-

но-эксплуатационные нужды. И причина здесь не только в недис-

циплинированности водопользователей, но и в неготовности самой 

межхозяйственной сети к переходу на рыночные условия функцио-

нирования (на каналах отсутствуют счетчики учета, водорегулиру-

ющие устройства, техническое состояние большинства оросителей 

не позволяет подавать воду в достаточном объеме и в установлен-

ное время). 
 

Таблица 2 - Объемы мелиоративных, которых необходимо  

проводить для улучшения мелиоративного состояния орошаемых  

земель 
№ 

пп 

 

Наименование показателя 

Площадь 

тыс.  

га 

% к общей 

орошаемой 

площади 

1 Требуется проведение капитальных работ 211,9 53,6 

1.1 Реконструкция оросительной сети 151,6 38,3 

1.2 Строительство коллекторно-дренажной сети 138,2 35,0 

2 Ремонт оросительно-коллекторной сети 237,4 60,0 

3 Капитальная промывка засоленных почв 25,6 6,5 

4 Химическая мелиорация 15,7 4,0 

 

Не менее проблематичным в плане поддержания в работоспо-

собном состоянии остаются внутрихозяйственные оросительные 

каналы. Это особенно касается тех объектов, которые после рефор-

мирования и разрушения сельскохозяйственных предприятий пе-

решли в категорию межхозяйственных и стали бесхозяйными 

(условно переданы на баланс сельских поселений). Общая протя-

женность таких каналов составляет 3,4 тыс. км (это 25% от всей 

внутрихозяйственной оросительной сети), и на них подвешено бо-

лее 90 тыс. га орошаемых земель. 
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Для обеспечения функционирования таких каналов, прежде 

всего, необходимо осуществить инвентаризацию и определиться с 

их собственником путем разграничения мелиоративных систем на 

республиканскую и муниципальную собственность с последующим 

проведением работ по разработке на них технической документа-

ции. 

По мере формирования мелиоративных объектов республи-

канской собственности важным является и создание республикан-

ской организации, которой будут переданы эти объекты в опера-

тивное управление и возложены функции обеспечения их работо-

способности и эксплуатации. 

Исследования показали, что положительное влияние на подго-

товку оросительных систем к поливному сезону оказали и работы, 

проводимые по реконструкции оросительных систем в рамках гос-

ударственных программ.  

В настоящее время по двум федеральным программам рекон-

струируются шесть оросительных систем. Работы по реконструк-

ции ещё не завершены, но положительное влияние на работу они 

оказывают, значительно повысилась эксплуатационная надежность 

систем, повысилась пропускная способность межхозяйственных 

каналов и безопасность ГТС. Еще одним фактором, позволившим 

подготовиться к началу поливного сезона стала и ежегодное обнов-

ление техники для производства ремонтно-строительных работ 

собственными силами. 

Для повышения продукционного потенциала мелиорируемых 

земель и эффективного использования природных ресурсов, 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, достижения экономии водных 

ресурсов за счет внедрения микроорошения и водосберегающих  

технологий реализуется  подпрограмма  «Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения России» Государственной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы».  

За 2014-2019 гг. в рамках подпрограммы «Развитие мелиора-

ции сельскохозяйственных земель» государственной  программы 

Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2014-2020 годы», утвержденного Постановлением Прави-
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тельства Республики Дагестан №637 от 13.12.2013г. сельхозтоваро-

производителями республики при государственной поддержке  в 

виде субсидирования  части их затрат  проведены  следующие ме-

роприятия  по улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель  республики (табл.3).   

В рамках этой программы реконструировано рисовых систем 

за последние шесть лет на площади более 35,33 тыс. га, а новые ри-

совые системы за этот же период построены на площади более 5,7 

тыс. га. 

Таблица 3 - Динамика выполнения мелиоративных работ  

на внутрихозяйственных объектах, га 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Гидромелиоративные 

мероприятия 
22520 10490 10890 928 6000 10200 5860 

Фитомелиоративные 

мероприятия  по 

борьбе с опустыни-

ванием 

1430 940 0 946 2852 40078 4000 

Культуртехнические 

работы 
490 535 0 686 748 6194 3000 

 

Выполнение культуртехнических мероприятий на землях, за-

росших кустарником дает возможность вернуть их в сельскохозяй-

ственный оборот, существенно укрепить кормовую базу животно-

водства путем расширения посевов кормовых и зерновых культур, 

создать дополнительные рабочие места в сельской местности и по-

высить благосостояние сельского населения. 

 Для улучшения состояния Кизлярских пастбищ целесообраз-

но дальнейшее стимулирование проведения фитомелиоративных  

мероприятий, направленных на повышение продуктивности этих 

пастбищ, прежде всего, путем выполнения работ по их поверхност-

ному и коренному улучшению. По последним данным геоботани-

ческого обследования, площадь деградированных пастбищ в этой 

зоне достигло 664 тыс. га, из них сильно и очень сильно сбитых – 

383 тыс. га. В силу этого наблюдается снижение кормоемкости 

пастбищ.  

Учитывая, что  сельхозтоваропроизводители вынуждены по-

стоянно перемещать овцепоголовье на значительные расстояния к 

водопойным площадкам, что приводит к дополнительному вытап-

тыванию пастбищ и опустыниванию территории вокруг этих пло-
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щадок важным мелиоративным мероприятием выступает обводне-

ние Кизлярских пастбищ путем строительства артезианских сква-

жин. 

Для создания условий для наращивания объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и обеспечения устойчивого раз-

вития сельского хозяйства за счет улучшения мелиоративного со-

стояния и повышения эффективности использования орошаемых 

земель требуется решение следующих стратегических задач: 

- перевод мелиоративного комплекса республики на иннова-

ционную основу за счет строительства, реконструкции и техниче-

ской модернизации мелиоративных систем на основе использова-

ния современных строительных материалов, машин (оборудова-

ния), средств автоматизации (для водоподачи и водораспределения) 

и телеуправления; 

- стимулирование трансформации  орошения на новый техно-

логический уровень на основе использования мелиоративных ма-

шин (оборудования) нового поколения и внедрения влагосберега-

ющих технологий полива; 

- обеспечение бесперебойного и эффективного функциониро-

вания мелиоративных систем и гидротехнических сооружений с 

учетом потребностей сельскохозяйственного производства в по-

ливной воде; 

- повышение продуктивности Кизлярских пастбищ за счет ре-

ализации в этом регионе комплекса мелиоративных мероприятий; 

- возрождение в республике системы горно-долинного ороше-

ния; 

- возвращение в хозяйственный оборот неиспользуемых оро-

шаемых сельскохозяйственных угодий и предотвращение выбытия 

из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- экологически регламентированное использование в сельско-

хозяйственном производстве земельных и водных ресурсов, повы-

шение плодородия почв до оптимального уровня, борьба с опусты-

ниванием земель; 

- создание благоприятных экономических условий для при-

влечения капитала в мелиоративную сферу на основе повышения 

его инвестиционной привлекательности, в том числе путем предо-

ставления государственной поддержки в рамках государственных 
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программ развития сельского хозяйства и мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения. 
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Аннотация. Рассмотрено текущее состояние мелиоративного 

комплекса Республики Дагестан и пути решения проблем, а также 

приоритетные направления мелиорации до 2030 года. 

Ключевые слова: мелиорация земель, мелиоративный ком-

плекс, оросительные системы, перспективы отрасли. 

 

Abstract. The current state of the reclamation complex of the Re-

public of Dagestan and the ways of solving problems, as well as priori-

ty areas of reclamation until 2030 are considered. 

Key words: land reclamation, reclamation complex, irrigation 

systems, industry prospects. 

 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей 

экономики Республики Дагестан.  

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте 

составляет около 20%. В нем занято до 30% численности экономи-

чески активного населения и сконцентрировано более 12 % основ-

ных производственных фондов.  

Республика Дагестан является одним из крупных исторически 

сложившихся регионом орошаемого земледелия. На его долю при-

ходится около 10% всех орошаемых земель в Российской Федера-

ции и 20% на Северном Кавказе.    
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  При этом 75% территории размещено в острозасушливых 

условиях, 16% -в условиях недостаточной обеспеченной осадками, 

и лишь 9% в условиях более или менее достаточного увлажнения. 

Существенное влияние на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур оказывают климатические условия, сопровождаемые 

систематически повторяющимися засухами, 60% территории рес-

публики получает осадков менее 400 мм в год, а 25%-менее 300 

мм. 

В то же время Республика Дагестан обладает достаточными 

водными ресурсами и занимает первое место среди регионов Севе-

ро-Кавказского округа по протяжённости речной сети и среднемно-

голетнему речному стоку. Основными источниками орошения яв-

ляются реки: Терек, Сулак, Самур и часть малых рек. 

Площадь орошаемых земель в республике составляет 395,6 тыс. га, 

в том числе пашня-271 тыс. га, многолетние насаждения -43.6 тыс. 

га, кормовые угодья – 60,4 тыс. га.  

Более 70% растениеводческой продукции, производимой в 

республике, получают на орошаемых землях. Урожайность сель-

скохозяйственных культур при орошении, в среднем по республике 

превышает урожайность на богаре в 2-4 раза. 

В этой связи мелиоративный комплекс Республики Дагестан 

является определяющим фактором развития агропромышленного 

комплекса и оказывает существенное влияние на темпы роста про-

дукции сельскохозяйственного производства. 

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» является одним из крупных и капи-

талоемких учреждений в системе Минсельхоза России, обеспечи-

вающее функционирование мелиоративной отрасли в Республике 

Дагестан.  

Балансовая стоимость основных фондов федеральной соб-

ственности находящихся в оперативном управлении ФГБУ «Мин-

мелиоводхоз РД» по состоянию на 01.01.20г. составляет около 20 

млрд. руб.  

Текущее состояние мелиоративного комплекса. Большая 

часть оросительных каналов, выполненных в земляном русле и вве-

денных в эксплуатацию в 50-е и 60-е годы прошлого века, пришли 

в упадок. Они заилены, местами разрушены, в результате чего их 

пропускная способность составляет 50-60% от проектных парамет-

ров.  
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Часть гидротехнических сооружений находятся в аварийном 

состоянии и не отвечают требованиям федеральных законов №117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и №384 «О 

техническом регламенте безопасности зданий и сооружений». Се-

рьезной проблемой является состояние коллекторно-дренажной си-

стемы, особенно остро это ощущается в северной зоне республики, 

где расположены рисовые системы. 

С развалом крупных сельхозпредприятий, образования новых 

фермерских и личных подсобных хозяйств изменилась структура 

владельцев сельхозугодий и возделываемых культур и некогда 

стройная система внутрихозяйственных мелиоративных сетей стала 

видоизменяться, став межхозяйственной или бесхозной, не отвеча-

ющей современным требованиям. 

Ежегодно из-за неудовлетворительного состояния ороситель-

ной сети не поливается около 50 тыс. га орошаемых земель, не вы-

держиваются технология и кратность поливов.  

Орошаемые земли подвергаются засолению, заболачиванию, про-

исходит процесс деградации почвенного плодородия, старение и 

разрушение основных мелиоративных фондов значительно опере-

жают темпы их реконструкции. В результате доля орошаемых зе-

мель с состоянием «не удовлетворительно» возросла до 54% и со-

ставляет 211 тыс. га. 

По предварительным расчетам, на реконструкцию мелиора-

тивных систем, гидротехнических сооружений и коллекторно-

дренажной сети федеральной собственности, находящихся в опера-

тивном управлении ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» требуется более 

20 млрд. рублей.  

Как решаются проблемы мелиоративного комплекса в 

Республике Дагестан? 

С принятием Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия" и ФЦП «Развитие водохозяйственно-

го комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», начиная 

с 2014 года проблемы развития мелиорации в республике стали ре-

шать более качественно. 

В 2014-2020 годах, благодаря поддержке Министерства сель-

ского хозяйства России ежегодный объем финансирования проти-

вопаводковых мероприятий и очистки межхозяйственных каналов 

был увеличен многократно (более чем пять раз), в результате чего 



19 

 

удалось повысить их пропускную способность и уровень надежно-

сти и безопасности гидротехнических сооружений. 

В период с 2015 по 2020 годы получены более 80 единиц тех-

ники общей стоимостью 206 млн. рублей.  

Наличие собственной техники значительно сокращает расхо-

ды на ремонтные работы, позволяет принять превентивные меры в 

целях предотвращения аварийных ситуаций на объектах, является 

большим подспорьем для своевременного и качественного оказа-

ния услуг по подаче поливной воды потребителям.  

В перечень реконструируемых объектов по этим программам 

до 2020 года включены 16 объектов, общий объем финансирования 

по этим программам составляет около 6,9 млрд. рублей. 

В рамках Ведомственная программа «Развитие мелиоративно-

го комплекса России» завершены первые этапы реконструкции и 

введены в эксплуатацию магистральный канал и сооружения Са-

мур-Дербентской оросительной системы,   магистральный канал 

«Тальма»  с сооружениями Тальминской оросительной системы, 

Сардаркентский распределитель межхозяйственного канала «Ки-

ровский» с сооружениями Кировской оросительной системы, что 

позволило предотвращения выбытия из сельскохозяйственного 

оборота орошаемых земель площадью около 40 тыс. га, ввести в 

оборот  2500 га орошаемых земель. 

С завершением реконструкции Сардаркентского распредели-

теля в составе Кировской оросительной системы в Сулейман-

Стальском районе решен очень важный вопрос – получили воз-

можность гарантированной самотечной подачи оросительной воды 

и отказаться от услуг насосной станции. Это немаловажный фактор 

в условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию и отсут-

ствия средств на ее оплату у потребителей поливной воды. 

 На этих землях начата реализация инвестиционного проекта 

по посадке 1000 га интенсивных садов, посажен сад на площади 

120 га.  

В настоящее время ведется реконструкция первых этапов 5 

мелиоративных объектов федеральной собственности, в которых 

предусматривают приведение в нормативное состояние маги-

стральных каналов, головных водозаборных сооружений и подпор-

но-регулирующих сооружений на магистральных каналах: 

«Реконструкция магистрального канала «Старый Терек», Киз-

лярский район Республики Дагестан». 
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«Реконструкция канала «Бороздиновская Прорва», Тарумов-

ский район Республики Дагестан». 

«Реконструкция магистрального канала «Таловка», Кизляр-

ский район Республики Дагестан». 

«Реконструкция Самур-Дербентского канала в черте г. Дер-

бент, Республики Дагестан». 

«Реконструкция распределительного канала «Кушбар», Хаса-

вюртовский район Республики Дагестан». 

На 2021 год планируется начало реконструкции Шамхалян-

гиюртовского канала, в Кизилюртовском районе Республики Даге-

стан. 

  Одновременно ведутся проектно-изыскательские работы на 

шести мелиоративных объектах, два проекта из которых находятся 

на стадии прохождения государственной экспертизы, в том числе 

проект реконструкции Каргалинского гидроузла на реке Терек, ко-

торый позволит снять проблему гарантированной подачи ороси-

тельной воды для нужд сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей без ущерба рыбной отрасли. 

По ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-

ской Федерации в 2012 - 2020 годах» с 2013 года начаты и в насто-

ящее время продолжаются работы по реконструкции магистрально-

го канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений 

Коровской оросительной системы и реконструкция магистрального 

канала, головного водозабора и других объектов, входящих в 

Дзержинскую оросительную систему.  

Предварительные результаты реконструкции магистрального 

канала, коллекторов оказывают благоприятное влияние на сниже-

ние проблем мелиоративного комплекса, которые накопились деся-

тилетиями, позволяет расширить посевные площади под сельскохо-

зяйственные культуры и повысить их урожайность, снизили накал 

протестных настроений населения. 

Одновременно с реконструкцией объектов федеральной соб-

ственности в республике за счет государственной поддержки про-

водятся мероприятия по строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению внутрихозяйственных мелиоративных си-

стем. 

К примеру, государственная поддержка, оказанная сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в 2018-19 годы на строитель-

ство и реконструкцию рисовых чеков, непосредственно повлияла 
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на увеличение площадей под рисовой культурой и, соответственно, 

на увеличение валового сбора. В 2018 году построено и реконстру-

ировано 4286 га рисовых чеков, в 2019 - 6535 га. 

 

Таблица - Показатели развития рисоводства Республики  

Дагестан, 2013 – 2020 годы: 
 

Наимено-

вание по-

казателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Площадь, 

га 
9,9 13,42 15,8 18,8 20,5 19,56 21,48 25,0 

Валовой 

сбор, тонн 
34,4 54,4 61,77 76,42 81,99 82,0 95,2 113,0 

Урожай-

ность, ц/га 
35,3 41,8 42,4 42,1 41,2 41,9 44,3 45,2 

 

В целом мероприятия, проводимые по возрождению и разви-

тию мелиорации земель в рамках Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия" позволяют интен-

сивно развивать сельскохозяйственное производство на базе оро-

шаемого земледелия, создать прочную кормовую базу животновод-

ства и обеспечения высоких урожаев зерновых культур, винограда, 

плодовых культур и овощей. 

        Республика Дагестан получила возможность активного 

участия в реализации федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК». Дагестанская баранина и рис стала брендовой продукцией. 

Только за семь месяцев 2020 года на экспорт отправлено более 1,3 

тыс. тонн риса, а общий объем экспорт, а продукции АПК Дагеста-

на за этот период превысил 15,7 млн. долларов, до конца года ожи-

дается доведения экспорта продукции до 24,2 млн. долларов. 

Приоритетным направлением развития мелиорации Рес-

публике Дагестан до 2030 года должна стать: 

- реализация проектов реконструкции мелиоративных объек-

тов до 2025года, которые находятся на стадии строительства и про-

ектирования;  

- разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов и пла-

нов мелиорации, включая реконструкции мелиоративных систем 

федеральной собственности, в том числе межхозяйственных кана-
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лов и коллекторно-дренажной системы (с этой целью разработан 

проект плана реконструкции объектов мелиоративного комплекса 

Республики Дагестан до 2030 года в который включено 35 объектов 

на общую сумму более 12 млрд. руб.); 

- оказание государственной поддержки по строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению внутрихозяйствен-

ных мелиоративных систем с целью увеличения площадей орошае-

мых земель и повышение плодородия почв; 

     -повышение эффективности использования научно-техничес-

кого потенциала мелиорации и внедрения научных инноваций и 

технологий; 

    - оказание информационно-консультационных услуг юридиче-

ским и физическим лицам по разработке мелиоративных инвести-

ционных проектов. 
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Аннотация. Рассмотрены научные подходы к решению про-

блемы восстановления мелиоративного комплекса Нечерноземной 

зоны Россий Федерации. В результате преобразований мелиоратив-

ный комплекс (реструктуризации, перепрофилирования и акциони-

рования) все сферы деятельности единого народно-хозяйственного 

комплекса, подверглись радикальным трансформациям, преимуще-

ственно, негативного характера: вывод мелиорированных земель из 

категории особенно ценных и охраняемых государством; обезличе-

ние мелиоративных систем как объекта собственности (недвижи-

мого имущества), объективно связанного с сельскохозяйственными 

землями; акционирование, реструктуризация и перепрофилирова-

ние всей сферы научного, проектно-технологического и производ-

ственного обеспечения мелиоративного комплекса; сворачивание 

фундаментально-прикладных исследований и программ подготовки 

профессиональных кадров. Современный мелиоративный фонд Не-

черноземья представлен 3,60 млн. га осушаемых и 0,44 млн. га – 

орошаемых земель. Практически половина пахотного фонда регио-

на нуждается в затратных химических мелиоративных мероприяти-

ях по восстановлению утраченного эффективного плодородия, пре-

имущественно, дерново-подзолистых почв за счёт известкования  и 

применения органических удобрений.  На фоне скрытой деграда-

ции почвенного плодородия резко ухудшились не только физико-

химические, но и физические свойства сельскохозяйственных почв.   

Из-за сокращения водопрочности почвенной структуры в пределах 

пахотного слоя в 3,5-4,8 раза и уплотнения водопроницаемость в её 

отдельных горизонтах снижается в 1,3-2,7 раза, что дополнительно 

снижает эффективность осушительных систем и заставляет прини-

мать компенсационные меры. Основными принципами обновления 

инновационного мелиоративного комплекса должны стать ресурсо- 

и энергосбережение, природоподобие, геоинформатизация и циф-

ровизация процессов управления. 

Ключевые слова: мелиоративный комплекс, Нечерноземная 
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зона, агроресурсный потенциал, пашня, угодья, деградация, восста-

новление, инновации, проекты 

 

Abstract. Scientific approaches to solving the problem of restora-

tion of the reclamation complex of the Non-Black Earth Zone of the Rus-

sian Federation are considered. As a result of the transformations, the 

reclamation complex (restructuring, re-profiling and corporatization), 

all spheres of activity of the single national economic complex, have un-

dergone radical transformations, mainly of a negative nature: the with-

drawal of reclaimed lands from the category of especially valuable and 

protected by the state; depersonalization of land reclamation systems as 

an object of ownership (real estate), objectively related to agricultural 

land; corporatization, restructuring and re-profiling of the entire sphere 

of scientific, design, technological and production support of the recla-

mation complex; curtailment of fundamental applied research and pro-

fessional training programs. The modern reclamation fund of the Non-

Black Earth Region is represented by 3.60 million hectares of drained 

and 0.44 million hectares of irrigated land. Almost half of the arable 

fund in the region needs costly chemical reclamation measures to re-

store the lost effective fertility, mainly sod-podzolic soils through liming 

and the use of organic fertilizers. Against the background of the latent 

degradation of soil fertility, not only the physicochemical, but also the 

physical properties of agricultural soils deteriorated sharply. Due to the 

reduction of the water resistance of the soil structure within the arable 

layer by 3.5-4.8 times and the compaction, the water permeability in its 

individual horizons decreases by 1.3-2.7 times, which further reduces 

the efficiency of drainage systems and makes it necessary to take com-

pensation measures. The main principles for updating the innovative 

reclamation complex should be resource and energy conservation, na-

ture-like nature, geoinformatization and digitalization of management 

processes. 

Key words: reclamation complex, Non-chernozem zone, agro-

resource potential, arable land, lands, degradation, restoration, innova-

tions, projects 

 

Основная часть сельскохозяйственных угодий Нечерноземья 

расположена в пределах таёжно-лесной зоны с хорошо развитой и 

молодой по возрасту гидрографической сетью. Гумидный климат 

её территории предопределил промывной, застойный и застойно-
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промывной водный режим почв и доминирование древесно-

кустарниковой растительности. Одной из главных особенностей её 

агроресурсного потенциала, испытывающего влияние избыточной 

влаги, древесно-кустарниковой растительности, сложной геомор-

фологии, гидрологии и литологии, является нуждаемость в мелио-

ративном обслуживании не только на стадии освоения, но и в по-

вседневном режиме. Культуртехническая, осушительная, осуши-

тельно-увлажнительная, химическая мелиорация и орошение здесь 

самый действенный рычаг управления продуктивностью земель и 

плодородием почв [2, 4, 10]. Именно ей и сегодня принадлежит ве-

дущая роль в системе адаптации регионального земледелия к изме-

нениям климата [7, 8].  

Современный мелиоративный комплекс Нечерноземья пред-

ставляет собой в значительной мере утраченное наследие реализа-

ции Государственной программы развития Нечерноземной зоны 

России (1974 г.), базировавшейся на комплексной мелиорации и 

развитии производственной и социальной базы села. Ее главным 

достижением стал безусловный прорыв в социально-

экономическом развитии села Нечерноземья, которое заняло подо-

бающее ему значимое место в производстве продовольствия и сы-

рья для лёгкой промышленности.  

Мелиоративный фонд региона, насчитывавший к началу 90-х 

годов десятки тысяч осушительных (около 4 млн. га осушаемых зе-

мель) и оросительных (около 0,5 млн. га орошаемых земель) систем 

создавался и поддерживался мощным и высоко профессиональным 

сообществом мелиораторов: учёных, проектировщиков, инженеров-

гидротехников, инженеров-строителей, агрономов-мелиораторов и 

тружеников десятков рабочих профессий общим штатным составом 

до 500 тыс. чел., в т.ч. до 15 тыс. специалистов.  Фундаментально-

прикладным научным и научно-педагогическим обеспечением к 

этому времени занимались  до 2 тыс. ученых в составе ряда НИУ 

(ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова,  АФИ, ВНИИМЗ, Почвенный ин-

ститут им. В.В. Докучаева, специализированных отделов областных 

НИИСХ) и мелиоративных кафедр ВУЗов. Прикладное научно-

техническое, нормативно-техническое и технологическое сопро-

вождение находилось в зоне ответственности географически раз-

вёрнутого Северного научно-исследовательского института гидро-

техники и мелиорации штатным составом более 1,2 тыс. специали-

стов. Задачи проектирования новых мелиоративных систем и ре-
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конструкции возлагались на географически развёрнутый широкой 

филиальной сетью проектный институт «Ленгипроводхоз» с общим 

штатным составом до 2600 чел., в т. ч.  более 80% профильных 

специалистов. Строительство и обслуживание мелиоративных си-

стем обеспечивали областные и районные управления мелиорации 

и водного хозяйства посредством широкой сети мелиоративных 

ПМК, специализированных заводов, ремонтных мастерских и др. 

Только в Ленинградской производственно-научное объединение  

«Ленмелиорация» включало комбинат «Меликон», Всеволожский 

ремонтно-механический завод, управление «Севзапводавтоматика», 

управление производственно-технической комплектации (УПТК), 

автобазу, 26 специализированных передвижных механизированных 

колонн (ПМК) и Опытно-конструкторское бюро «Мелиорация» 

общим штанным составом до 14 тыс. чел.,  т.ч. 1,2 тыс. специали-

стов. 

В результате преобразований (реструктуризации, перепрофи-

лирования и акционирования) все сферы деятельности некогда еди-

ного народно-хозяйственного комплекса, в оперативном распоря-

жении которого находились даже военно-строительные части Ми-

нистерства обороны, подверглись радикальным трансформациям, 

преимущественно, негативного характера [4, 6, 9, 11]. Наиболее 

тяжелые последствия имели такие решения, как: 

- вывод мелиорированных земель из категории особенно цен-

ных и охраняемых государством;  

- обезличение мелиоративных систем как объекта собственно-

сти (недвижимого имущества), объективно связанного с сельскохо-

зяйственными землями; 

- акционирование, реструктуризация и перепрофилирование 

всей сферы научного, проектно-технологического и производ-

ственного обеспечения мелиоративного комплекса; 

- сворачивание фундаментально-прикладных исследований и 

программ подготовки профессиональных кадров. 

В результате современный мелиоративный фонд Нечернозе-

мья представлен 3,60 млн. га осушаемых и 0,44 млн. га – орошае-

мых земель. Общая длина закрытой дренажной сети составляет  2,8 

млн. км, открытой – 0,5 млн. По разным причинам от 43 до 82% 

осушительных систем оказались бесхозяйными. Уровень его хозяй-

ственного использования составляет по областям 30-60%. Общая 

стоимость стоящего на балансовом учёте фонда осушительных 
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гидротехнических сооружений в Нечернозёмной зоне оценивается 

в 45 млрд. руб. в государственной собственности и в 90 млрд. руб. – 

в муниципальной и частной.  

Мелиоративные объекты федеральной принадлежности поддержи-

ваются в нормативном состоянии усилиями областных ФГБУ си-

стемы управления «Мелиоводхоз».  

В сфере научного и проектно-технологического обеспечения 

расформирована серия НИИ и опытных станций, в т.ч. такие как 

СевНИИГиМ, закрыты, акционированы и, частично, перепрофили-

рованы проектно-технологические НИИ системы Гипроводхоз, ре-

структурированы государственные предприятия системы Ме-

лиоводхоз. Например, в Лениградской области (360 тыс. га осу-

шенных земель) ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз», отвечаю-

щее за надлежащее содержание федеральной мелиоративной соб-

ственности, насчитывает в штате 38 чел, в т. ч. 10 специалистов, 

средним возрастом старше 60 лет. Аналогичная участь после акци-

онирования постигла и большую часть ПМК, численность и штат-

ный состав которых сократились более чем в 10 раз.  

Подготовку инженеров-гидротехников по направлению 

35.03.11 – Гидромелиорация и инженеров-мелиораторов по направ-

лению 20.03.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель се-

годня занимается лишь 2 сельскохозяйственных ВУЗа из 21, нахо-

дящегося на территории Нечерноземья.  В них массово закрыты 

мелиоративные кафедры и направления. Мелиоративная специали-

зация выведена из агрономического профиля подготовки специали-

стов 

Следствием естественных деградационных процессов в отсут-

ствие надлежащего мелиоративного обслуживания стало резкое 

ухудшение агромелиоративного состояния сельскохозяйственных 

угодий, ставшее прямой угрозой для продовольственной безопас-

ности и социально-экономического развития региона. Сегодня бо-

лее 80% мелиоративных систем уже вышло за предельные норма-

тивные сроки эксплуатации. По данным дистанционного монито-

ринга, выполненного АФИ по оригинальной методике в Ленин-

градской области в 2016-2017 гг., 5% закрытых осушительных си-

стем находилось в хорошем техническом состоянии, 13% - обеспе-

чивали нормативный режим осушения, а более 80% - нуждались в 

капитальном ремонте и реконструкции. Наземный мониторинг 

ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз», охвативший большую 
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часть осушительных систем области, показал, что 9% систем нахо-

дится в хорошем, 46% - в удовлетворительном и 45% - в неудовле-

творительном техническом состоянии.По данным АФИ средняя 

степень заиливания дрен необслуживаемых осушительных систем 

составляет от 60% в благоприятных геоморфологических условиях 

до 87% - в неблагоприятных. Полная утрата работоспособности 

фиксируется у 12-19% дрен в благоприятных и у 26-58% - в небла-

гоприятных геоботанических и геоморфологических условиях. От 

63 до 92% устьев дрен и закрытых коллекторов остро нуждается в 

ремонте [8].  

В результате относительно безопасное краткосрочное пере-

увлажнение может проявляться на 92% площади сельскохозяй-

ственных угодий региона, а опасное длительное – на 54%. Вторич-

ное заболачивание, являющееся в большинстве случаев следствием 

утраты работоспособности осушительных систем, затрагивает уже 

до 20% сельхозугодий в северо-западной, северо-восточной и цен-

тральной части региона [1, 8, 12].  

На фоне критически низкого уровня активного использования 

пашни и сельскохозяйственных угодий в Нечерноземье (от 28 до 

75% по отдельным субъектам) сельскохозяйственные земли быстро 

зарастают естественной древесно-кустарниковой растительностью. 

Средний запас ее надземной биомассы сегодня оценивается в 132 

т/га [7, 8]. Освоение таких земель, как и восстановление мелиора-

тивных систем уже невозможны без применения специализирован-

ных ресурсосберегающих мелиоративных технологий и новых ме-

лиорантов, позволяющих сократить выбросы углекислого газа от 

минерализации биомассы ДКР до 5 раз [5, 6].  

Социально-экономический эффект этой деятельности пере-

оценить практически невозможно. Так данные современных социо-

логических исследований в курируемых фермерских хозяйствах 

показывают, что вторичное освоение закустаренных земель на 

площади 22 га под овощные и 37 га – под кормовые культуры обес-

печивают крестьян работой и доходом, достаточным для рождения 

одного ребёнка.   

Практически половина пахотного фонда региона нуждается в 

затратных химических мелиоративных мероприятиях по восста-

новлению утраченного эффективного  плодородия, преимуще-

ственно, дерново-подзолистых почв за счет известкования  и при-

менения органических удобрений [5, 11, 13]. На фоне скрытой де-
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градации почвенного плодородия резко ухудшились не только фи-

зико-химические, но и физические свойства сельскохозяйственных 

почв. Из-за сокращения водопрочности почвенной структуры в 

пределах пахотного слоя в 3,5-4,8 раза и уплотнения водопроница-

емость в её отдельных горизонтах снижается в 1,3-2,7 раза, что до-

полнительно снижает эффективность осушительных систем и за-

ставляет принимать компенсационные меры [7]. 

Все эти негативные последствия наиболее остро ощутили ре-

гионы, готовые сегодня вкладывать колоссальные средства в реали-

зацию ФЦП «Развитие мелиорации…». Наличие самих финансовых 

средств в отсутствие соответствующего развитого научно-

технологического комплекса, обеспеченного квалифицированными 

кадрами от рабочего до управляющего уровней не гарантирует их 

эффективного освоения.  

Таким образом, современное положение мелиоративного ком-

плекса таково, что на восстановление работоспособности направ-

лена ведомственная программа МСХ РФ «Развитие мелиоративно-

го комплекса России» и планируется расходование львиной доли 

средств ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2021-2030». Учитывая современное агроме-

лиоративное состояние земель, техническое состояние осушитель-

ных систем и их негативную динамику в условиях обостряющихся 

рисков погодно-климатических аномалий, а так же задачи обнов-

лённой Доктрины продовольственной безопасности [1] их преодо-

ление потребует в ближайшем десятилетии среднегодовых темпов: 

освоения закустаренной залежи на площади в 300-400 тыс. га; ка-

питального ремонта осушительных систем – до 300 тыс. га; рекон-

струкции  осушительных систем – до 100 тыс. га; химической ме-

лиорации – до 5 млн. га.  

Выполнение такого объема  работ с высоким уровнем эффек-

тивности освоения государственных вложений требует надлежаще-

го проектно-изыскательского, проектно-технологического и науч-

но-технического обеспечения с применением новых организацион-

ных принципов и информационно-аналитических методов и техно-

логических средств [14]. Организационную основу обновляемого 

мелиоративного комплекса должны составить инновационные про-

ектно-технологические и научно-производственные мелиоративные 

предприятия (одно-два на область), действующие на принципах 

частно-государственного партнерства. Их изыскательским и про-
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ектно-технологическим обеспечением должен заниматься воссо-

здаваемый, в т. ч. на базе сохранившихся частных структур, инсти-

тут «Гипроводземхоз». Координационным научно-

технологическим центром, ответственным за формирование новой, 

построенной на принципах цифровизации и геоинформатизации 

нормативно-технической базы, и научно-техническое обеспечение 

производственной и проектно-технологической сферы, должен 

стать воссозданный СевНИИГиМ.  

Экспертные оценки показывают, что для успешного решения 

этих задач с использованием новейших технологий и средств по-

требность в квалифицированных кадрах составит:  18-20 тыс. про-

фессиональных рабочих и до 5 тыс. – специалистов, в т.ч. в научно-

исследовательской и образовательной сферах  до 1,0 тыс. чел, в 

изыскательской и проектной – до 1,5 тыс. чел, в строительной и 

эксплуатационной сфере – до 2,5 тыс. чел. Основными принципами 

обновления инновационного мелиоративного комплекса должны 

стать ресурсо- и энергосбережение, природоподобие, геоинформа-

тизация и цифровизация процессов управления. 

В числе первоочередных мер следует предусмотреть разра-

ботку: 

- подпрограммы развития мелиоративного комплекса Не-

чернозёмной зоны РФ, в т. ч. его нормативной, научной, проект-

но-технологической, производственной и кадровой составляющих, 

обеспечив её реализацию:  

- формированием всеобъемлющего нормативно-правового обес-

печения за счет: 

 инвентаризации и построения системы мониторинга с 

использованием обновленных геоинформационных систем и циф-

ровых технологий земельных угодий и расположенных на них ме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений с обязатель-

ным установлением их агромелиоративного и технического состоя-

ния и правового статуса; 

 разработки свода правил обращения с объектами мелио-

ративного комплекса с учетом их фактического (по данным инвен-

таризации и мониторинга) технического состояния. Для преодоле-

ния организационных препятствий на пути поиска хозяев осуши-

тельных систем и надлежащего обращения с ними необходимы 

правила их списания-постановки на балансовый учёт, предусмотрев 
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налоговые каникулы на восстанавливаемые мелиоративные объек-

ты; 

 выделения самостоятельной категории и придание (в ФЗ-

101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») ста-

туса особо ценных мелиорируемым сельскохозяйственным землям 

с наложением на собственников соответствующих обременений, 

таких как неделимость угодий, обязанность установления правово-

го статуса мелиоративной системы и поддержания её удовлетвори-

тельного технического состояния. Отсутствие таких законодатель-

ных норм создаёт фундаментальные препятствия для обеспечения 

надлежащего функционирования регионального мелиоративного 

комплекса. После введения в 1994 году именно этот закон позволил 

бесконечно дробить между собственниками мелиорируемые земли, 

пренебрегая статусом осушительных систем, что наряду с наличи-

ем высокой доли невостребованных земельных паёв, существенно 

усугубило правовую ситуацию; 

 разработки Федерального и на его основе региональных 

законов «О мелиорации земель…», регулирующих правовые отно-

шения и все сферы деятельности мелиоративного комплекса в т.ч. с 

учетом безотлагательной гармонизации (путём внесения соответ-

ствующих поправок) с градостроительным, лесным и водным ко-

дексами. Применение норм первого без учета специфики мелиора-

тивных объектов (правильного определения объектов движимого и 

недвижимого имущества) вносит серьёзные проблемы в их проек-

тирование. Лесной кодекс не считается с задачами по поддержанию 

работоспособности гидротехнических сооружений, проходящих в 

пределах земель лесного фонда. Присутствует серия трудно пре-

одолимых, но требующих обоснованного разрешения ограничений 

и при неукоснительном исполнении требований водного кодекса и 

ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении»; 

 разработка новых ГОСТов, строительных норм и правил 

проектирования, учитывающих произошедшие за последние 30 лет 

изменения в характере погодно-климатических условий, свойствах 

почв, информационно-техническом, аналитическом, материально-

техническом и технологическом оснащении. Фактически большин-

ство применяемых сегодня норм датировано 80-ми годами со всеми 

вытекающими для результатов проектирования последствиями. 
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- организацией на принципах частно-государственного партнёр-

ства инновационной структуры проектно-технологического и про-

изводственного обеспечения мелиоративного комплекса за счёт: 

 формирования проектно-технологического  института 

системы «Гипроводземхоз» с развитой филиальной сетью, с зада-

чей проектирования мелиоративного и землеустроительного обу-

стройства, адаптивных систем земледелия, а так же инновационных 

фермерских хозяйств и товарных производств; 

 создания инновационных (1-2 на область) высокотехно-

логичных мелиоративных предприятий с задачами строительства, 

реконструкции, ремонта  и технического обслуживания мелиора-

тивных систем, а так же выполнения химико-мелиоративных работ; 

- формированием целостной интегрированной системы научного 

и кадрового обеспечения предполагающей: 

 формирование федерального и региональных государ-

ственных заказов на подготовку инженеров-гидротехников по 

направлению 35.03.11 – гидромелиорация, инженеров-

мелиораторов по направлению 20.03.02 – мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель и инженеров-землеустроителей по направле-

нию 21.03.02 – землеустройство и кадастры, а так же специалистов 

высшей квалификации с целью кадрового обеспечения обновлён-

ных проектно-технологических институтов и высокотехнологич-

ных частно-государственных мелиоративных предприятий; 

 восстановление мелиоративных кафедр в региональных 

ВУЗах и отделов и лабораторий в НИУ, обновление образователь-

ных стандартов, введение мелиоративной составляющей в агрон-

мический образовательный профиль; 

 организацию координационного научно-технического и 

технологического центра типа СевНИИГИМ, курирующего регио-

нальные исследовательские программы данного направления, мо-

ниторинг мелиоративного комплекса и его нормативно-

техническое обеспечение; 

Скоординированные с действующими НИУ Минобрнауки ис-

следовательские программы станут организационной основой для 

обновления научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации для НИУ и ВУЗов, а их результаты – фундаментально-

прикладным базисом для развития инновационных проектно-

технологических и научно-производственных мелиоративных 

предприятий.  
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Аннотация. Опустынивание – важнейшая угроза биоразнооб-

разию на Земле. По данным ЮНЕП (Программы ООН по окружа-

ющей среде), четверть нашей суши находится под угрозой опусты-

нивания. Всего в мире подвержено опустыниванию более 2 млрд. 

га. Ежегодно эта цифра увеличивается на 12 млн га. В результате 

снижения продуктивности пахотных земель и пастбищ возникает 

угроза существования свыше 1 млрд. человек более чем в 100 стра-

нах мира. 

Ключевые слова: опустынивание, деградация, эрозия, дефля-

ция, фитомелиорация, агроландшафты, аридная зона, Прикаспий. 

 

Abstract. Desertification is a major threat to biodiversity on Earth. 

According to the UNEP (United Nations Environment Program), a 

quarter of our land is under threat of desertification. In total, more than 

2 billion hectares are subject to desertification in the world. This num-

ber increases by 12 million hectares annually. As a result of arable land 

and pastures reduced productivity, more than 1 billion people are 

threatened in more than 100 countries around the world. 

Key words: desertification, degradation, erosion, deflation, 

phitomelioration, agrolandscapes, arid zone, Caspian region. 

 

Согласно официальному определению ЮНЕП, опустынивание 

- деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгу-

мидных районах земли в результате действия природных и конеч-

но, антропогенных факторов. А их совместное проявление в разы 

усугубляет процессы опустынивания. Деградация земель может 

быть очень сильной, сильной, средней или умеренной, слабой. 

Именно сильную и очень сильную деградацию земель принято 

называть опустыниванием. Территории подверженные этой стадии, 

как правило относят к зонам экологического бедствия. Особенно гу-

бительно опустынивание в аридных районах со свойственными им хрупкими, 

легко разрушающимися экосистемами. Уничтожение растительности из-за 

чрезмерного выпаса скота, вырубки деревьев и кустарников, распашка земель 

малопригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной деятельности, 

нарушающей хрупкое равновесие в природе, многократно усиливают дей-

ствие ветровой и водной эрозии, иссушение верхних слоёв почвы. Резко 

нарушается водный баланс, снижается уровень грунтовых вод, колодцы пе-

ресыхают. Разрушается структура почв, усиливается их насыщение мине-

ральными солями. Снижается бипродуктивность экосистем. Поэтому опу-

стынивание представляет собой крупную экономическую, социальную и эко-
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логическую проблему для многих стран на всех континентах земли. За по-

следние десятилетия процессы опустынивания усилились в связи с резкой 

интенсификацией природопользования и изменениями климата как в гло-

бальном, так и в региональном масштабах. Причем это характерно не только 

для России, но и для всего мира: это и африканские страны, и страны Юго-

Восточной Азии и др. В Европе, особенно южной, этот процесс то-

же наблюдается. В России 28 регионов подвержены, в разной сте-

пени, процессам опустынивания. Это юг России, Западная Сибирь, 

Южный Урал, Алтайский край, Забайкалье и др. У нас, кстати в со-

ветское время, бытовала такая позиция, что в Советском Союзе нет 

опустынивания, его просто не существует, и эту проблему всё вре-

мя как-то обходили стороной. И только начиная с 1977 года, после 

конференции ООН по борьбе с опустыниванием заговорили о том, 

что в СССР, в частности в Средней Азии, эти процессы налицо.  

В1994 г. ООН была принята Конвенция по борьбе с опустынивани-

ем и в 1997 г. после подписания 50 странами она вступила в силу. 

Россия присоединилась к этой конвенции в 2003 г. [2]. 

Наиболее подвержены опустыниванию регионы, расположен-

ные в аридной, субаридной, сухой субгумидной и отчасти в гумид-

ной зонах России. Другими словами это лесостепь, степь, полупу-

стыня - основной зерновой пояс страны. В административном от-

ношении это Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, а 

также Калмыкия, Дагестан, Ставропольский край, Кубань (отча-

сти), Саратов, Оренбург и др. По данным ВНИАЛМИ, только за 

счет негативного воздействия комплекса природно-антропогенных 

факторов Россия ежегодно недобирает до 47,3 млн т продукции 

растениеводства в зерновом эквиваленте. Кстати, опустынивание 

есть не только на юге, но даже в тундре, где экосистемы дегради-

руют до полного прекращения биопродуктивности из-за техногене-

за и появления песчаных барханов в пойме реки Лены, на Ямале, 

севере западной Сибири, Кольском полуострове и др. То есть этот 

процесс не знает природных ограничений. В результате антропо-

генного воздействия, особенно на такие хрупкие территории, кото-

рые болезненно реагируют на внешнее вмешательство, в этих ме-

стах однозначно будут проявляться процессы опустынивания [2].  

Одной из важнейших причин опустынивания и деградации аг-

росферы является уменьшение площади лесов. Так, лесистость 

черноземной полосы России за 150 лет уменьшилась с 38-40 до 6-

15%, а водосборных бассейнов крупных рек с 30-40 до 10-30%. 
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Существенно ухудшился генофонд многих древесных и кустарни-

ковых пород. Сокращение лесов на фоне усиления индустриально-

промышленного и транспортного загрязнения (эмиссия вредных ве-

ществ только от стационарных источников достигает 32 млн т/год) 

привело к деформированию структуры тепло- и влагообмена, нару-

шению радиационного баланса агроландшафтов, ослаблению их ре-

гуляторно-восстановительного потенциала. По этой причине посту-

пающая солнечная энергия в значительной части стала расходоваться 

не на синтез органического вещества, а на перегрев и обезвоживание 

территории, т.е. на формирование более частых и интенсивных засух 

и суховеев. В Поволжье и ЦЧО почти каждый второй – третий год 

стали засушливыми, увеличилась опасность возникновения пыльных 

бурь. Климатологи прогнозируют дальнейшее осложнение агроэко-

логических условий в связи с перспективой глобального потепления 

климата, увеличения в атмосфере концентрации СО2 и других парни-

ковых газов [4].  

В последнее столетие резкое усиление антропогенного воздей-

ствия на биосферу привело к потеплению, аридизации климата и 

опустыниванию территорий, деградации и разрушению почв, нару-

шению многообразия функциональных связей в природе, способно-

сти экосистем агросферы к саморегуляции и естественному восста-

новлению. Приведем несколько примеров.  

В настоящее время 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ 

России подвержены разрушающему, порой совместному, воздей-

ствию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных 

бурь. Негативная агроэкологическая обстановка усугубляется высо-

кой степенью распаханности и малой лесистостью сельскохозяй-

ственных земель. В зоне степей пашня занимает 60-80% всех сельхо-

зугодий, в лесостепи 50-70% и более, на долю лугов и пастбищ при-

ходится менее 40% их совокупной площади. По сравнению с 1990 

годом площадь сельхозугодий в РФ, подверженных эрозии и де-

фляции, увеличилась на 22 млн га и составила 126 млн га. Из-за 

водной эрозии 10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 25% 

– от 10 до 30%. Ежегодная убыль гумуса на пашне в среднем со-

ставляет 0,62 т/га. Его содержание в почве за 100 лет снизилось на 

30-40%. 

Площадь действующих оврагов в России уже превышает 900 

тыс. га, а плотность их, например, на Среднерусской возвышенно-

сти составляет 1-3 оврага на 100 га. Площадь заовраженных земель 
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достигла около 8 млн. га. Темпы оврагообразования колеблются от 

10 до 15 тыс. га/год, а среднегодовой прирост эродированных зе-

мель достигает 0,4-0,5 млн. га. Вследствие дефляции почвы еже-

годный вынос пыли в атмосферу составляет 0,37 т/га. Продукты 

водной и ветровой эрозии совместно с химическими реагентами за-

иливают и загрязняют водные источники. Например, до недавнего 

времени в реки и водоемы Донского водосборного бассейна ежегодно 

поступало около 300 млн т почвы, содержащей 75 тыс. т азота, фос-

фора и других биофильных элементов и 1 тыс. т гербицидов. Лишь в 

последние годы вследствие сокращения производства и использова-

ния химикатов процесс загрязнения водоемов замедлился [4].  

Еще один пример. Наши уникальные черноземы формирова-

лись тысячелетиями, а мы разрушили их за какой-то короткий ис-

торический период 150-200 лет. Естественно, что даже за 500 и за 

1000 лет почва в том виде, в котором она сформировалась изна-

чально, уже не вернется. При интенсивной эксплуатации земельных 

ресурсов мы должны обязательно думать о том, что мы оставим бу-

дущим поколениям. Либо мы оставим Сахару у нас на юге России, 

либо мы должны взяться за ум и заниматься восстановлением поч-

венного плодородия за счет, применения современных и главное 

ресурсосберегающих адаптивных агротехнологий.  

Очень проблемный регион в отношении опустынивания наш 

Прикаспий. Основной экзогенный процесс, формирующий здесь со-

временную физиономичность ландшафтов – дефляция, усиленная, 

как было отмечено, антропогенным вмешательством и проявляюща-

яся в виде ветророин, выдуев, язв, очагов и массивов открытых пес-

ков площадью до 50 тыс. га. Это регион Черные земли – обширные 

пространства общей площадью 3,5 млн. га, на юго-востоке Респуб-

лики Калмыкия. Они граничат с Кизлярскими пастбищами, кото-

рые расположены в северной части Республики Дагестан, между 

рек Кума и Терек на площади около 1,5 млн. га. Эти земли всегда 

были гордостью народов, их населяющих. На протяжении многих 

веков они щедро кормили овец, лошадей, крупный рогатый скот, 

верблюдов и сайгаков [3].  

В историческом аспекте дефляция на Черных землях возника-

ла неоднократно. Начало ее приходится на ранний голоцен. В это 

время при отступании Каспийского моря и подсыхании древнеал-

лювиальных и морских отложений, до поселенияна нихраститель-

ности, они подверглись эоловой переработке. Впоследствии, после 
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образования почвенно-растительного покрова, произошла климато-

генная дефляция, причиной которой явилась резкая аридность кли-

мата. Дефляция, вызванная антропогенными факторами, имела не-

сколько вспышек. Довольно широкое распространение она получи-

ла в ксеротермический период бронзового века, когда кочевники со 

своими стадами активно разбивали пастбища на легких почвах. 

Сейчас эти территории представлены пологобугристыми песками и 

песчаными почвами мощностью 20-30 см. Второй цикл антропо-

генной дефляции произошел в золотоордынский период и третий – 

с середины XIX века, когда торговый капитал проник в Прикаспий 

и началась интенсивная эксплуатация пастбищ. Нерациональная 

хозяйственная деятельность в этот период совпала с рядом засуш-

ливых лет. Но наибольшее развитие антропогенное опустынивание 

получило в современный период (последние 50 лет) когда нагрузка 

на пастбища уже превосходила допустимую норму и своего пика 

достигает в 1982-1986 годах. При этом снижался удельный вес 

крупного рогатого скота и увеличивалась доля овец, которые ак-

тивно провоцируют дефляцию. Именно в эти годы деградация зе-

мель приобретает лавинообразный характер. Еще более пагубным 

оказалось начавшееся в этот период земледельческое освоение 

калмыцких степей. Только за одно десятилетие (с 1954 по 1965 гг.) 

здесь было распахано 150 тыс. га ценных пастбищ без проведения 

каких-либо противоэрозионных мероприятий. На огромных площа-

дях некогда продуктивные пастбища превратились в барханные 

пески. Так была создана единственная в Европе антропогенная пу-

стыня. Миллионы тонн земли улетели в воздух и осели где-то в Ев-

ропе, в Атлантическом океане. А ведь Черные земли и Кизлярские 

пастбища являются самым аридным районом Европейской России, 

сравнимым по комплексу климатических показателей лишь с пу-

стынями Средней Азии. В год здесь бывает до 100-120 дней с сухо-

веями, когда скорость ветра достигает 15 м/с. Большую же часть 

территории Черных земель и Кизлярских пастбищ занимают почвы 

легкого механического состава, которые отличаются слабой дефля-

ционной устойчивостью. В итоге прирост заносимых песком паст-

бищ ежегодно достигал в среднем 40-50 тыс. га. Изучение повтор-

ных аэро- и космоснимков с 1954 по 1993 года ясно показывает, что 

открытые очаги дефляции, соответствующие уровню экологическо-

го бедствия, появились на Черных Землях в конце 60-х - начале 70-

х годов прошлого века [1]. Процессами опустынивания было затро-
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нуто более 80% территории Калмыкии, из них около 33% находи-

лись в сильной и очень сильной степени деградации. Помимо этого, 

опустынивание нанесло огромный социальный ущерб: засыпались 

оросительные каналы, дороги, фермы, кошары. Вследствие выду-

вания обнажались трубопроводы, основания опор линий электро-

передач, возросла заболеваемость и отток населения из этих мест. 

Отсутствие средств на восстановление нормальной среды обитания 

явилось причиной исчезновения 25 населенных пунктов в Респуб-

лике Калмыкии. К началу 1980-х годов площадь открытых песков и 

движущихся барханов в Российском Прикаспии достигла 1 млн. га. 

Про опустынивание заговорили ученые, общественность, пресса и, 

наконец-то, проблема Черных земель и Кизлярских пастбищ выво-

дится на государственный уровень: в регионе объявляется режим 

экологического бедствия. По решению Правительства РФ  в 1986 

году начинаются работы по составлению «Генеральной схемы по 

борьбе с опустыниванием Черных Земель и Кизлярских пастбищ», 

которой придан статус региональной экологической программы [3]. 

Основной, наиболее экологичный и экономичный метод борь-

бы с опустыниванием – лесо- и фитомелиорация. Именно во ВНИ-

АЛМИ была разработана уникальная технология закрепления от-

крытых песков посадкой и посевом фитомелиорантов (джузгуна, 

терескена, овса песчаного, кумарчика и др.). В результате резко со-

кратилось время восстановления пастбищ. Барханные пески через 

2-3 года после фитомелиорации переходили в умеренно- и средне-

сбитый или даже несбитый и слабосбитый тип пастбищ. Кроме того 

схемой предусматривался целый комплекс организационных меро-

приятий по борьбе с опустыниванием, в том числе вывод скота с 

деградированных пастбищ и строительство помещений для него, 

огораживание пастбищ, работы по обводнению и улучшению паст-

бищ, создание лесомелиоративных станций. Основной пик работ 

пришелся на первые шесть лет реализации Генеральной схемы: бы-

ли выполнены агролесомелиоративные работы на площади 709 тыс. 

га, закреплено более 400 тыс. га подвижных песков и передано в 

эксплуатацию более 250 тыс. га восстановленных пастбищ [1]. 

Несколько слов об агролесомелиорации. Сейчас современно-

му человеку трудно представить себе на юге России, поля без окан-

товки лесных полос, а ведь буквально 70-80 лет назад этого не бы-

ло. Данные науки и многолетняя практика земледелия и животно-

водства в лесостепных, степных и полупустынных районах убеж-
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дают в возможности эффективно противодействовать многим 

начавшимся негативным явлениям комплексом биолого-

мелиоративных мероприятий, организующей основой которого 

служит создание систем взаимодействующих защитных лесонасаж-

дений. Являясь объектом многофункционального влияния на окру-

жающую среду, они нормализуют и стабилизируют экологическую 

обстановку, образуют устойчивые, возрожденные или принципи-

ально новые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуля-

ции. При этом положительное воздействие систем лесонасаждений 

возрастает по мере увеличения освоенной ими территории [4]. 

Степная зона – это наш основной зерновой пояс, в котором 

производится около 80% зерна Российской Федерации. Пэтому 

необходимо эту землю так эксплуатировать, чтобы она не только 

сейчас приносила максимальный урожай, но и осталась будущим 

поколениям. Исходя из этого, агролесомелиорацию следует рас-

сматривать как важный элемент государственной стратегии сохра-

нения окружающей среды, рационального использования и при-

умножения природно-ресурсного потенциала страны, решения про-

блем ее экологической и продовольственной безопасности. 
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Аннотация. Трансформация ландшафтов на территории Рос-

сии произошла в результате распашки целинных и залежных зе-

мель. Пространство от лесостепи до сухих степей в настоящее вре-

мя занято агроландшафтами, где черноземы распаханы на 75-90 %. 

В этой ситуации глобальные изменения климата способствуют 

дальнейшей деградации экосистем и снижению их разнообразия. 

Возрастающая засушливость климата, погодные аномалии послед-

них лет осложняют решение задачи получать высокие и стабильные 

урожаи сельскохозяйственных культур. В агроландшафтах эффек-

тивно противодействовать многим неблагоприятным климатиче-

ским условиям помогают лесные полосы. Они занимают важное 

место в системе мероприятий по повышению урожайности сель-

скохозяйственных культур и плодородия земель, защите посевов от 

засухи и суховеев, а почв от водной и ветровой эрозии. Из всех ви-

дов лесных насаждений наибольшее влияние на климат оказывают 

полезащитные лесные полосы. Взаимодействующая система лесо-

насаждений является основным пространственным организующим 

элементом агроэкосистемы. 
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Abstract. The ploughing of virgin and laylands resulted in the 

transformation of landscapes on the territory of Russia. The area from 

forest steppe to dry steppe zone is currently represented by agroland-

scapes with tilled chernozem soils amounting up to 75-90 %. Under the 

circumstances, the global climatic changes promote further degradation 

of ecosystems and decrease of their variability. The growing aridity of 

climate, weather extremes of last years complicate the development of 

the problem to obtain high and stable productivity of agricultural crops. 

The forest belts growing in agrolandscapes counteract effectively the 

unfavourable climatic conditions. They are a component in a system of 

measures aimed on growth of productivity of agricultural crops and soil 

fertility, and protection of acreages from droughts and dry winds, and 

soil conservation from water and wind erosion. The field protective 

windbreaks affect climate mostly in comparison to other types of foresta-

tions. The interaction of forestations within the common network is the 

main element for spatial arrangement of the agrarian ecosystem. 

Key words: climate change, landscape transformation, drought, 

dust storms, desertification, agricultural adaptation, protective forest 

plantations. 

 

Введение. Основным фактором изменения облика ландшаф-

тов, по мнению многих ученых, стала беспрецедентная в мировом 

земледелии распашка целинных и залежных земель. Распашкой зе-

мель в степи разрушались многокомпонентные саморегулирующи-

еся естественные биогеоценозы, в которых природа тысячелетиями 

подгоняла организмы друг к другу и к неживым структурам. Про-

странство от лесостепи до сухих степей в настоящее время занято 

агроландшафтами, где черноземы распаханы на 75-90 %. В этой си-

туации глобальные изменения климата способствуют дальнейшей 

деградации экосистем и снижению их разнообразия. При сохране-

нии современного климатического тренда и экстенсивных форм 

природопользования следует ожидать дальнейшего сокращения 

черноземных степей и расширения площади сухих степей. При уве-

личении средней глобальной температуры на 1,4 °C [7] площадь 
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степей увеличится в 2 раза с 11,2 до 20,3 % от площади территории 

бывшего СССР. 

В исследованиях Кулика К.Н. [2, 3] и Рулева А.С. [4], посвя-

щенных изучению и картографированию процессов опустынивания 

и деградации земель, большое внимание уделялось фитоэкологиче-

ским условиям, в особенности степени засушливости климата, ко-

торая рассчитывалась ими по нормализованному индексу аридно-

сти за более чем столетний временной интервал. На основе сравни-

тельного анализа метеоданных и статистических показателей Руле-

вым А.С. при помощи программного пакета Surfer было проведено 

моделирование и картографирование скорости изменения индекса 

аридности климата на территории Волгоградской области. Им вы-

явлено, что величина приращения индекса за период исследования 

варьировал от +0,09 до - 0,04. Аридность климата ландшафтов 

уменьшалась, особенно в северо-западных районах области. Карто-

графо-статистический анализ индекса аридности подтвердил то, 

что одним из ключевых свойств ландшафтов является их поли-

хронность [5]. Она заключается в том, что каждый компонент (при-

земный слой воздуха, подстилающие поверхности, поверхностные 

воды, растения, почвы, животные) ландшафтного ансамбля облада-

ет своим характерным временем цикла развития и временем реак-

ции на воздействие. Климатические флуктуации наиболее дина-

мичны. Колебания увлажненности весьма быстро сказываются на 

водном балансе территории. 

Трансформация земной поверхности на юго-востоке Европей-

ской России, связанная с распашной земель, сказалась на глобаль-

ном изменении климата, т.к. от свойств подстилающей поверхности 

зависит альбедо, то есть отношение количества отраженной от по-

верхности лучистой энергии Солнца к количеству падающей. Для 

территории России установлена  четкая связь уменьшения альбедо 

подстилающей поверхности в осенний, зимний, весенний сезоны с 

происходящим повышением температуры воздуха. 

Однако при альбедном опустынивании (эффект Отермана-

Чарни) наблюдается снижение температуры воздуха при возраста-

нии альбедо опустыненных земель. В своей работе Б.В. Виноградов 

[6] при исследовании в 1950- 1980 годах Черных земель (Р. Калмы-

кия) связал этот вид климатического опустынивания с развитием 

дефляционной деградации. 
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В агроландшафтах эффективно противодействовать многим 

неблагоприятным климатическим условиям помогают лесные по-

лосы. Они занимают важное место в системе мероприятий по по-

вышению урожайности сельскохозяйственных культур и плодоро-

дия земель, защите посевов от засухи и суховеев, а почв – от вод-

ной и ветровой эрозии. Из всех видов лесных насаждений 

наибольшее влияние на микроклимат оказывают полезащитные 

лесные полосы. Свое воздействие на окружающую территорию они 

оказывают через главный элемент микроклимата – ветер. По мере 

углубления в систему лесных полос скорости воздушного потока 

снижаются в среднем по межполосным клеткам шириной 400-500 м 

на 33 % весной и 50 % летом. Сокращая силу ветра, лесные полосы 

предупреждают дефляцию почвы, удерживают снег на полях от 

сноса в овраги и балки, уменьшают испарение, охраняют сельско-

хозяйственные культуры от суховеев, морозов и пыльных бурь. 

Учеными ВНИАЛМИ опубликовано большое количество работ, в 

которых говорится о роли защитного лесоразведения в борьбе с за-

сухой, суховеями, пыльными бурями и эрозией почв. 

Результаты и обсуждения. Особенно высокая противодефля-

ционная эффективность систем полезащитных лесных полос про-

является во время пыльных бурь. Их основное положительное вли-

яние состоит в том, что они ослабляют скорость ветра и интенсив-

ность турбулентного перемешивания воздушных масс. Изучение 

почвозащитной эффективности лесных полос ранней весной, когда 

они находились в безлистном состоянии, показало, что за лесной 

полосой скорость ветра резко снижается до минимума в зоне 2-5H 

(H-высота лесной полосы), а затем постепенно увеличивается и до-

стигает уровня открытого поля на расстоянии около 35 H. В без-

листном состоянии молодые лесные полосы защищают область 

шириной 20-25 H, на остальной же части межполосного простран-

ства скорость ветра уменьшается не более, чем на 10 % [7,8,9]. 

Наряду со снижением скорости и трансформацией ветрового 

потока под влиянием лесных полос происходит изменение других 

показателей климата. 

В различных природных зонах полезащитные лесные полосы 

повышают относительную влажность воздуха. Особенно заметно 

повышение ее под влиянием полос в сухие, жаркие и суховейные 

дни. В напряженные дневные часы (12-15 часов) относительная 

влажность воздуха под защитой полос повышается на 1,5-3%. В су-
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ховейную погоду на полях с сельскохозяйственными культурами 

влажность воздуха может повышаться на 10-15%. Температура воз-

духа и почвы весной в дневные часы повышается среди лесных по-

лос на 1-2 °C. В дальнейшем возрастающее влияние на температур-

ный режим оказывают сами растения. Вблизи лесных полос под 

более развитой надземной массой растений почва меньше, чем вда-

ли от насаждений, нагревается в дневные часы. Температура возду-

ха и почвы около лесных полос в летнее время снижется за счет бо-

лее активного поглощения растениями солнечной энергии на 

транспирацию. Многочисленные экспериментальные данные Лаза-

рева М.М. [7] свидетельствуют о том, что испарение на межполос-

ных полях в засушливой степи снижается до 30-40 %. В системе 

полос непродуктивное испарение с полей снижается на 10-15 %. 

Умеряя температуру и повышая влажность среды, лесные полосы 

ускоряют рост и развитие растений, устраняют завядание и запал 

сельскохозяйственных культур, способствуют более экономному 

расходу воды на транспирацию. 

Полезащитные лесные полосы оказывают значительное влия-

ние на снегоотложение и снегораспределение, промерзание и отта-

ивание почвы, ее водно-физические свойства. Полосы сохраняют 

выпадающие твердые осадки с небольшим перераспределением в 

пределах защищенных полей, что создает потенциальные возмож-

ности дополнительного увлажнения в период весеннего снеготая-

ния. В лесозащищенных агроландшафтах наблюдается увеличение 

твердых осадков в 1,3, а в приполосных зонах – в 1,6-4,4 раза боль-

ше, чем в открытых. В расчете на 1 га весной в почву среди лесных 

полос дополнительно впитывается 800-1000 м3 воды, что в сумме 

равноценно двум-трем вегетационным поливам. В связи с увеличе-

нием влажности почвы, возрастает и поступление воды в водонос-

ный горизонт. Подъем грунтовых вод в системе оказывает положи-

тельное влияние на произрастание культур с глубокой корневой си-

стемой, особенно многолетних трав, плодовых деревьев и самих 

лесных насаждений. Полезащитные лесные полос, уменьшая теп-

лообмен и увеличивая снегоотложение, утепляюще действуют на 

защищаемую ими территорию в холодные периоды. Промерзание 

почвы зимой на защищенной полосами территории меньше, чем без 

них. Это положительно сказывается на перезимовке озимых куль-

тур. 
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На современном этапе в связи с многоукладностью ведения 

сельского хозяйства встает вопрос о рациональной эксплуатации 

систем защитных лесонасаждений и сопредельных с ними террито-

рий.  

Многолетний научный и производственный опыт показал вы-

сокую эффективность полезащитных лесонасаждений в повышении 

продуктивности облесенных полей. Однако вопросы влияния си-

стем лесонасаждений на прилегающую территорию в условиях бо-

гары недостаточно изучены. Решение их позволяет определить па-

раметры влияния систем лесных насаждений и нормализовать раз-

мещение фермерских хозяйств и посевных площадей [4]. 

Г.Н. Высоцкий считал, что основными климатическими фак-

торами, изменяющимися под воздействием леса, являются темпера-

тура и влажность воздуха. Эти показатели в условиях богары ока-

зывают существенное влияние на изменение факторов среды на 

прилегающей к насаждению территории. 

На орошаемых землях требовалось разработать принципы 

формирования орошаемых агролесосистем в условиях нового хо-

зяйствования в связи с изменением поливного режим, развитием 

процессов засоления и миграцией солей в почве в системах лесона-

саждений, а также исследовать эффективность функционирования 

агролесоситем с целью прогноза динамики продуктивности и со-

хранения устойчивости агрофитоценоза. 

В полезащитных лесных полосах из-за отсутствия рубок ухода 

складывались негативные факторы, оказывающие влияние на сни-

жение защитных функций насаждений. Необходимо было изучить 

последствия рубок и их влияние на рост, состояние и устойчивость 

насаждений и наметить пути ведения в них хозяйства.  

Все это обусловило необходимость определения простран-

ственного влияния систем полезащитных лесонасаждений, пара-

метров этого влияния и режимов рациональной эксплуатации при-

легающей к системам защитных лесонасаждений территории, кон-

цепции формирования и принципов адаптации агролесосистем на 

поливных землях, и наметить пути улучшения состояния полеза-

щитных лесных насаждений. 

Исследованиями установлено, что лесные насаждения, в том 

числе и полезащитные лесные полосы, не только трансформируют 

основные климатические факторы, но и изменяют их на прилегаю-

щей территории, то есть выполняют климаторегулирующую роль. 
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Наибольшая их полезность проявляется в изменении термического 

режима воздуха, повышении его влажности и ослаблении ветровой 

деятельности в агролесоландшафте. 

В лесоаграрных ландшафтах в зависимости от конструкции и 

структуры эффективное влияние лесных полос на ветровой режим 

проявляется на расстоянии 20-25 высот (Н) насаждения, на снего-

распределение на 10-20 Н. Температура воздуха летом в середине 

поля снижается на 0,5-1,0оС, относительная влажность воздуха по-

вышается на 5-10%, испарение и испаряемость уменьшаются на 20-

30%, а скорость ветра на 30-40%. Увеличивается урожайность зер-

новых сельскохозяйственных культур на 10-20%, кормовых куль-

тур на 30-40% и объем биомассы в целом. 

Последствия изменения климата проявляются в росте призем-

ной температуры воздуха, в изменении количества и простран-

ственно-временного распределения осадков, в увеличении частоты 

повторяемости опасных агрометеорологических явлений (засухи, 

лесные пожары, пыльные бури, суховеи и т.д.) и неблагоприятных 

стрессовых изменений погоды, которые отрицательно сказываются 

на возможностях развития целого ряда отраслей. Комплексное 

применение лесомелиоративных, агротехнических, гидротехниче-

ских  и организацонно-хозяйственных мероприятий дает возмож-

ность с наибольшим успехом противостоять неблагоприятным 

климатическим явлениям.  
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Abstract: this article discusses the state and prospects of using re-
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Глобальное изменение климата и его влияние на окружающую 

среду является одной из главных проблем XXI века. Нередки засу-

хи, стихийные лесные пожары, наводнения, которые меняют среду 

обитания животных и распространение растений. Эти процессы в 

свою очередь влияют на социально-экономические потери и на за-

траты связанные с  их устранением. Наибольшее значение измене-

ния климата имеют в отрасли сельского хозяйства, важнейшей от-

расли экономики страны, но также наиболее зависимой и уязвимой 

от климата [5].  

В России проблема изменения климата и его влияния так же 

актуальна, как и для других стран. Дефицит пресной воды, сокра-

щения разнообразия видов животных и растений, рост числа сти-

хийных бедствий, деградация почв, эрозия почв и другие проблемы 

большей частью обусловлены изменениями климатических усло-

вий[4].   

Сельскохозяйственное производство в России ведется в слож-

ных климатических условиях, и основная часть продукции произ-

водится в зонах с недостаточными или неравномерными режимами 

осадков. Дефицит атмосферных осадков наблюдается на 80% па-

хотных земель, а избыточное переувлажнение характерно для 10% 

пашни. В этих условиях особо ценной категорией преобразованных 

земель сельскохозяйственного назначения являются мелиориро-

ванные земли [5]. 

Понимание важной роли мелиоративных мероприятий нашло 

отражение в постановлениях правительства, принятых в 1966 и 

1984 годы. Было развёрнуто широкое строительство оросительных 

и осушительных систем, введение новых поселков, организация 

совхозов. В результате данных мероприятий к началу 90-х годов 

площадь мелиорируемых земель в нашей стране достигла 11,3 млн. 

га. Однако впоследствии к 2005 году эта площадь сократилась до 

9,3 млн. га, в том числе площадь орошаемых земель – с 6,16 до 4,50 

млн. га.  

Сокращение площади мелиорируемых земель повлекло за со-

бой снижение продуктивности орошаемого гектара в среднем по 

стране с 4,2...4,3 тыс. до 2,8...2,9 тыс. кормовых единиц в 2000 г. 

Это происходило из-за ухудшения мелиоративного состояния оро-
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шаемых земель, нарушения режима поливов сельскохозяйственных 

культур, внесения удобрений и защиты растений от сорняков, бо-

лезней и вредителей. Все это привело не только к потере продук-

тивности растений, но и к потере плодородности почвы, в частно-

сти к дефициту гумуса (табл. 1). 

  

Таблица 1 - Показатели дефицита гумуса в пахотном слое  

в Российской Федерации 

Природно-экономические  

регионы 

В среднем на 1 га пашни 

Дефицит 

гумуса 

Потребность 

в навозе 

Россия 0,52 6,5 

Центрально-Черноземный 0,63 7,0 

Поволжский 0,46 3,7 

Северо-Кавказский 0,72 5,8 

Уральский, черноземная часть 0,41 4,6 

Западно-Сибирский 0,41 4,9 

Восточно-Сибирский 0,51 6,8 

 

Также нельзя упустить из внимания, что за 2011-2012 годы в 

связи с вводом в эксплуатацию после реконструкции мелиоратив-

ных объектов наблюдается увеличение территории орошаемых 

площадей. Но из общей площади орошаемых земель 852 тыс. га (20 

%) имеют неудовлетворительное мелиоративное состояние, из них 

на 363 тыс. га наблюдается недопустимое залегание уровня грунто-

вых вод, на 328 тыс. га – засоление почв, а на 161 тыс. га зафикси-

рованы оба неблагоприятных фактора. 

К 2012 году свыше половины оросительных систем нуждалось 

в проведении работ по реконструкции, технического оснащению 

(рис. 2). Объемы внесения органических удобрений, известкования 

почв и других видов работ незначительны, поэтому коренного 

улучшения земель и повышения их плодородия не происходит. Так, 

в 2012 году сельскохозяйственными товаропроизводителями при-

обретено 2408,3 тыс. т минеральных удобрений, что на 110,7 тыс. т 

меньше, чем в 2010 году. 
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Свыше половины оросительных систем (2,4 млн. га) нуждают-

ся в повышении технического уровня, в том числе на 2,2 млн. га 

требуется реконструкция и техническое переоснащение. Более 70% 

орошаемых земель в неудовлетворительном мелиоративном состо-

янии сосредоточено в регионах Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика состояния площадей мелиорированных земель  

с 2000 по 2012 годы, млн. га 

Неисправность оросительных систем общего и индивидуаль-

ного пользования, из-за отсутствия необходимой техники, и другие 

причины приводят к тому что орошения не получают свыше 2,2 

млн. га земель. А свыше 600 тыс. га орошаемых земель не исполь-

зуются в сельскохозяйственном производстве в связи с высоким 

уровнем грунтовых вод. 

Более трети осушительных систем (1,9 млн. га) находятся в 

неудовлетворительном мелиоративном состоянии, причем практи-

чески на всей площади наблюдается высокий уровень стояния 

грунтовых вод и недопустимо поздние сроки отвода поверхностных 

вод, что задерживает своевременное проведение на них сельскохо-

зяйственных работ. 
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Рисунок 2 - Показатели наличия орошаемых земель и состояния  

оросительных систем (2012 год) 

 

Однако необходимо отметить, что ситуация использования 

мелиорированных земель начинает улучшаться. В соответствии с 

Госпрограммой-2020 в 2014-2015 гг. ввод в эксплуатацию мелио-

рируемых земель составляет около 91 тыс. га ежегодно. Согласно 

данных Концепции Федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы», выход продукции с орошаемого гектара может 

быть в 2-5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда и 

эффективность использования природных и материально-

технических ресурсов увеличивается в 2-3 раза. 

Использование орошения повышает урожайность культур, а 

также способствует накоплению в почве гумуса, что повышает 

плодородие земель в долгосрочной перспективе (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 - Рост урожайности сельскохозяйственных культур  

в условиях орошения 
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Развитие использования мелиорированных земель в сельском 

хозяйстве России имеет большое значение для расширения объемов 

производства в аграрном секторе и оказывает довольно существен-

ное воздействие на рост уровня благосостояния. Орошаемое земле-

делие позволяет не только увеличить урожайность и рентабель-

ность сельхозпроизводителей, но при грамотном и научно обосно-

ванном применении способствует повышению плодородия почв и 

сдерживанию деградации почвенного покрова на длительном пери-

оде. Рациональное использование мелиоративных систем способ-

ствует сохранению влаги в почве и повышению плодородия земель, 

что отражается на росте урожайности культур. 

Мелиорация сельскохозяйственных земель должна иметь ком-

плексных характер. Под комплексом следует понимать применение 

системы агротехнических, агрохимических, гидротехнических, аг-

ролесотехнических, химических, биологических и других видов 

мероприятий, которые способствуют комплексному решению эко-

логических и экономических проблем развития сельского хозяйства 

[3].  

Комплексные мелиорации должны обеспечить восстановление 

нарушенных балансов элементов в почве, которые в первую оче-

редь направлены на повышение продуктивности сельскохозяй-

ственных угодий и возврат органического вещества в почву.  

Таким образом перспективы использования мелиорированных 

земель в условиях изменения климата являются важнейшим эле-

ментом комплексных мероприятий, которое способно решить про-

блему улучшения сельскохозяйственных угодий, а также повысить 

сельскохозяйственное производство в целом [1]. Россия – страна с 

большой площадью плодородных земель должна и может обеспе-

чить страну продовольствием и стать один из лидеров производства 

сельскохозяйственной продукции [2].  
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Аннотация. Для успешного функционирования сельского хо-

зяйства требуется экономно и с наибольшей отдачей использовать 

каждый гектар земли, рубль капитальных вложений, тонну удобре-

ний. Особое значение должно быть уделено интенсификацию и 

комплексному использованию сельскохозяйственных земель, что в 

ближайшей перспективе увеличение производства сельскохозяй-

ственной продукции должно достигаться главным образом за счет 

повышения плодородия почв, эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с их экономиче-

ской оценкой. Дагестан является малоземельной республикой, од-

нако ежегодно неиспользованной остаются более 80тыс.га пашни. 

В статье приводятся данные о нерациональном использовании 

пашни и меры необходимые по вовлечению ее в сельскохозяй-

ственный оборот. 

Ключевые слова: Почва, плодородие, мелиорация, жизне-

обеспеченность, эрозия, дефляция, вторичное засоление, монито-

ринг земель. 
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Abstract.. For the successful functioning of agriculture, it is neces-

sary to use every hectare of land, a ruble of capital investment, and a 

ton of fertilizers sparingly and with the greatest return. Particular im-

portance should be given to the intensification and integrated use of ag-

ricultural land, which in the near future, the increase in agricultural 

production should be achieved mainly by increasing soil fertility, effec-

tive use of agricultural land in accordance with their economic assess-

ment. Dagestan is a small-land Republic, but every year more than 80 

thousand hectares of arable land remain unused. The article provides 

data on the irrational use of arable land and measures necessary to in-

volve it in agricultural turnover. 

Keyword: Soil, fertility, land reclamation, life support, erosion, de-

flation, secondary salinization, land monitoring. 

 

Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое ме-

сто в жизнеобеспечении республики. В сельской местности прожи-

вает около 55% населения (в России – 27%) и фактически является 

системообразующим и определяющим в значительной степени со-

стояние народного хозяйства и социально – экономический уровень 

подавляющей части населения. 

        Дагестан располагает огромным аграрным потенциалом. У нас 

сосредоточено 25% российского поголовья овец (1 место), 4,3% по-

головья КРС (3 место), более 7% производства овощей (1 место), 

более трети производимого в стране винограда (2 место). В 2018 

году в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Эффективный агропромышленный комплекс» и государственные 

программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 годы» в агропромышленном ком-

плексе республики обеспечен существенный рост производства ос-

новных видов сельскохозяйственных продукции и продукции ее 

переработки , при этом особое внимание уделено сохранению су-

ществующих и созданию новых рабочих мест и повышению эффек-

тивности отрасли. 

        Объем производства валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств в 2018 году составил 123 млрд. руб., 

при индексе производства 108,7%. Доля продукции животновод-

ства в структуре валовой продукции сельского хозяйства составля-
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ют 57,2% (49,5 млрд. руб.) а продукции растениеводства – 42,8% 

(37,0 млрд. руб.)  

        Производство основных видов продукции сельского хозяйства 

составило: зерна (в весе после доработки) – 310,8 тыс. т (115,1% по 

сравнению с 2013 годом), из них риса – 59,6 тыс. т (173,3%) овощей 

– 1293,2 тыс. т (115,7%), картофеля – 359,5 тыс. т (107,1%), плодов 

и ягод – 108,1 тыс. т (89,4%), винограда – 137,2 тыс. т (100,6%), мя-

са – 212,7 тыс. т (111,9%), молока – 792,7 тыс. т (104,9%), яиц – 

217,9 млн. шт. (115,3%). 

Среди материальных ценностей, которыми располагает чело-

веческое общество, особое место занимает земля и ее верхний пло-

дородный слой – почва, ничем не заменимый дар, накопленный 

природой за многие тысячелетия. Земля, почва – этот сложнейший 

живой организм, образующиеся под влиянием климата, рельефа, 

растительности, времени, исходной материальной породы и биоло-

гических воздействий, занимает главное место в функционирова-

нии природных экосистем. 

 Территория Дагестана на сравнительно небольшой площади (50,3 

тыс. кв. км) характеризуется большим разнообразием геолого – 

геоморфологических, орографических и почвенно-климатических 

условий в системе высотной поясности и широтной зональности. 

Ведение земледелия и других отраслей сельского хозяйства ослож-

няется сложным строением рельефа, большой пестротой почвенно-

го покрова, мелкоконтурностью полей и чересполосным земле-

пользованием. 

        В результате глобальных процессов потребления и аридизации 

климата, а также чрезмерных антропогенных воздействий на поч-

венный покров, заметно возросли площади земель, подверженных 

вторичному засолению, водной и ветровой эрозии. 

        Почвенно-картографический учет земель, проведенный по но-

вой почвенной карте Дагестана, показывает, что 2,7 млн га или 52% 

земель подвержены водной эрозии и дефляции, 38% засолены в 

разной степени, в том числе под солончаками и их комплексами за-

нято 542,5 тыс. га, площади развеваемых и слабозакрепленных пес-

ков и песчаных почв составляют 450,1 тыс. га или 8,5%. Суммарная 

площадь солончаков, развеваемых и слабозакрепленных песков, 

скальных обнажений, ледников а так же внутренних вод достигло 

986 тыс. га и представляет собой земельный фонд, не используе-

мый в сельском хозяйстве, или имеющий ограниченное использо-
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вание. Если к этому добавить и лесной фонд, имеющее природо-

охранное значение, а также площади примитивных горнолуговых 

почв, то с учетом этого из активного сельскохозяйственного оборо-

та выпадает около 1,6 млн. га или 30% земельных угодий. 

       Вместе с тем серьезные недостатки имеются в использовании 

сельскохозяйственных угодий. Из имеющихся 467,4 тыс. га пашни 

в 2017 году остались неиспользованными 80 тыс. га, что составляет 

25,7% от всей имеющейся площади пашни. Особенно большие 

площади не используются в хозяйствах Кумторкалинского (2,7 тыс. 

га или 63%), Ногайского (15,9 тыс. га или 52,2%), Бабаюртовского 

(5,6 тыс. га или 21,9%), Каякентского (4,6 тыс. га или 37%), Дер-

бентского (3,6 тыс. га или 21,7%), Магарамкентского (2,3 тыс. га 

или 24,6%) района и другие. В Дагестане находятся 10% орошае-

мых земель РФ, однако эти земли используются нерационально. 

Необходимо отметить, что около 75% всех продуктов потребления 

производится в аграрной, то есть в связанной с землепользованием 

сфере, рациональное использование земли приобретает особое зна-

чение. От уровня и степени интенсивности использования земли и 

особенно наиболее ценной ее части- пашни, зависит эффективность 

сельскохозяйственного производства, обеспеченность населения 

качественными и разнообразными продуктами питания, социальное 

благополучие граждан и продовольственная безопасность страны. 

Анализируя современное  состояние почвенных ресурсов , 

следует отметить, что интенсивное антропогенное воздействие на 

природные ландшафты в целях получения сиюминутных выгод 

(нерациональное использование земель, рубка лесов и кустарников 

на склонах, нерегламентированный выпас скота, ошибки в мелио-

рации земель, неправильные поливы, а так же низкая культура зем-

леделия) ускорило процессы эрозии, вторичного засоления и дегра-

дации почв и привело к резкому ухудшению экологического состо-

яния почвенного покрова. В связи с ухудшением состояния земель 

сельскохозяйственного назначения в большинстве субъектов Рос-

сийской Федерации распоряжением Правительства РФ от 30 июля 

2010 года №1292 одобрена Концепция развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на период 

2020 года. 

       В этой связи особо актуальным становятся проблемы рацио-

нального использования земельных ресурсов, мелиорации земель, 

повышения плодородия почв и мониторинга состояния почвенного 
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покрова и земель. Необходимо привлечь внимание законодатель-

ной, исполнительной власти и сельхозтоваропроизводителей к 

насущным вопросам землепользования и вовлечению в сельскохо-

зяйственный оборот неиспользованной пашни 

Для вовлечения в сельхозоборот неиспользованной пашни, 

считаем целесообразным решить следующие вопросы: 

1. Провести инвентаризацию неиспользованной пашни в муници-

пальных образованиях и определить реальное их состояние. 

2. Провести мелиоративные и рекультивационные работы на зем-

лях низкой продуктивности. 

3. Неиспользуемые земли передать в аренду населению, фермер-

ским и личным подсобным хозяйствам, согласно существующему 

законодательству. 

4. Провести механизированную очистку оросительной и коллек-

торно-дренажных сетей и ремонт гидротехнических сооружений, 

капитально-восстановительную планировку инженерно-рисовых 

чеков. 

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики  

Дагестан разработать программу по рациональному использованию 

орошаемых земель. 

6. В крупных районах, при управлениях оросительных систем, со-

здать механизированные подразделения для проведения мелиора-

тивных работ на хозрасчетных основах. 

Только принятие кардинальных мер может изменить создав-

шейся критическое положение с использованием пашни в респуб-

лике. 
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Аннотация. По методике ВНИИ «Радуга» установлены эколо-

гически безопасные и экономически оправданные нормы орошения 

основных сельскохозяйственных культур для Республики Башкор-

тостан в разные по влагообеспеченности годы. 

Ключевые слова: испаряемость, дефицит водопотребления, 

оросительная норма, экологическая безопасность, сельскохозяй-

ственная культура. 

  

Abstract. According to the methodology of the research Institute 

"Raduga", environmentally safe and economically justified irrigation 

standards for the main agricultural crops for the Republic of Bashkorto-

stan in different years of water availability have been established. 

Key words: evaporation, water consumption deficit, irrigation 

rate, environmental safety, agricultural crop. 

 

В Республике Башкортостан орошение является одним из ос-

новных приемов интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства. В 1980-1990 годы республика имела 145,4-152,3 тыс. га ре-

гулярного орошения. Занимая всего 2,4-2,6% площади пашни, оро-

шаемые земли обеспечивали гарантированное производство 20% 

грубых и сочных кормов, 90% овощей. Развитие орошения в эти 

годы позволило решить проблему обеспечения населения овощной 

продукцией, а животноводство – кормами [7]. Однако в последние 

годы из-за сложившейся экономической ситуации площади мелио-

рируемых земель республики значительно сократились. 

Практика показывает, что большинство существующих ороси-

тельных систем в республике работает неэффективно, имеет низ-

кую рентабельность производства растениеводческой продукции. 

Продолжительные по сравнению с проектными, сроки фактической 
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окупаемости капитальных вложений в орошение объясняются, 

прежде всего, недостаточной обоснованностью оросительных норм, 

применяемых при проектировании и эксплуатации мелиоративных 

систем [6].  

По мнению ученых и практиков, для каждого региона разви-

тия гидротехнической мелиорации должны быть разработаны 

«свои», местные нормы орошения, способствующие максимальной 

отдаче поливного гектара при наименьших материально-

технических затратах и сохранении экологического состояния оро-

шаемых земель [1, 2, 4, 5].  

При определении экономически обоснованных параметров 

орошения для оценки природной увлажненности территории рес-

публики нами использован коэффициент увлажнения Ку. Согласно 

выполненному районированию, по коэффициенту природной теп-

ло-, влагообеспеченности Ку, на территории Башкортостана выде-

лены три природно-сельскохозяйственные зоны: степная с коэффи-

циентом природного увлажнения 0,41-0,50, лесостепная с Ку = 0,51-

0,80 и лесолуговая с Ку> 0,80 (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Природно-сельскохозяйственные зоны Башкортостана в 

зависимости от естественной увлажненности земель  

(по коэффициенту природной тепло-, влагообеспеченности Ку). 
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Установление научно-обоснованных, экологически безопас-

ных оросительных норм применительно к природно-хозяйственным 

условиям Республики Башкортостан представляет собой весьма 

сложную проблему в связи со специфическим географическим по-

ложением региона, чрезмерным разнообразием рельефа, террито-

риальной неравномерностью распределения тепла и влаги, а также 

недостаточностью научного и практического опыта для решения 

этой проблемы. 

Расчеты по определению оросительных норм сельскохозяй-

ственных культур включали следующие этапы: 

 анализ и обработка метеорологических данных по 23 метео-

станциям республики за 40-45 летний период наблюдений; 

 определение суммарного водопотребления растений в тече-

ние вегетационного периода; 

 расчеты оптимальных (экологически безопасных) ороси-

тельных норм сельхозкультур с учетом почвенных, геоморфологи-

ческих, гидрогеологических и других природных факторов. 

 Для расчета оптимального водопотребления орошаемых куль-

тур использована зависимость: 

 

Evi= Ei * Kбi* Koi ,     /1/ 
 

где: Evi - оптимальное водопотребление (эвапотранспирация); 

 Ei - испаряемость (потенциальная эвапотранспирация); 

Kбi - биологический коэффициент, характеризующий роль растений в 

испарении влаги полем;  
Koi - микроклиматический коэффициент, учитывающий возможное из-

менение метеорологического режима на сельскохозяйственном поле под вли-

янием орошения [3]. 

 

 В этой зависимости за расчетный интервал времени принята 

декада. Среднесуточные за декаду значения испаряемости (макси-

мально возможного испарения) определены по формуле: 

 

Ei = Kt*d * f(u),     /2/ 
 

где: Kt - энергетический фактор испарения, мм/мб; 

d - дефицит влажности воздуха, мб; 

f(u) - ветровая функция, учитывающая влияние скорости ветра на ин-

тенсивность испарения. 
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 Энергетический (температурный) фактор учитывает нелиней-

ность связи Ei с d при изменении температуры воздуха t и опреде-

ляется по зависимости: 

 

Kt = 0,061 * (25 + t )2 * a
-1 ,  /3/ 

 

где: t - температура воздуха, 0С; 

a - упругость насыщенного пара, соответствующая этой температуре, 

мб. 

 

 Ветровая функция в формуле 2 определяется по зависимости: 

 

f(u) = 0,64 * (I + 0,19U2),  /4/ 

 
где: U2 - скорость ветра на высоте 2 м от поверхности земли, м/с. 

 

 В строгом соответствии с количественной и территориальной 

изменчивостью испаряемости изменяется суммарное водопотреб-

ление (эвапотранспирация) сельскохозяйственных культур, которое 

принимается равным испаряемости, скорректированной биологиче-

скими и микроклиматическими коэффициентами (формула 1). 

 В формуле 1 микроклиматический коэффициент Koi, характе-

ризующий возможное изменение микроклимата на сельскохозяй-

ственном поле под влиянием орошения (снижение температуры 

воздуха и скорости ветра, повышение влажности воздуха), носит 

зональный характер и зависит от размера орошаемой площади и 

природной обеспеченности региона теплом и влагой. Территори-

ально и внутрисезонно он может изменяться от 1 до 0,75. В лесолу-

говой зоне с высокой природной увлажненностью этот коэффици-

ент равен 1, хотя в отдельные засушливые декады может умень-

шаться до 0,95. В то же время в степной зоне микроклиматический 

коэффициент устойчиво меньше 1 за вегетационный период сель-

скохозяйственных культур и в отдельные декады снижается до 

0,75-0,80. Согласно принятой расчетной модели микроклиматиче-

ский коэффициент Koi при определении суммарного водопотребле-

ния устанавливается дифференцированно по площади и во времени 

[3]. 

 Биологический коэффициент Kб представляет собой коэффи-

циент пропорциональности между фактическим водопотреблением 
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культуры (фактическим испарением влаги полем) при оптимальном 

уровне водообеспечения и испаряемостью (максимально возмож-

ным испарением). Кроме биологической роли растений он учиты-

вает также частоту и количество выпадающих атмосферных осад-

ков, метеорологический режим атмосферы, уровень агротехники и 

др. В этой связи биологические коэффициенты Kб для разных куль-

тур различны, что объясняется как индивидуальным характером 

ритмов роста и развития растений, так и природно-хозяйственными 

различиями территории. 

 Как уже отмечалось, коэффициент Kб изменяется территори-

ально (по физико-географическим законам), т.е. в одну и ту же фазу 

развития культуры в разных зонах количественно Kб может разли-

чаться на 10-20 %. Кроме того, биологический коэффициент может 

меняться в реальном времени, т.е. в разные по увлажнению годы 

пофазные коэффициенты могут быть различными. 

 Для учета различий между средними многолетними условия-

ми роста и развития растений и условиями конкретного года при-

меняется так называемый «текущий» Kбi, отличие которого от 

среднемноголетнего определяется по зависимости: 

Kбi = Kбо (0,21* Ео / Еi + 0,79) ,   /5/ 
где: Ео - средняя многолетняя испаряемость за расчетную декаду, мм; 

 Еi - фактическая испаряемость за ту же декаду в текущем году, мм; 

Kбо - средний многолетний биологический коэффициент. 

 

Дефициты водопотребления Еv (оптимальные оросительные 

нормы нетто) представляют собой разницу между суммарной по-

требностью культуры в воде и ее природной влагообеспеченностью 

и измеряются в мм слоя воды  или в м3/га. 

Дефицит водопотребления за какой-либо период вегетации 

или за вегетацию в целом, рассчитывается по уравнению водного 

баланса, которое в упрощенном виде имеет следующий вид: 

Еv = Еv- Wa- P * & - Vгр,     /6/ 
где: Еv- суммарное водопотребление культуры за расчетный период; 

Wa- активные запасы почвенной влаги, которые могут быть использо-

ваны растениями; 

P - атмосферные осадки за расчетный период; 

& - коэффициент использования осадков; 

Vгр - используемые грунтовые воды. 
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 В лесостепной и лесолуговой зонах Башкортостана энергети-

ческие ресурсы атмосферы зачастую недостаточны для испарения 

дождевых осадков, в связи с чем значительная их часть фильтрует-

ся за пределы корнеобитаемого слоя почвы и пополняет грунтовые 

воды. В отдельные периоды вегетации здесь полевыми культурами 

не используется до 40-50% атмосферных осадков. Вместе с тем из-

за незначительной аккумулирующей емкости почв в засушливые 

периоды здесь возникают дефициты водопотребления возделывае-

мых культур. 

 Роль грунтовых вод в обеспечении растений влагой зависит от 

глубины их залегания, литологического строения зоны аэрации, 

мощности корневой системы растений. В связи с тем, что грунто-

вые воды имеют локальное распространение, а глубина их залега-

ния и колебания носят сугубо индивидуальный характер, нами при-

ведены дефициты водопотребления Еv (оптимальные ороситель-

ные нормы) без учета роли грунтовых вод. 

 В каждом конкретном случае при близком залегании грунто-

вых вод приведенные в работе оросительные нормы должны кор-

ректироваться с учетом глубины их залегания, литологии зоны 

аэрации и агрофона. 

По сформированной базе данных расчетами на ЭВМ установ-

лены размеры оптимальных оросительных норм для 6 основных 

культур, возделываемых на орошаемых землях Республики Баш-

кортостан (яровая пшеница, люцерна на сено, кукуруза на силос, 

картофель поздний, капуста поздняя, однолетние травы (много-

укосные)) Ранжирование оросительных норм представлено для 

влажного года (5% обеспеченности), средневлажного (25% обеспе-

ченности), среднего (50% обеспеченности), среднесухого (75% 

обеспеченности) и сухого (95% обеспеченности) годов. 

Количественные значения оптимальных оросительных норм, 

определенные нами по данным 23 метеостанций приведены в таб-

лице 1.  

Результаты расчетов устанавливают тесную связь оптимальных 

оросительных норм с изменением степени природной тепло-, вла-

гообеспеченности, фиксируемой коэффициентом увлажнения Ку. 
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Таблица 1 - Оптимальные оросительные нормы основных 

сельхозкультур в разные по влагообеспеченности годы (мм) 

 
№ 

п/

п 

 

Метео-

станция 

Коэфф. 

увлаж-

нения, 

Ку 

 

Сельскохозяйственная 

культура 

Оросительные нормы, Е 

5 

% 

25

% 

50

% 

75

% 

95

% 

1 Акъяр 0,38 Яровая пшеница 61 98 132 172 234 

   Кукуруза на силос 89 137 181 234 319 

   Люцерна  117 190 260 348 492 

   Картофель поздний 98 143 186 238 322 

   Капуста поздняя 111 168 218 275 360 

   Одн. травы (многоукос.) 127 200 265 345 474 

2 Зилаир 0,82 Яровая пшеница 0 13 43 88 180 

   Кукуруза на силос 0 30 71 128 230 

   Люцерна  0 25 70 141 285 

   Картофель поздний 3 40 80 136 239 

   Капуста поздняя 11 46 86 142 247 

   Одн. травы (многоукос.) 0 22 70 132 235 

3 Бай-

мак 

0,45 Яровая пшеница 34 72 109 153 225 

   Кукуруза на силос 37 90 140 198 289 

   Люцерна  59 127 191 267 391 

   Картофель поздний 46 101 151 207 292 

   Капуста поздняя 62 119 171 230 321 

   Одн. травы (многоукос.) 50 123 188 264 382 

4 Мра-

ко-во 

0,75 Яровая пшеница 0 18 55 99 168 

  Кукуруза на силос 0 31 71 129 240 

  Люцерна  0 36 92 171 318 

  Картофель поздний 6 41 81 139 246 

  Капуста поздняя 9 49 94 155 269 

Одн. травы (многоукос.) 4 35 74 132 243 

5 Меле-

уз 

0,53 Яровая пшеница 26 68 106 151 221 

   Кукуруза на силос 49 101 150 204 288 

   Люцерна  72 136 198 274 400 

   Картофель поздний 58 112 159 210 288 

   Капуста поздняя 64 119 168 224 309 

   Одн. травы (многоукос.) 55 100 148 203 281 

6 Стер-

ли-

баше-

0,66 Яровая пшеница 11 41 74 118 198 

  Кукуруза на силос 15 50 94 159 282 

  Люцерна  21 64 117 197 349 
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 во  Картофель поздний 24 61 105 168 284 

  Капуста поздняя 15 63 113 179 293 

   Одн. травы (многоукос.) 18 53 96 160 280 

7 Стер-

ли-

тамак 

0,63 Яровая пшеница 11 44 79 126 206 

  Кукуруза на силос 19 55 98 159 268 

  Люцерна  20 73 127 197 315 

  Картофель поздний 27 66 109 169 276 

  Капуста поздняя 32 71 116 178 291 

  Одн. травы (многоукос.) 20 59 102 161 267 

8 Акса-

ково 

0,64 Яровая пшеница 0 27 66 115 186 

  Кукуруза на силос 3 37 79 139 256 

  Люцерна  4 54 106 175 296 

  Картофель поздний 8 47 91 149 255 

  Капуста поздняя 17 62 110 171 275 

  Одн. травы (многоукос.) 8 60 113 182 300 

9 Раев-

ский 

0,64 Яровая пшеница 8 40 74 121 204 

  Кукуруза на силос 8 52 99 164 279 

Люцерна  7 69 134 219 363 

 Картофель поздний 15 61 110 172 281 

  Капуста поздняя 19 68 120 187 304 

  Одн. травы (многоукос.) 12 54 100 163 276 

10 Архан- 0,88 Яровая пшеница 0 11 32 69 155 

 гель-

ское 

 Кукуруза на силос 1 11 31 73 197 

   Люцерна  0 14 40 89 214 

   Картофель поздний 5 20 45 89 200 

   Капуста поздняя 3 25 54 101 201 

   Одн. травы (многоукос.) 0 12 34 75 185 

11 Бело-

рецк 

0,93 Яровая пшеница 0 8 30 68 157 

  Кукуруза на силос 0 8 23 57 169 

  Люцерна  0 9 31 77 215 

  Картофель поздний 5 18 39 75 167 

  Капуста поздняя 0 18 43 83 174 

  Одн. травы (многоукос.) 0 7 26 63 171 

12 Учалы 0,92 Яровая пшеница 0 0 28 70 152 

   Кукуруза на силос 0 10 34 76 173 

   Люцерна  0 5 35 89 221 

   Картофель поздний 0 17 44 88 184 

   Капуста поздняя 0 16 45 89 178 

   Одн. травы (многоукос.) 0 5 32 79 185 

13 Уфа 0,75 Яровая пшеница 3 29 59 102 184 

   Кукуруза на силос 3 24 65 129 214 
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   Люцерна  0 45 95 157 257 

   Картофель поздний 18 38 80 138 217 

   Капуста поздняя 11 42 89 153 228 

   Одн. травы (многоукос.) 5 33 73 130 210 

14 Чиш-

мы 

0,70 Яровая пшеница 5 32 63 105 178 

   Кукуруза на силос 12 39 76 134 251 

   Люцерна  14 53 101 173 317 

   Картофель поздний 24 48 85 147 252 

   Капуста поздняя 18 50 96 161 254 

   Одн. травы (многоукос.) 13 46 84 139 239 

15 Туйма-

зы 

0,64 Яровая пшеница 19 62 98 137 194 

  Кукуруза на силос 16 75 125 176 235 

  Люцерна  28 97 163 234 316 

  Картофель поздний 22 88 135 181 240 

  Капуста поздняя 24 97 149 198 259 

  Одн. травы (многоукос.) 20 84 130 176 235 

16 Бака-

лы 

0,72 Яровая пшеница 0 40 76 117 178 

   Кукуруза на силос 8 46 86 139 230 

   Люцерна  19 63 110 172 284 

   Картофель поздний 19 59 99 150 237 

   Капуста поздняя 17 63 106 158 239 

   Одн. травы (многоукос.) 0 48 93 144 225 

17 Кушна-

рен- 

ково 

0,66 Яровая пшеница 11 45 80 124 198 

  Кукуруза на силос 17 60 104 160 256 

  Люцерна  23 80 136 204 317 

  Картофель поздний 28 71 115 170 263 

  Капуста поздняя 34 77 124 183 273 

  Одн. травы (многоукос.) 24 65 108 163 260 

18 Улу-

Теляк 

1,24 Яровая пшеница 0 2 17 44 105 

  Кукуруза на силос 0 0 15 45 109 

  Люцерна  0 0 13 50 130 

Картофель поздний 0 5 25 57 127 

Капуста поздняя 0 4 31 71 128 

  Одн. травы (многоукос.) 0 0 14 46 108 

19 Бирск 0,65 Яровая пшеница 4 33 80 141 204 

   Кукуруза на силос 7 55 108 172 253 

   Люцерна  0 77 144 215 316 

   Картофель поздний 14 65 118 180 262 

   Капуста поздняя 12 79 134 190 270 

   Одн. травы (многоукос.) 0 60 114 172 252 
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20 Дуван 0,99 Яровая пшеница 4 33 80 141 204 

   Кукуруза на силос 7 55 108 172 253 

   Люцерна  0 77 144 215 316 

   Картофель поздний 14 65 118 180 262 

   Капуста поздняя 12 79 134 190 270 

   Одн. травы (многоукос.) 0 3 29 85 172 

21 Емаши 1,10 Яровая пшеница 0 5 31 74 163 

   Кукуруза на силос 0 4 26 79 166 

   Люцерна  0 0 36 93 186 

   Картофель поздний 0 12 41 94 175 

   Капуста поздняя 0 12 26 93 166 

   Одн. травы (многоукос.) 0 0 15 46 116 

22 Аски-

но 

0,96 Яровая пшеница 0 13 38 74 149 

   Кукуруза на силос 0 11 41 85 168 

   Люцерна  0 16 48 97 196 

   Картофель поздний 0 23 55 98 180 

   Капуста поздняя 0 26 59 102 180 

   Одн. травы (многоукос.) 0 13 47 91 171 

23 Янаул 0,78 Яровая пшеница 0 34 66 100 153 

Кукуруза на силос 1 45 83 124 186 

   Люцерна  3 52 95 146 224 

   Картофель поздний 9 56 94 135 195 

   Капуста поздняя 9 57 98 143 210 

   Одн. травы (многоукос.) 2 47 85 127 189 

 

 Оросительные нормы возрастают от лесолуговой к степной 

зоне, в направлении с северо-востока на юго-запад. Наименьшая 

территориальная изменчивость оросительных норм отмечается во 

влажные годы (от 0 до 40-80 мм); наибольшая - в сухие годы (всего 

в 1,5-2 раза). 

 Изменчивость оросительной нормы во времени (т.е. в разные 

по влажности годы) имеет существенные значения: в степной зоне 

оросительная норма в сухие годы увеличивается в 5-6 раз; в лесо-

степной - в 8-10 раз; в лесолуговой - от 0 до 140-160 мм. Отсюда 

следует констатация больших различий в орошении и поливных 

режимах, как по территории, так и во времени. 

 Таким образом, пространственно-временная изменчивость оп-

тимальных оросительных норм и поливных режимов должна учи-

тываться как при проектировании, так и при эксплуатации систем и 

определении технологий орошения сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация. Одной из главных задач при производстве про-

дукции растениеводства является её соответствие требованиям эко-

логической безопасности, экономической и энергетической эффек-

тивности. Производство растениеводческой продукции связано с 

неизбежным воздействием на почву. Одним из направлений реали-

зации данных подходов является минимизация обработки почвы с 

полосным углублением, которая позволяет адаптировать  применя-

емые методы и приемы обработки почвы в зависимости от состоя-
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ния почвенной среды, конкретной культуры и климатических осо-

бенностей. 

Ключевые слова: минимальная обработка почвы, ресурсо-

сбережение, чизель, полосное углубление, зона сплошного рыхле-

ния, деформация почвы. 

 

Abstract. One of the main tasks in the production of crop products 

is their compliance with the requirements of environmental safety, eco-

nomic and energy efficiency. Crop production is associated with una-

voidable impacts on the soil. One of the directions for the implementa-

tion of these approaches is the minimization of soil cultivation with a 

strip deepening, which makes it possible to adapt the applied methods 

and techniques of soil cultivation, depending on the state of the soil en-

vironment, a specific culture and climatic characteristics. 

Key words: minimal tillage, resource conservation, chisel, strip 

deepening, continuous loosening zone, soil deformation. 

 

При проектировании способов обработки почвы в адаптивно-

ландшафтных системах земледелия учитывается возможность ми-

нимизации почвообработки, которая зависит от соответствия агро-

экологических условий земельного участка выращиваемой культу-

ре, а интенсивность обработки - от качества почвы. Лимитирую-

щими факторами минимизации обработки являются плотность, со-

лонцеватость, гидроморфизм, слитность и другие неблагоприятные 

свойства почвы. Различными приемами регулирования сложения 

пахотного слоя, преодолевающими данные неблагополучные физи-

ческие факторы, возможно формирование энергосберегающей си-

стемы обработки почвы.  

В этой связи нами разработан способ минимальной обработки 

почвы [1], ресурсосберегающий рабочий орган «РОПА» [2] и поч-

вообрабатывающее орудие для полосового рыхления ОМПО-5,6 

[3], выполняющий мелкую обработку почвы с полосным углубле-

нием.  

На рисунке 1 показано  орудие ОМПО-5,6, основными узлами 

которого являются: рама 1, рабочие органы РОПА 2, кронштейн 

крепления рабочих органов 3, механизм регулирования глубины 

обработки 4, прицепное устройство 5, откидывающаяся консоль 6, 

подставка 7.  
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Рисунок 1 - Орудие минимальной полосной обработки ОМПО-5.6 

1 – рама; 2 – рабочий орган; 3 – кронштейн; 4 – механизм колеса;  

5 – навеска; 6 – консоль; 7 – подставка. 

 

Рабочий орган чизельного типа РОПА (рис. 2) представляет 

собой изогнутую стойку 1 с внутрипочвенным изгибом, на которой 

расположено лезвие 2, а в нижней части закреплен башмак с 

накладным долотом 3. На прямой части стойки 1 с противополож-

ной стороны изгиба с помощью пары болтов 4 крепится подрезаю-

щий нож (односторонняя подрезающая лапа) 5. Подрезающая лапа 

5 имеет возможность дискретного перемещения по высоте вдоль 

стойки 1 по соответствующим отверстиям 6 с шагом 50 мм. Долото, 

лезвие и лапа сменные. Долото является двусторонним рабочим ин-

струментом, который устанавливается на пятке стойки и фиксиру-

ется болтами. Технологический процесс рыхления выполняется во 

время движения МТА. Долото разрезает, приподнимает и изгибает 

пласт почвы, растягивая его в продольной и поперечной плоско-

стях. Под действием сжимающих и растягивающих усилий проис-

ходит интенсивное разрушение внутренних связей между частица-

ми почвы. Подрезающая лапа, установленная с противоположной 

стороны внутрипочвенного изгиба стойки, имеет возможность пе-

ремещения вдоль прямой части стойки, что дает возможность под-

резать внутрипочвенные гребни, обеспечивая требуемую зону 

сплошного рыхления.  

Глубина рыхления от долота регулируется в пределах 0,25-0,4 

м, и устанавливается с учетом культуры в севообороте. Подрезаю-

щая лапа обеспечивает зону сплошного рыхления от 0,13 до 0,23 м 
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(с шагом 0,05 м) при максимальной глубине рыхления долота на 0,4 

м. При минимальной глубине долота (на 0,25 м), лапа обеспечивает 

зону сплошного рыхления 0,08 и 0,03 м.  

Внутрипочвенный изгиб стойки под углом 45 градусов в сто-

рону полевого обреза, при длине горизонтальной составляющей 

наклонной части на поперечно-вертикальную плоскость, равной ¼, 

и длине горизонтальной составляющей проекции лезвия крыла на 

эту же плоскость равной ½ расстояния между стойками (междусле-

дие), позволяет выполнять сплошное рыхление почвы, снизив ко-

личество рабочих органов в два раза. 

 
 

Рисунок 2 - Рабочий орган «РОПА» 

1 - стойка; 2 - лезвие; 3 - долото; 4 - крепежный болт; 5 - лапа; 

6 - место крепления подрезающей лапы: 

 

На рисунках 3-6 показаны возможные технологические про-

цессы основной обработки почвы, выполняемые рабочим органом 

«РОПА». 

В технологическом плане, при использовании чизельных плу-

гов необходимо, с одной стороны, производить сплошную обработ-

ку почвы на глубину, обеспечивающую нормальное развитие кор-

невой системы растений [4] севооборота, а с другой стороны, учи-

тывать необходимость максимального сохранения и накопления 

влаги осенне-зимних осадков для планирования величины углубле-

ния почвы [5]. При этом вопросы энергосбережения также актуаль-

ны [6, 7]. 

1 

2 

3 

6 

4 

5 
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Рисунок 3 – Схема рыхления почвы на максимальную глубину с подрезом 

внутрипочвенных гребней и образованием минимальной глубины зоны 

сплошного рыхления (односторонняя лапа установлена в верхнее положе-

ние). 

 

 
Рисунок 4 – Схема рыхления почвы на максимальную глубину с подрезом 

внутрипочвенных гребней и образованием максимальной глубины зоны 

сплошного рыхления (односторонняя лапа установлена в нижнее положе-

ние). 

 

 
Рисунок 5 – Схема рыхления почвы на требуемую глубину с подрезом внут-

рипочвенных гребней и образованием требуемой зоны сплошного рыхления 

(односторонняя лапа устанавливается в требуемое положение с шагом 0,05 

м). 
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Рисунок 6 – Схема полосного рыхления на требуемую глубину (односторон-

няя лапа снята, выход внутрипочвенного гребня на поверхность). 

 

На рисунке 7 представлен технологический анализ чизельных 

рабочих органов, которые разработаны с нашим участием. 

Как видно из рисунка 7, поперечные профили деформации 

почвы после чизельных рабочих органов, что с прямыми, что с 

наклонными (под углом 450) стойками – одинаковые, кроме «РО-

ПА» в нижней части профиля. 

Площадь деформации почвы и качественные показатели опре-

деляют условия для произрастания растений и энергетические за-

траты на её обработку. 

Согласно принятым обозначениям на рисунке 7 следует, что 

произведение ширины захвата орудия на глубину рыхления за вы-

четом площади внутрипочвенных гребней определяет площадь 

рыхления чизелем Fч, т.е. 

Fч =hрBор -Fг  ,                                       (1) 
где hp - глубина рыхления до критической hк глубины, т.е. hр≤hк;        hк - кри-

тическая глубина резания; 

Bор – рабочая ширина обработки чизельного орудия; 

Fг – площадь сечения внутрипочвенных гребней. 

 

Рабочая ширина обработки орудия определяется произведени-

ем ширины междуследия М на количество рабочих органов n: 

Bор=n·М .(2) 

Соответственно, площадь внутрипочвенных гребней в преде-

лах рабочей ширины захвата орудия определяется выражением  

Fг=nFр,                                            (3) 
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Рисунок 7 - Схемы рыхления почвы от долота чизельными рабочими  

органами с различной конфигурацией стоек: 

а – стойка прямая; б – наклонная; в – Х-образная; г – «РОПА»; 

д – профиль дна борозды: 

 

Площадь внутрипочвенного гребняFр, определяется выраже-

нием: 

𝐹𝑝 =
Сℎг

2
 ,                                          (4)   

гдеС – ширина внутрипочвенного гребня у основания; 

hг– высота внутрипочвенного гребня. 

 

Согласно рисунку 8, для орудия с рабочими органами «РО-

ПА» в комплектации без ножа, ширина внутрипочвенного гребня 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

г) 

 

 

 

 

 

д) 
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определяется выражениемС = М - В.  

Тогда,  для орудия с рабочими органами «РОПА» в ком-

плектации без ножа выражение (4), с учетом, что hг=(М - В)/2, при-

мет вид: 

𝐹𝑝 =
(М−В)2

4
.                                         (5) 

 
Рисунок 8 - Схема рыхление почвы от долота рабочего органа РОПА  

(без ножа) в поперечной плоскости 

 

Соответственно, выражение (3) с учетом формулы (5) примет 

вид: 

𝐹г = 𝑛
(М−В)2

4
 .                                      (6)  

Преобразуем формулу (1), учитывая выражение (6) и зависи-

мость (2): 

Fч =hрnМ-𝑛
(М−В)2

4
=n(hрМ - 

(М−В)2

4
).                    (7) 

С учетом принятых допущений  
𝑀−𝐵

2
= ℎг, тогда 

Fч =n(hрМ-hг
2).                                           (8) 

Как видно из рисунка 8, площадь внутрипочвенного гребня 

зависит от соотношения высот hр и hг. Зона сплошного рыхления 

образуется при hг˂hр, величина которой равна их разности, т.е.  hср 

= hр- hг.  

При hг˃hр  происходит выход внутрипочвенного гребня и об-

разуется зона необработанной поверхности почвы (полосовая обра-

ботка).  

Обозначим отношение hг /hр = Кг  – коэффициент выхода внут-

рипочвенного гребня. 

Выражения формул (6) и (7) справедливы для Кг˂1, т.е. 

𝐹г(Кг<1) = 𝑛
(М−В)2

4
 ,                                (6) 
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Fч(Кг˂1) = n(hрМ - 
(М−В)2

4
).                          (7) 

Исходя из рисунка 9, площадь вершины внутрипочвенного 

гребня Fв, находящейся над поверхностью почвы, с учетом приня-

того угла деформации почвы 450, определяется размерами его ос-

нования с, 

𝐹в =
с2

4
 .                                           (9) 

 
Рисунок 9 - Схема рыхление почвы от долота рабочего органа 

РОПА (без лапы) в поперечной плоскости при Кг˃1 

 

Тогда, ширина основания с определяется выражением: 

c=M-B-2hp  .                                      (10) 

Подставляя выражение (10) в формулу (9), при  Кг˃1, полу-

чим: 

𝐹в =
(𝑀−𝐵−2ℎ𝑝)2

4
 .                                   (11) 

Для данного условия площадь внутрипочвенного гребня будет 

равна разности между Fр  и Fв, т.е. 

𝐹г(Кг>1) =
(М−В)2

4
−  

(𝑀−𝐵−2ℎ𝑝)2

4
, 

после преобразования,   

𝐹г(𝐾г>1) = ℎ𝑝(𝑀 − 𝐵 − ℎ𝑝).                          (12) 

Учитывая количество рабочих органов для выражения (12), с 

учетом (3), (2) перепишем формулу (1) для случая, когда Кг˃1 

Fч=n·hрМ - nhp(M-B-hp),   

после преобразования получим 

Fч(Кг˃1) =nhp(B+hp).                                  (13) 

На рисунке 10 показаны зависимости коэффициента выхода 

внутрипочвенного гребня от глубины рыхления почвы долотом 
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шириной 0,06 м при различной ширине междуследия. 

 
Рисунок 10 - Влияние глубины обработки почвы на коэффициент выхода 

внутрипочвенного гребня с учетом ширины междуследия рабочих органов 

 

Из рисунка видно, что при Кг˃1 происходит выход внутри-

почвенного гребня, образуя полосы необработанной почвы [8].  

Следовательно, для выполнения принятого технологического 

процесса обработки почвы, с учетом её минимизации, на стадии 

проектирования или выбора плуга, требуется задаваться опреде-

ленными его конструктивными параметрами (M, B, hр). 
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Аннотация.В условиях орошаемой равнинной зоне Дагестана 

проводились опыты, направленные на изучение влияние фунгици-

дов и баковых смесей на продуктивность различных сортов карто-

феля. Агроклиматические и почвенные условия зоны, особенности 

биологии, нормы и сроки посадки, в том числе, мероприятия, 

направленные на защиту от вредителей и болезней - главные фак-

торы, определяющие продуктивность картофеля. При оптимальном 

сочетании действий всех факторов возможно эффективное приме-

нение фунгицидов и управления продукционным процессом куль-

туры.В современной селекции некоторые сорта картофеля способ-

ны формировать потенциальную урожайность 50,0-80,0 т/га. Все 

же, последние годы продуктивность картофеля,как и в ведущих 

странах мира, так и в нашей стране, остается низкой 10,0-12,0 т/га. 

В республике орошаемых условиях равнинной зоны средняя уро-

жайность колеблется на уровне 6,0-7,0 т/га. Важно установить при-
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чины такого явления (использование некачественного семенного 

материала, зараженного фитопатогенами), разработать приемы по-

вышения эффективности применения средств защиты растений. 

Проблема увеличения продуктивности и улучшения качества клуб-

ней картофеля, а также выявление не изученных или малоизучен-

ных вопросов по уходу за растениями, которые могут иметь суще-

ственное значение в повышении эффективности средств защиты 

растений и урожайности картофеля, улучшение его семенных и 

пищевых качеств, является актуальной и народнохозяйственно зна-

чимой. 

Ключевые слова: картофель, сорт, фунгицид, фитофтороз, 

предшественник, норма, посадка, сроки. 

Abstract:Experiments aimed at studying the effect of fungicides 

and tank mixtures on the productivity of various potato varieties were 

conducted in the conditions of the irrigated plain zone of Dagestan.With 

the optimal combination of all these factors, a highly effective applica-

tion of plant protection products and management of the production 

process of the culture is possible. The study of the methods regulating 

the formation of tubers of a certain quality during the growing season, 

taking into account the purpose of using potatoes, is important. In mod-

ern breeding, some varieties of potatoes are able to form a potential 

yield of 50.0-80.0 t / ha. Nevertheless, in recent years, the productivity 

of potatoes, both in the leading countries of the world and in our coun-

try, remains low and makes 10.0-12.0 t / ha. In the republic, the average 

productivity fluctuates at the level of 6.0-7.0 t / ha. It is important to es-

tablish the causes of this phenomenon (the use of low-quality seed mate-

rial infected with phytopathogens), to develop methods for increasing 

the effectiveness of plant protection products. The problem of increasing 

productivity and improving the quality of potato tubers, as well as iden-

tifying unexplored or poorly studied plant care issues that can be signif-

icant in improving the effectiveness of plant protection products and po-

tato yields, improving its seed and nutritional qualities is of vital eco-

nomic importance. 

Key words: potato, variety, fungicide, late blight, preceding crop, 

rate, planting, timing. 

 

Применение фунгицидов для обработки посевов картофеля 

является одним из перспективных направлений по защите картофе-

ля от болезней, снижающий вредоносность, влияющий на урожай-
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ность и товарные качества клубней картофеля. Фунгициды приме-

няют не только против болезней, но и для влияния на процесс роста 

и развития картофеля Хорошим решением этого вопроса является 

применение фунгицидов типа Ридомил Голд МЦ (в чистом и бако-

вом смеси с другими аналогами). Эти препараты позволяют успеш-

но защищать картофель от распространенных в Дагестане болезней 

фитофтороза и альтернариоза [1]. 

Целью исследований явилось изучение влияния перспектив-

ных фунгицидов типа Ридомил Голд МЦ и их баковых смесей на 

урожайность и качество клубней районированных сортов Волжа-

нин, Невский и Импала. 

Опыты, направленные на изучение фунгицидов, а также зави-

симость продуктивности клубней картофеля от их действий прово-

дились в 2016-2018 гг. на опытном поле ОАО «Учебно-опытное хо-

зяйство» г. Махачкала. Почва -  лугово-каштановая. Содержание 

гумуса в пахотном горизонте 3,4%, легкогидролизуемый азот –3,7 

мг/кг почвы; емкость поглощения – 34,4 мг/эквивалент на 100 

грамм почвы. Содержание подвижного фосфора составляет 5,27 

мг/100 г почвы, т.е. обеспеченность средняя (по Чирикову); обеспе-

ченность обменным калием повышенная – 28,7 мг/100 г почвы (по 

Чирикову). По гранулометрическому составу почва -

среднесуглинистая [2]. 

Делянки размером – 25 м2, опыты 4-х кратной повторности. 

Методика - общепринятая. Объектом исследований явились сред-

неранние сорта картофеля ВНИИКХ - Невский, Волжанин и Импа-

ла и фунгициды Ридомил Голд МЦ, Микрогумат, Дитан Нео Тек 

75, Ридомил Голд МЦ+ Микрогумат+Дитан Нео Тек 75на фоне 

предшественников озимой пшеницы и пожнивной кукурузы. Мате-

матическая обработка осуществлялась по Б.А. Доспехову [3]. 

В течение вегетационного периода проводились следующие 

учеты, наблюдения и анализы: фенологические наблюдения, со-

гласно методике исследований по картофелю (НИИКХ, 1967); фо-

тосинтетический потенциал по методике, А.А. Ничипоровича, 

(1969); полевую влажность термостатно-весовым методом, по С.И. 

Долгову (1966); структура и учет урожая, методом взвешивания, 

подразделяя на фракции. 

Результаты исследований показали, что в 2016 году поражен-

ность растений картофеля фитофторозом и другими основными бо-

лезнями была незначительной. В 2017-2018 гг., в отличие от 2016 
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года, степень пораженности болезнями была высокой. Степень по-

ражения картофеля болезнями минимальный, особенно фитофторо-

зом и альтернариозом на вариантах опыта с применением фунгици-

дов и составляет в среднем за 2016г. – 7,42 %, в 2017 г. – 7,81% и в 

2018 г. –10,59 %. Эффективность применяемых препаратов на ва-

рианте опыта с опрыскиванием их в комплексе была выше на 4-

5%.При применении этой схемы отмечалось значительное сниже-

ние болезней на 3,5% и наивысшие показатели содержания крахма-

ла в клубнях на 2,5%.  

 

Таблица 1 - Урожайность различных сортов картофеля 

зависимости от применения фунгицидов, т/га, 2016-2018 гг. 

 

По данным наших исследований, вариант опыта с применени-

ем комплексных смесей показал высокую эффективность приема и 

продуктивность культуры. Кроме того, использование фунгицидов 

на данном варианте приводит к снижению нитратов на 2-4 мг/кг. 

По сортам минимальное количество нитратов отмечалось у сорта 

Невский. На варианте с применением баковой смеси результаты 

были лучшими, как по урожайности, так и по товарному качеству 

клубней, соответственно прибавка к урожайности составила у сорта 

Невский – 10,3 т/га; у сорта Волжанин – 8,0 т/га и по сорту Импала 

– 13,6 т/га. Показатели дополнительной прибавки урожайности 

№ Варианты Невский Волжанин Импала 

Уро-

жай-

ность 

При-

бавка 

Уро-

жай-

ность 

При-

бавка 

Уро-

жай-

ность 

При-

бавка 

1 Клубни без обра-

ботки - контроль 

14,5 - 12,3      - 14,1 5,8 

2 РидомилГолд МЦ 22,3 7,8 18,2 5,9 20,1 5,2 

3 Микро-гумат 16,5 2,0 14,1 1,8 18,1 3,6 

4 Дитан Нео Тек 75 18,6 4,1 16,3 6,7 17,2 2,7 

5 Ридомил Голд 

МЦ+ Микрогу-

мат+ Дитан Нео 

Тек 75 

24,8 10,3 20,3 8,0 28,1 13,6 

Н

НСР 

2016 1,2 1,3 1,4 

2017 1,5 1,5 1,6 

2018 1,3 1,5 1,5 
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клубней картофеля по сравнению с контрольным вариантом была 

значительной (табл.1). 

Расчёты экономической эффективности применения различ-

ных фунгицидов как средств защиты от вредителей и болезней кар-

тофеля показал высокая эффективность технологии. Так, прибыль с 

1 га был в среднем по вариантам опыта: 1450 тыс. руб., по сорту 

Волжанин и 122 тыс.руб. – сорта Невский, а сорт Импала обеспечил 

– 110,5 тыс. руб.Наилучшие показатели нами были обозначены на 

варианте с комплексным использованием препаратов – Ридомил 

Голд МЦ + Дитан Нео Тек 75 + Микрогумат [4]. 

По второму опыту определялась эффективность сроков и норм 

посадки клубней картофеля, на фоне предшественников.   

 

Таблица 2 - Схема- трехфакторного полевого опыта 

 
№ Предшествен-

ники 

Фактор А 

Сроки посадки, 

Фактор В 

Норма посадки, т/га 

Фактор С 

1  

 

Озимая  

пшеница 

 

1 декада марта 

2,0 

2 2,5 

3 3,0 

4 3,5 

5  

2 декада марта 

2,0 

6 2,5 

7 3,0 

8 3.5 

9  

 

Кукуруза  

пожнивная 

 

1 декада марта 

2,0 

10 2,5 

11 3,0 

12 3,5 

13  

2 декада марта 

2,0 

14 2,5 

15 3,0 

16 3,5 

 

Урожайность картофеля зависит от норм и сроков посадки 

клубней и коррелирует с густотой посадки. При осуществлении по-

садки картофеля одного и того же сорта, одной массой, но выра-

щенных в различных условиях, разница в урожайности часто быва-

ет 5-7 т и более. Главная причина – заключается вырождении сор-

тов и скрытых болезней картофеля. Опыты, проведенные в наших 
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исследованиях, показали, что посадка клубней картофеля во 2 де-

каде марта улучшают фитопатологическое состояние культуры и 

повышает продуктивность клубней картофеля [5]. 

Одним из основных факторов влияющих на продуктивность 

клубней картофеля, как показывают результаты опытов, являются 

сроки посадки. Так, в среднем по обоим предшественникам при 

втором сроке посадки она составила 70,7%, при первом – 64,9 %, на 

5,8 ниже (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Количество побегов картофеля в зависимости от 

предшественника, сроков и нормы посадки, 2016-2018 гг. 

 
Предшест- 

венники 

Фактор А 

Сроки посадки 

Фактор В 

Нормы  

посадки, 

Фактор С 

Густота стояния 

растений, тыс. 

шт./га 

Озимая 

пшеница 

1 декада марта 

2,0 62,5 

2,5 65,1 

3,0 68,3 

3,5 54,3 

2 декада марта 

2,0 65,2 

2,5 70,1 

3,0 67,2 

3,5 68,2 

Кукуруза 

пожнивная 

1 декада марта 

2,0 65,8 

2,5 72,6 

3,0 70,5 

3,5 68,8 

2 декада марта 

2,0 75,5 

2,5 74,3 

3,0 78,8 

3,5 72,4 

 

Известно, что введение картофеля в севооборот способствует 

увеличению продуктивности всех сельскохозяйственных культур. 

Картофель принадлежит к числу не многих культур, которые при 

обработке растений средствами защиты и хорошей обработке поч-

вы способны показывать высокую продуктивность при повторном 

возделывании на одном и том же месте. Необходимо отметить, о 

том, что картофель реагирует на размещение его в севообороте. 
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Сам картофель является ценным предшественником для всех зер-

новых культур. 

По нашим данным, наивысшие показатели густоты стояния 

картофеля на варианте с предшественником кукуруза пожнивная - 

78,8 тыс. шт./га, объясняется соблюдением системы основной и 

предпосевной обработки почвы под данную культуру. Наилучшие 

показатели густоты стояния растений отмечены на вариантах опыта 

со сроком посадки клубней 2 декада марта по предшественнику ку-

куруза пожнивная [6]. 

По результатам наших исследований, наибольшая экономиче-

ская эффективность обеспечивается по предшественнику пожнив-

ная кукуруза на варианте опыта с посадкой во второй декаде марта 

с нормой 3,0 т/га клубней, где обеспечивается -48,6 тыс. руб. при-

были с 1 га, с рентабельностью – 98,6%, при затратах совокупной 

энергии 6,6 ГДж/га получена продукция, которая содержит 13,90 

ГДж/га. 

По данным наших экспериментальных исследований можно 

отметить, о том, что для получения высоких гарантированных уро-

жаев картофеля в условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана 

рекомендуются возделывать адаптивные среднеранние сорта 

Невский и Волжанин. В качестве мероприятия по борьбе с различ-

ными болезнями картофеля рекомендуется использовать баковые 

смеси фунгицидов Ридомил Голд МЦ + Дитан Нео Тек 75 + Микро-

гумат. 

Следовательно, посадка картофеля после пожнивной кукурузы 

в орошаемых условиях равнинного Дагестана приводит к эффек-

тивному использованию земельных ресурсов и повышению про-

дуктивности культуры. В связи с этим, в производственных усло-

виях следует проводить посадку картофеля во второй декаде марта 

по предшественнику - пожнивная кукуруза. 

Увеличение нормы посадки клубней картофеля от 2,0 до 3,0 

т/га повышает урожайность картофеля на 5,60 т/га. Дальнейшее 

увеличение норм посадки до 3,5 т/га, сопровождается с повышени-

ем густоты стояния растений, но приводит к снижению урожайно-

сти. 
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Аннотация. Была поставлена цель – изучить минимализацию 

обработки почвы в орошаемом земледелии. Опыты проводили в 

степной зоне Южного Урала, в лугопастбищном севообороте. Поч-

ва – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый. Под влиянием 

орошения в почве увеличилось содержание гумуса, структурных 

агрегатов размером 0,25-10 мм стало больше, но несколько снизи-

лась их водопрочность. При минимальной обработке водопроч-

ность почвенных агрегатов оставалась более стабильной и водо-

проницаемость не снижалась. Улучшение свойств почвы на вари-

анте с минимальной обработкой способствовало формированию 

более высокой урожайности по сравнению с традиционной обра-

боткой. При минимальной обработке урожайность сухого вещества 

в орошаемом севообороте составила 9,84 т/га, что на 0,25т/га выше 

традиционной обработки, достигалось ресурсосбережение в техно-

логиях.  
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Abstract. The goal was to study the minimization of soil cultivation 

in irrigated farming. Experiments were carried out in the steppe zone of 

the Southern Ural, in the grassland crop rotation. The soil ischernozem 

ordinary. Under the influence of irrigation in the soil the content of hu-

mus increased, structural aggregates of 0.25-10 mm became more, but 

not-how much their water strength decreased. At minimum treatment 

water resistance of soil aggregates remained more stabiliy and water 

permeability did not decrease. The improvement of soil properties in the 

minimal treatment variant contributed to a higher yield than that of the 

traditional treatment. With minimal treatment, the yield of dry matter in 

the irrigated crop rotation was 9.84 t/ha, which is 0, 25 t/ha higher than 

the traditional treatment, achieved resource saving in technologies. 

Keywords: irrigated farming, chernozem ordinary, soil treatment, re-

source saving. 

 

Введение. Башкортостан,  как  и  весь  Южный  Урал,  нахо-

дится  в  зоне  неустойчивого  естественного  увлажнения.  По  дан-

ным  Росгидрометцентра, вероятность засушливых лет в этом реги-

оне составляет 42% (Хомяков П.М. и др., 2005). В этих условиях 

наиболее эффективным средством  обеспечения  устойчивого  сель-

скохозяйственного  производства является орошение. 

Площадь орошаемых земель в большинстве стран Европы 

превышает 10% от общей площади пашни, в США на долю ороша-

емых земель приходится 14%, в Китае – 40,3%, в Индии – 32,3%. В 

России, по данным Минсельхоза РФ, эта цифра составляет всего 

2% [2].  

В лучшие времена развития сельского хозяйства, в конце 

1980-х годов,  в  Башкортостане  площадь  орошаемой  пашни  до-

стигала 150 тыс.  га, или около 3% обрабатываемых земель. К 2015 

году в результате неудачных капиталистических реформ объемы 

орошения сильно уменьшились, достигая 38 тыс. га – 0,8% пахот-

ных земель республики. Такая статистика побуждает стремление 

увеличить масштабы орошения посевов полевых культур [1]. 

Так как применение орошения является дорогостоящим прие-

мом, представляется актуальным поиск путей ресурсосбережения в 

технологиях, где оно применяется. Более изученной является воз-
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можность экономии оросительной воды и удобрений [6]. Недоста-

точно изучена минимализация обработки почвы при возделывании 

культур в орошаемых землях [4]. Вместе с тем, вопросы ресурсо-

сбережения в орошаемом земледелии требуют постоянного изуче-

ния. Решение данной проблемы призвано не только снизить произ-

водственные затраты в технологиях, но и улучшить баланс веществ 

и энергии в агроэкосистемах.  

Осознавая вышеизложенный материал, мы поставили цель – 

изучить возможность минимализации обработки почвы в орошае-

мом земледелии в условиях засушливой степи Южного Урала.  

Материалы и методы. Выполнение цели осуществляли путем 

проведения полевых опытов и лабораторных исследований.  Опыты 

проводили в Баймакском научном подразделении (НП) Башкирско-

го НИИ сельского хозяйства, расположенном в зауральской степи 

Республики Башкортостан. В географическом плане территория 

проведения эксперимента относится к Южному Уралу. Рельеф 

опытного поля – равнинный. Почва – чернозем обыкновенный 

среднемощный тяжелосуглинистый. Мощность гумусового гори-

зонта (А + АВ) составляет 41-43 см. По шкалам оценки структурно-

агрегатного состояния Назарова Г.Н. (1981) и Ломакина М.М. 

(1985) почва обладала отличной характеристикой. Плотность па-

хотного слоя почвы в экспериментальных севооборотах составляла 

1,09-1,15 г/см3.  

В  соответствии  с  хорошей  структурой  и  оптимальной  

плотностью  почвы  опытного  участка  обладали  высокой  водо-

проницаемостью  и  благоприятной  влагоемкостью. При  опреде-

лении  методом заливки рам водопроницаемость составила  1,30–

2,35  мм/мин. Содержание питательных  веществ в пахотном слое 

(0-20 см) почвы составило: гумуса общего – 7,0-7,8 %; подвижного 

фосфора – 10-15, обменного калия – 18-25 мг на 100 г почвы. Реак-

ция почвенного раствора – близкая к нейтральной (рН 5,5-5,9). 

Расположение делянок в опыте – последовательное, в два яру-

са. Площадь делянок – 610 м2, разделенных на элементарные де-

лянки с вариантами обработки почвы, удобрения и орошения. По-

вторность вариантов – трехкратная. Для орошения использовали 

дождевальную установку «Фрегат». Вода для орошения –

слабоминерализованная с показателем менее 400 мг в 1 литре. 

В опытном поле размещали 7-польный лугопастбищный сево-

оборот со схемой чередования: 1-5. Многолетние травы (люцерна + 
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кострец безостый); 6. Ячмень, пожнивно рапс на зеленый корм; 7. 

Вика + овес на зеленый корм, сено; поукосно суданская трава на 

сенаж, сено. 

Опыт по обработке почвы заложили по схеме: 1. Традицион-

ная обработка. 2. Минимальная обработка. При традиционной си-

стеме обработки основное рыхление почвы проводили на глубину –  

28–30 см под многолетние травы и пропашные, на 20–22 см под 

зернофуражные и однолетние травы. В системе минимальной обра-

ботки почвы в севообороте глубину основной обработки уменьша-

ли в среднем на 6–8 см, или на 28–30 %, относительно значений 

глубины при традиционной обработке. В системе традиционной 

обработки рыхление почвы проводили плугом ПЛН-4-35; мини-

мальной – на глубины до 20-22 см – ПЛН-4-35, до 12-14 см (под 

ячмень и однолетние травы) – дисковую борону БДТ-3 или тяже-

лый культиватор КПЭ-3,8. Делянки в поперечном направлении 

расщепляли на варианты удобрений по схеме: 

Без орошения: 1. Без удобрения (контроль). 2. Рекомендуемые 

дозы удобрений (минеральных).  

С орошением: 1. Без удобрения. 2. Рекомендуемые дозы. 3. 

Расчетные дозы на планируемую урожайность. 

Результаты и обсуждение. Изучаемые факторы оказали 

определенное влияние на содержание гумуса в почве и агрофизиче-

ские свойства. Изменение содержания гумуса в пахотном слое 

обыкновенного чернозема в семипольном лугопастбищном севооб-

ороте на обоих фонах увлажнения носило однотипный характер. 

Как на богаре, так и при орошении на фоне без удобрения происхо-

дило слабое уменьшение содержания в почве гумуса. Применение 

полного минерального удобрения в средних по севообороту до-

захN57 Р43 К23 на фоне без орошения, N128 Р60 К43 (рекомендуемые) и 

N90 Р64 К45 (расчетные) при орошении значительно улучшали ба-

ланс гумуса (табл. 1).  

За наблюдаемый период (с 2001 по 2005 гг.) содержание гуму-

са увеличилось на 0,09-0,15% по сравнению с исходным состояни-

ем. В варианте рекомендуемых доз удобрений при минимальной 

обработке установилась тенденция к более высокому накоплению 

гумуса независимо от фона увлажнения. Под влиянием орошения в 

лугопастбищном севообороте наблюдалась тенденция к слабому 

увеличению содержания в почве гумуса по сравнению с фоном 

естественного увлажнения. Лучшее развитие культур севооборота 
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при орошении создает условия для повышенного накопления ново-

образованного органического вещества в почве.  

Таблица 1 - Изменение содержания гумуса в пахотном слое (0-30 см) 

чернозема обыкновенного в лугопастбищном севообороте под 

влиянием систем обработки почвы, удобрения и орошения 

Фон 
Вариант Содержание  

гумуса, % 

Изменение, 

% Удобрение Обработка поч-

вы  2001 г. 2005 г. абс. отн. 

 Без 

 ороше-  

ния 

Без удобре-

ния 

Традиционная 7,70 7,47 -0,23 3,0 

Минимальная 7,70 7,40 -0,30 3,9 

Рекоменду-

емые дозы 

Традиционная "----" 7,79 +0,09 1,2 

Минимальная "----" 7,85 +0,15 1,9 

 

С оро-

шением 

Без удобре-

ния 

Традиционная "----" 7,58 -0,12 1,6 

Минимальная "----" 7,62 -0,08 1,0 

Рекоменду-

емые дозы 

Традиционная "----" 7,81 +0,11 1,4 

Минимальная "----" 7,85 +0,15 1,9 

Расчетные 

дозы  

Традиционная "----" 7,83 +0,13 1,7 

Минимальная "----" 7,83 +0,13 1,7 

НСР05 по удобрениям = 0,10; орошению = 0,08; обработкам = 0,07. 

На фоне с орошением среднее содержание структурных агре-

гатов (сухое просеивание) в слое почвы 0-40 см имела тенденцию к 

повышению по сравнению с  фоном без орошения (табл. 2). 

Таблица 2 - Влияние обработки на структурный состав пахотного 

и подпахотного слоев обыкновенного чернозема в 

лугопастбищном севообороте (среднее за 2001-2005 гг.), % 

     Фон      Обработка  
Содержание 

фракции 

10-0,25 мм 

Разница, % 

по фону  

орошения 

по варианту 

обработки 

почвы  

 Без 

 орошения 

Традиционная  
96,0* 

96,2 

___ ___ 

Минимальная  
97,5 

97,9 

___ +1,5 

+1,7 

 

 С оро-   
Традиционная  

97,7 

96,3 

+1,7 

+0,3 

___ 
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 шением 
Минимальная  

98,1 

98,3 

+0,6 

+0,4 

 

+0,4 

+2,0 

*- в числителе – содержание фракции в слое 0-20 см,                  

- в знаменателе – содержание фракции в слое 20-40 см 

 

В слое почвы 0-20 см на фоне орошения содержалось 97,7-98,1 

% структурных комочков размером более 0,25 мм, что на 0,6-1,7 % 

выше, чем без орошения. Следовательно, «сухая» структура в оро-

шаемых севооборотах восстанавливается более быстрыми темпами, 

чем в отсутствии орошения. Минимальная обработка способство-

вала улучшению оструктуренности почвы, независимо от фона 

орошения. При минимальной обработке содержание агрономически 

ценной фракции почвенных комочков повышалось на 1,5-2,0 % от-

носительно к варианту традиционной обработки (табл. 2). 

Несмотря на положительное влияние орошения на повышение 

содержания структурных агрегатов, содержание водопрочных агре-

гатов в орошаемой почве несколько снижается. Количество водо-

прочных агрегатов почвы в слоях 0-20 и 20-40 см на фоне с ороше-

нием составляло 62,2-70,6 %, что на 1,4-2,6 % меньше, чем на фоне 

без орошения (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Влияние орошения и обработки на содержание  

водопрочных агрегатов в пахотном и подпахотном   слоях  

обыкновенного чернозема в лугопастбищном севообороте  

(среднее за 2001-2005 гг.), % 

Фон Обработка 

Содержание 

водопрочных 

агрегатов 

фракции  

10-0,25 мм 

Разница, % 

по фону 

орошения 

по варианту 

обработки  

почвы  

 

Без 

оро- 

шения 

 

 

Традиционная  
69,2 

64,8 
___ ___ 

Минимальная  
72,0 

72,0 
___ 

+2,8 

+7,2 

С оро- 

шени- 

ем 

Традиционная  
67,3 

62,2 

-1,9 

-2,6 
___ 

Минимальная  
70,6 

69,9 

-1,4 

-2,1 

+3,3 

+7,7 

*    - в числителе – содержание фракции в слое 0-20 см,                  

- в знаменателе – содержание фракции в слое 20-40 см 
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Минимализация обработки почвы положительно влияла на 

содержание водопрочных агрегатов в пахотном и подпахотном го-

ризонтах. Так, на минимальной обработке водопрочных комочков в 

слое 0-20 см оказалось на 2,8-3,3 % больше, чем на традиционной 

обработке почвы. Хотя и при минимальной обработке  орошение 

приводило к некоторому снижению водопрочности агрономически 

ценной фракции почвенных комочков, относительное уменьшение 

данного показателя от орошения было ниже по сравнению с вари-

антом традиционной обработки. В соответствии с содержанием гу-

муса и структурно-агрегатным состоянием почвы, изменялась  во-

допроницаемость почвенного профиля – важный показатель, влия-

ющий на инфильтрацию оросительной воды и предотвращение по-

верхностного стока (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Влияние обработки и орошения на водопроницаемость 

почвы. Последнее поле лугопастбищного севооборота, травостой  

вика+овес по ячменю 

Фон 

Средняя водо-

проницаемость 

за 6 часов, 

мм/мин 

Влияние факторов Изменение водопроница-

емости по времени,  

    % от первого часа 
Оро-

шения  

Обработ-

ки почвы  
1 ч. 2 ч. 5 ч. 6 ч. 

 Без 

ороше-

ния 

ТО* 

 

2,14 — — 100 27 15 2,3 

МО 2,25 — +0,11 100 35 20 1,5 

 

С оро- 

шением 

ТО 

 

1,94 

 

-0,2 — 100 12 8 1,5 

МО 2,17 -0,08 +0,23 100 23 15 0,7 

НСР 05 = 0,10 0,11  

* - ТО – традиционная обработка почвы; 

      МО – минимальная обработка почвы. 

Изменение водопроницаемости почвы под влиянием ороше-

ния зависело от способов обработки почвы. При традиционной об-

работке средняя за 6 часов водопроницаемость с 2,14 мм/мин на 

фоне без орошения снизилась до 1,94 мм/мин при орошении. При 

минимальной обработке водопроницаемость на орошаемой почве 

остается практически на уровне, установленной на фоне без ороше-

ния. Незначительная разница в 0,08 мм/мин не доказывается мате-

матически. Такие различия в водопроницаемости по фонам ороше-

ния объясняются различиями в структурно-агрегатном составе поч-

вы в зависимости от систем ее обработки. Как указывалось выше, 
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при минимальной обработке водопрочных структурных агрегатов 

почвы содержится значительно больше, чем на традиционной обра-

ботке. Более высокая устойчивость почвенных комочков и опреде-

лила сохранение повышенной водопроницаемости минимально об-

работанной почвы в условиях орошения. Что касается отдельного 

влияния обработки почвы на водопроницаемость почвы, то здесь 

также существует определенная закономерность. На обоих фонах 

увлажнения минимальная обработка увеличивала водопроницае-

мость почвы относительно к традиционной обработке. Превышение 

водопроницаемости при минимальной обработке от уровня тради-

ционной обработки на фоне без орошения составило 0,11 мм/мин, с 

орошением – 0,23 мм/мин. Варианты обработки почвы оказывают 

влияние на изменение водопроницаемости по времени. Ход умень-

шения интенсивности впитывания воды  в почву с течением време-

ни в варианте минимальной обработки  плавный, без резких пере-

ходов по сравнению с обычной обработкой. Например, в поле сево-

оборота под вико-овсяной смесью, во втором и пятом часах опре-

деления водопроницаемость составила при минимальной обработке 

35 и 20% от первоначальной (за первый час) величины, при обыч-

ной обработке – 27и 15% соответственно. В конце определения – в 

шестом часу, водопроницаемость насыщенной почвы становится 

предельно слабой, составляя 0,7-2,3% от первоначальной, и разли-

чия между вариантами обработки нивелируются. Очевидно, что по-

вышенная водопроницаемость в первые часы на варианте с мини-

мальной обработкой будет способствовать более полному впитыва-

нию атмосферных осадков и особенно – оросительной воды при 

искусственном дождевании по сравнению с традиционной обработ-

кой почвы. 

Таблица 5 - Влияние обработки почвы на средневзвешенную 

урожайность сухого вещества в лугопастбищном севообороте  

при орошении(среднее за 2001-2005 гг.), т/га 

Культура Удобрение 

Обработка почвы Изменение 

урожайности 

при минималь-

ной обработке 

Традицион-

ная 

Минималь-

ная 

Среднее по 

севообороту 

Без удобре-

ния 
6,28 6,53 +0,25 

Расчетные 

дозы 
9,58 9,84 +0,26 

                                                                         НСР05 =             0,18 
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Улучшение гумусного состояния, структурно-агрегатного со-

става и стабилизация водопроницаемости почвы на варианте с ми-

нимальной обработкой способствовали формированию более высо-

кой урожайности по сравнению с традиционной обработкой.  

Как видно из таблицы 5, средневзвешенная урожайность сухо-

го вещества в орошаемом лугопастбищном севообороте на мини-

мальной обработке на фоне расчетных доз удобрений составила 

9,84 т/га, что на 0,25-0,26 ц/га выше уровня традиционной обработ-

ки. При этом разницы в урожайности по обработкам почвы не зави-

сели от фона удобрения. 

Заключение. Применение орошения в засушливой степи 

Южного Урала способствует улучшению гумусного состояния и 

агрофизических свойств обыкновенных черноземов, получению 

планируемых урожаев сельскохозяйственных культур. Достигается 

энерго- и ресурсосбережение в технологиях орошаемого земледе-

лия путем применения минимальной обработки почвы. 
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of Rice", Russia, Krasnodar 

 

Аннотация. При создании новых устойчивых к заболеваниям 

сортов риса важным аспектом селекционного процесса является 

изучение разнообразия генетических ресурсов культуры. В Красно-

дарском крае, как и в мире в целом наиболее вредоносной и рас-

пространённой болезнью риса является пирикуляриоз (Pyricularia 

oryzae Br.et Cav.). Для ускоренного создания конкурентоспособных 

сортов риса нового поколения, адаптированных для экологически 

щадящего безпестицидного земледелия, использовали достижения 

современной российской и китайской национальных селекций риса 

из УНУ «Коллекция генетических ресурсов риса» ФНЦ риса. В ста-

тье рассмотрены технологии создания исходных форм риса, соче-

тающих в себе хозяйственно-ценные характеристики с длительной 

устойчивостью к пирикуляриозу, с применением современных ме-

тодов фенотипирования и экспериментальной гаплоидии с после-

дующей экспериментальной отработкой селекционных ресурсов.  

Ключевые слова: рис, генетические ресурсы, пирикуляриоз, 

гены широкого спектра устойчивости к патогену, культура пыльни-

ков invitro. 

Abstract. When creating new disease-resistant rice varieties, an 

important aspect of the breeding process is the study of the diversity of 

cultural genetic resources. In the Krasnodar Territory, as well as in the 

world as a whole, the most harmful and common rice disease is pyricu-

lariasis (Pyricularia oryzae Br.et Cav.).To accelerate the creation of 

competitive new-generation rice varieties adapted for environmentally 

friendly non-pesticide farming, we used the achievements of modern 

Russian and Chinese national rice breeding from the UNU “Rice Col-

lection of Rice Genetic Resources” Federal Research Center for 

Rice.The article discusses the technology of creating the initial forms of 

rice, combining economically valuable characteristics with long-term 

resistance to pyriculariosis, using modern methods of phenotyping and 

experimental haploidy with subsequent experimental development of 

breeding resources. 

Key words: rice, genetic resources, pyriculariosis, genes of a wide 

spectrum of pathogen resistance, anther culture in vitro. 

 

Введение. В настоящее время посевы риса размещены в 115 

странах на площади 156-161 млн. га, годовое производство зерна в 
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мире составляет около 650-680 млн. т. Спрос на рис ежегодно воз-

растает и по прогнозу ФАО к 2020 г. он составит 781 млн. т. Самы-

ми крупными производителями риса в мире являются Китай и Ин-

дия - около 29 % и 21 % от мирового объема, соответственно. В Ки-

тае рис - это главная национальная зерновая культура. В России 

особенно благоприятны для выращивания теплолюбивой культуры 

рис природно-климатические условия Краснодарского края, на до-

лю которого приходится 80 % всего производимого в стране риса. 

Отрасль рисоводства России полностью обеспечена семенами оте-

чественного происхождения[1]. Крупяная культура рис является 

стратегической для южного региона, при этом более 30 % рисовых 

систем Краснодарского края расположено в санитарной зоне, где 

резко ограничен ассортимент применяемых химических средств 

защиты растений и запрещено экологически использование авиа-

ции. Кроме того, на посевах риса, где систематически применяются 

химические средства защиты, существует реальная опасность появ-

ления мутантных форм гриба пирикулярии, устойчивых к фунги-

цидам. В связи с этим, основным методом защиты риса от пирику-

ляриоза должно стать внедрение в производство высокоурожайных 

и иммунных к патогену сортов [2, 6]. 

Известно, что культурный вид OryzasativaL.  тропического 

происхождения относится к гигрофитному типу растений, произ-

растает и дает урожай на полностью насыщенных влагой и затоп-

ленных слоем воды почвах. Наличие слоя воды от всходов до со-

зревания зерна является биологически, физиологически и экологи-

чески необходимым условием. На Кубани для выращивания риса 

осваивают земельные массивы, на которых были широко распро-

странены лугово-болотные и засоленные почвы с близким залега-

нием сильноминерализованных грунтовых вод. Для успешного ис-

пользования таких земель под рис необходимы агрохимические и 

мелиоративные мероприятия, должен выдерживаться промывной 

водный режим и сбалансированное минеральное питание N:P:K [2, 

7].  

Для борьбы с сорняками и болезнями в рисоводстве исполь-

зуют ряд токсических веществ: противозлаковые гербициды, гер-

бициды против болотных сорняков, а также фунгициды против 

грибных заболеваний.Наиболее распространенные грибные заболе-

вания на посевах риса в России: альтернариоз (возбудитель – 

Alternaria oryzae Har. ital); гельминтоспориоз (возбудитель – 



108 

 

Helmintosporium oryzae Br. de Haan); пирикуляриоз (возбудитель – 

Pyricularia oryzae Cav.); фузариозы, вызывающие корневую гниль 

(возбудитель – Fusarium oxysporum) и так называемый пьяный рис 

(возбудитель – Fusarium graminearum Seh.). Пирикуляриоз (возбу-

дитель – гриб Magnaporthe grisea (Herbert) Barr Yaegashi & 

Udagawa (анаморф Pyricularia grisea) является самой опасной и 

вредоносной болезнью риса, широко распространенной в большин-

стве рисосеющих регионов мира, включая Россию и Китай. Все-

мирный институт микологии зарегистрировал это вредоносное за-

болевание более чем в 80 рисосеющих странахмира. Производство 

риса в этих условиях становится все более уязвимым и неустойчи-

вым [6, 9].  

Эпифитотия пирикуляриоза 2013 года показала, что большин-

ство возделываемых на Кубани сортов риса являются восприимчи-

выми к возбудителю Pyricularia oryzae Cav. В этот год хозяйства 

были вынуждены обработать рис фунгицидами на площади 192,3 

тыс. га, при этом затраты на обработку превысили 288 млн. рублей 

(при стоимости обработки 1500 рублей за один га). Однако в усло-

виях эпифитотии этого года несколько кубанских сортов риса не 

поразились пирикуляриозом и не требовали обработки фунгицида-

ми: короткостебельные сорта интенсивного типа Кумир и Сонет, 

универсальные – Гамма, Соната, Олимп и неприхотливые – Лидер, 

Атлант, Южный [3].   

Высокая культура земледелия в рисосеянии диктует необхо-

димость переориентирования национальных селекционных страте-

гий на адаптивный курс и экологизацию отрасли, что предполагает 

сочетание эффективных приемов агротехники, химизации, опти-

мального орошения, повышения плодородия почвы за счет чередо-

вания культур в севообороте и повышение урожая зерна с исполь-

зованием новых устойчивых к внешним стрессорам сортов. В обла-

сти рисоводства на сегодняшний день уже достигнуты определен-

ные успехи по созданию и внедрению в промышленное производ-

ство отечественных сортов риса с пирамидированными генами 

устойчивости к пирикуляриозу [3, 5]. Зарубежными учеными у риса 

идентифицированы гены, детерминирующие устойчивость широко-

го спектра и являющиеся важным генетическим ресурсом для се-

лекции. К таким относят гены Рi-1, Рi-2, Рi-33, особый интерес 

научной общественности вызывает в настоящее время сравнитель-

но недавно идентифицированный ген риса Pi-40, обладающий 



109 

 

устойчивостью к широкому спектру рас пирикулярии [6, 9, 10]. Од-

нако, большинство генов устойчивости к пирикуляриозу у риса, 

определяют непоражаемость растений ограниченным числом рас 

патогена. В тоже время в первичном генофонде риса существует 

огромное количество «скрытого» разнообразия абиотических и 

биотических толерантностей к стрессу. С использованием геном-

ных инструментов возможно обеспечить уникальную платформу 

селекционных материалов для создания новых современных сортов 

с обогащенной родословной [4]. 

Цель работы – разработка инновационного селекционного ал-

горитма создания сортов риса с длительной устойчивостью к 

Pyricularia oryzae Cav. на основе комплексного подхода, сочетаю-

щего классическую селекцию с постгеномными клеточными техно-

логиями для экологически щадящего безпестицидного земледелия. 

Методика эксперимента. В качестве материала для исследо-

ваний использовали достижения современной российской и китай-

ской национальных селекций – 42 сорта, 26 линий с полевой и расо- 

специфической устойчивостью к пирикуляриозу, 2 сорта-стандарта: 

восприимчивый Победа 65 и устойчивый Авангард из генофонда 

Коллекции «ФНЦ риса». При реализации эксперимента в 2019-2020 

гг. применяли современные методы фенотипирования ифитопато-

логической оценки, для создания гомозиготных линий (DH-линий) 

использовали экспериментальную гаплоидию. При работе соблю-

дали правила стерильности, разработанные для культивирования 

клеток и тканей [4]. Полевые исследования вели в коллекционном 

питомнике опытного орошаемого участка института (г. Краснодар, 

п/о Белозерное), лабораторные опыты – в условиях лаборатории 

биотехнологии и молекулярной биологии, УНУ «Коллекция гене-

тических ресурсов риса, овощных и бахчевых культур» и группы 

защиты риса. Почва опытного участка – рисовая, лугово-

черноземная, слабосолонцеватая, тяжелосуглинистая, пахотный го-

ризонт с содержанием общего гумуса 2,9 %, легкогидролизуемого 

азота – 4,3 мг/100 г, подвижного фосфора – 4,1 мг/100 г и подвиж-

ного калия – 21,9 мг/100 г почвы, рН – 7,7. Режим орошения – уко-

роченное затопление. Агротехника выращивания культуры в опыте 

соответствовала рекомендациям ВНИИ риса. 

Фитопатологическую оценку образцов риса на устойчивость к 

возбудителю пирикуляриоза P. oryzae проводили по методике 

«ВНИИ фитопатологии» (Москва, 1988) на провокационном фоне 
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инфекционного питомника лаборатории земледелия. Из междуна-

родного набора сортов-дифференциаторов (Китай, Япония, Индия, 

Филиппины) использовали 26 моногенных линий риса с известны-

ми генами устойчивости для идентификации рас возбудителя пири-

куляриоза: Pi-1, Pi-3, Pi-9, Pi-t, Pi-ta, Pi-ta2, Pi-a, Pi -b, Pi-i, Pi-19, 

Pi-20, Pi-40, Pi-k, Pi-kh, Pi-kp, Pi-ks, Pi-km, Pi-sh, Pi-z, Pi-z5, Pi-zt, 

Pi-5(t), Pi-7(t), Pi-11(t), Pi-12(t).  

При оценке устойчивости сортов риса российской и китайской 

селекции учитывали два показателя: тип реакции (в баллах) и ин-

тенсивность поражаемости растений (в %) по поражению листьев, 

узлов, стеблей и метелки. По индексу ИРБ (интенсивность развития 

болезни, %) сорта классифицируют на категории: устойчивые – 0 - 

25 %, среднеустойчивые - 25,1 - 50 % и неустойчивые – > 50 %.  

Результаты исследований. Из коллекции «ФНЦ риса» оцен-

кой на иммунитет выявлены устойчивые к патогену пирикуляриоза 

интродуцированные формы риса, адаптированные по скорости раз-

вития растений к погодно-климатическим условиям Краснодарско-

го края. В таблице 1 представлены российские сорта из числа вы-

ращиваемых в Краснодарском крае с высоким потенциалом уро-

жайности, желательным морфотипом и сорта китайской селекции, 

адаптированные к экологическим условиям Кубани по скорости 

развития растений и устойчивости к местной расе патогена пирику-

ляриоза.  

 

Таблица 1 - Характеристика исходных форм российской 

и китайской селекции на инфекционном фоне, 2018-2019 гг. 

 Название Оригинатор, страна 
Индекс развития  

болезни (ИРБ,%) 

1 Рапан ВНИИ риса, Россия 45,0 

2 Лидер ВНИИ риса, Россия 23,3 

3 Атлант ВНИИ риса, Россия 25,0 

4 Сонет ВНИИ риса, Россия 32,0 

5 Соната ВНИИ риса, Россия 22,2 

6 Флагман ВНИИ риса, Россия 35,0 

7 Крепыш ВНИИ риса, Россия 38,0 

8 Привольный 4 ВНИИ риса, Россия 22,0 

9 Кураж ВНИИ риса, Россия 33,5 

10 Deshan B Китай 5,6 

11 Ми 07-980 Китай 18,9 

12 Ми 07-1055 Китай 15,6 
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13 175-3-09 Long ting 18 Китай 6,7 

14 175-2-09 Long Ting 16 Китай 16,7 

15 175-1-09 Long ting 15 Китай 5,6 

16 170-2-09 Long Ting 12 Китай 11,1 

17 180-3-09 Mu 07-1111 Китай 17,5 

18 180-2-09 Mu 07-1049 Китай 15,6 

19 175-5-09 Long Ting 20 Китай 18,9 

20 170-3-09 Long Ting 13 Китай 15,6 

21 Dong-415 Китай 27,4 

22 Deshan B Китай 13,0 

23 Csing Feng 2 Китай 23,7 

24 Dong Nong v7 Китай 30,0 

25 Dong Nong 418 Китай 31,0 

26 Xieyov Китай 32,0 

27 Zhongyon ZH3 Китай 26,7 

28 Qianyon 1 Китай 24,5 

29 XIAOMA CU (ACL 56158) Китай 23,8 

30 Tong Jing 29 Китай 18,0 

31 Chang Bai Китай 22,2 

32 611 B Китай 23,0 

33 G 46 B Китай 24,8 

34 933 B Китай 25,0 

35 IRIS 251-53324 Китай 17,8 

36 IRIS 251-53325 Takanari Китай 17,8 

37 39B / Gisa 178 Китай 20,3 

38 Lider / TAKANARI Китай 18,0 

39 Lider / TAKANARI -2 Китай 16,8 

40 ZAOXIAN 14 Китай 30,0 

41 Авангард  Россия 8,9 

42 Победа 65  Россия 65,0 

 

Из китайской генплазмы фитопатологической оценкой на ин-

фекционном фоне выделены сорта: DeshanB, Mu 07-980, Mu 07-

1111, Longting 15, Longting 18, Longting 12, Longting 13, Longting 

20, XIAOMA CU (ACL 56158), IRIS 251-53324, Takanari, 39B/ 

Gisa178, которые показали устойчивый тип реакции и имели индекс 

развития болезни (ИРБ, %) менее 20,0%. Эти исходные формы 

представляют собой ценный предселекционный ресурс для созда-

ния сортов с пирамидированными генами устойчивости к 

Pyricularia oryzae для стран Россия и Китай по программе между-

народного сотрудничества.  
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Отбор устойчивых к заболеванию родительских форм для се-

лекционных программ зависит от экологических условий Кубани и 

генетической структуры популяции гриба P. oryzae. В связи с этим 

к методам оценки и отбора исходного материала подошли диффе-

ренцировано: использовали фенотипирование в естественных усло-

виях полевого опыта и провокационного фона, а также метод куль-

туры пыльников in vitro. 

На основе фенотипических данных проведен подбор роди-

тельских материнских форм из числа сортов риса местной селек-

ции: Флагман, Лидер, Рапан, Атлант, Сонет, Соната, Крепыш, При-

вольный, Кураж. В селекционный процесс c отечественной ген-

плазмой включены адаптированные к экологическим условиям ре-

гиона линии китайской селекции Hejang 20, Dongnong 416, Liaojing 

168, Liaoxing 21, HY 11, Liaoxing 401, Liaokai 79, Pi9-177, рези-

стентные к заболеванию и являющиеся носителями генов устойчи-

вости (Pi-b, Pi-ta, Pi-tr, Pi-gy8, Pi-9). 

Определена отзывчивость изучаемых генотипов отечествен-

ной селекции с целевыми генами устойчивости к пирикуляриозу Pi-

b, Pi-ta, Pi-1, Pi-2, Pi-33, Pi-z на культуру пыльников in vitro. Полу-

чены морфогенные каллусные линии и ускоренно методом экспе-

риментальной гаплоидии созданы генетически стабильные DH-

линии с высокой морфологической и генетической выравненно-

стью на основе селекционно-ценных образцов, обладающих задан-

ными характеристиками и несущих гены широкого спектра устой-

чивости к пирикуляриозу, также образцов с расоспецифическими 

генами устойчивости к патогену. 

Следует отметить, что в годы исследований моногенные ли-

нии и сорта-дифференциаторы рас пирикулярии при испытании на 

провокационном фоне (полевой опыт) показали степень заражения 

в пределах ИРБ: 10,5 - 40,0 %. У стандартного восприимчивого 

сорта Победа 65 отмечена значительная степень поражения патоге-

ном – 68,9 %. 

Фитопатологическая оценка 26 моногенных линий индикато-

ров показала, что устойчивость к краснодарской популяции патоге-

на проявляли формы с генами: Pi-zt, Pi-а, Pi-k, Pi-1, Pi-z5, Pi-ta, Pi-

7(t), Pi-5(t), Pi-11t, Pi-9, Pi-3, Pi-19, Pi-21, Pi-40[3]. Система оценки 

эффективности генов к локальной популяции патогена с помощью 

международного набора стандартов - носителей генов устойчиво-

сти позволила нам выработать дальнейшую стратегию широкомас-
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штабного скрининга генофонда на иммунитет и для маркерного 

контролярезультатов бекроссирования генов устойчивости, а также 

выделить ряд генов для селекционного совершенствования генети-

ческих ресурсов риса: Pi-1, Pi-z, Pi-а, Pi-9, Pi-ta. 

Выводы.Инновационная селекционная парадигма основана на 

использовании так называемых постгеномных технологий и геном-

ного подхода и существенно влияет на темпы и качество селекци-

онного процесса. В результате скрещивания доноров эффективных 

генов расоспецифической устойчивости к пирикуляриозу с элит-

ными сортами китайской селекции и отечественной генплазмой 

формируется коллекция исходных форм с целевыми генами устой-

чивости. Впервые по культуре рис создана база данных образцов 

коллекции европейской и азиатской эколого-географических групп 

с идентифицированными генами, контролирующими устойчивость 

к пирикуляриозу. Для получения генетически стабильных (гомози-

готных) форм риса на основе вновь созданных селекционно-ценных 

форм и ускорения селекционного процесса использован метод 

культуры пыльников in vitro.Методом культуры пыльников invitro 

получены удвоенные гаплоиды риса, использование которых поз-

волит повысить эффективность отечественного рисоводства. Про-

ведена оценка выделившихся по данным фенотипирования сорто-

образцов на комплекс хозяйственно–ценных признаков. Далее оп-

тимизация технологии создания устойчивых сортов риса предпола-

гает их фенотипирование по изучаемому признаку (устойчивость к 

локальным популяциям пирикуляриоза) на территориях двух стран 

– России и Китая.  
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Аннотация. Свекла столовая – одна из наиболее культивиру-

емых культур в промышленном производстве овощей России и 

входят в число наиболее важных продуктов в питании человека. По 

медицинским нормам человеку необходимо употреблять  свеклы не 

менее 18 кг в год [9], в то время как уровень обеспеченности столо-

вой свеклой не превышает 42% [7].Производство столовой свеклы в 

Республике Дагестан сосредоточено в личных подсобных и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, где применяются экстенсив-

ные технологии ХХ века, что обусловливает невысокую урожай-

ность (27,8 т/га) и товарность производимой продукции[4]. В статье 

приводятся данные о результатах возделывания столовой свеклы 

сорта Бордо 237 при капельном орошении в условиях ОАО «Учхоз 

г. Махачкала». Определена оптимальная густота и схема посева 

столовой свеклы, обеспечивающие товарную урожайность корне-

плодов на уровне 45 т/га. 

Ключевые слова: свекла столовая, схема посева, густота сто-

яния, капельное орошение, урожайность, экономическая эффектив-

ность. 

Abstract. Beetroot is one of the most cultivated crops in the indus-

trial production of vegetables in Russia and is one of the most important 

products in human nutrition. According to medical standards, a person 

needs to consume at least 18 kg of beets per year [9], while the level of 

provision with table beets does not exceed 42% [7]. The production of 

beetroot in the Republic of Dagestan is concentrated in personal subsid-

iary and peasant (farm) farms, where extensive technologies of the twen-

tieth century are used, which leads to a low yield (27.8 t / ha) and mar-

ketability of the products [4]. The article provides data on the results of 

cultivation of table beet varieties Bordeaux 237 with drip irrigation in 

the conditions of JSC "Uchkhoz of Makhachkala". The optimal density 

and sowing pattern of table beet have been determined, which ensure the 

marketable yield of root crops at the level of 45 t/ha. 

Key words: beetroot, sowing scheme, planting density, drip irriga-

tion, productivity, economic efficiency. 

 

Корнеплоды столовой свеклы богаты углеводами, минераль-

ными солями, органическими кислотами и витаминами (С, В1, В2, 

Р, РР; биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты). Биологически 

активные вещества – бетаин и бетанин – способствуют снижению 

кровяного давления, улучшению жирового обмена, предупрежде-
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нию атеросклероза и тормозят развитие злокачественных опухолей 

[1]. 

В структуре отрасли овощеводства 2019 года Республики Да-

гестан столовая свекла занимает 7 место (2,2% площади овощных 

культур открытого грунта).В настоящее время в Дагестане основ-

ной объем производства овощей сосредоточен в личных подсобных 

хозяйствах, которые дают до 96% этой продукции [8]. Занимая пер-

вое место в стране по валовому производству овощной продукции, 

овощеводство Дагестана ведется на экстенсивной основе, что обу-

словливает ее невысокую рентабельность и низкотоварное произ-

водство[4, 5]. В этой связи, разработка элементов агротехники сто-

ловой свеклы на основе капельного орошения является актуальной. 

Для решения поставленной цели в 2017 г. был заложен поле-

вой опыт по следующей схеме: по схеме посева было два варианта 

– широкорядный посев (с междурядьем 45 см, контроль) и двух-

строчный ленточный посев по схеме 20 + 50; по густоте посева бы-

ло три варианта – в ряду через 6, 8 и 10 см, что в зависимости от 

схемы посева обеспечивало густоту посева столовой свеклы от 222 

до 473 тыс. шт./га. Полевые и лабораторные исследования прово-

дились по общепринятым методикам [6]. 

Данные научных исследований по оптимальным схемам и гу-

стоте посева весьма противоречивы и требуют дальнейшей прора-

ботки [2, 3, 10]. Поэтому целью проводимых нами исследований 

являлось определение оптимальной схемы и густоты посева для 

получения максимальной урожайности товарных корнеплодов сто-

ловой свеклы сорта Бордо 237 на фоне капельного орошения. 

Рост и развитие растений в наибольшей степени отражают все 

многообразие воздействия внешней среды на возделываемые рас-

тения. Для получения высоких урожаев столовой свеклы необхо-

димо учитывать закономерности изменений, характеризующих ос-

новные показатели фотосинтетической деятельности растений.  

Анализ полученных данных показал, что переход с широко-

рядного посева на ленточный посев не оказал существенного влия-

ния на продолжительность вегетационного периода столовой свек-

лы, которая находилась в пределах 103…106 дней от фазы полных 

всходов растений. В то же время, отмечена тенденция увеличения 

продолжительности вегетации при увеличении густоты 370 и 473 

тыс. шт./га, связанная с сокращением расстояния между растения-

ми столовой свеклы в междурядьях до 6 см. По-нашему мнению, 
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это связано с повышенной влажностью активного слоя почвы из-за 

большей густоты растений и изменениями в микроклимате посевов. 

Изучаемые агротехнические приемы оказали существенное 

влияние на показатели фотосинтетической деятельности посевов 

столовой свеклы. 

В наших исследованиях установлено, что на показатели фото-

синтетической деятельности большее влияние оказывает густота 

посевов, чем изменение в схеме посева. В частности, с увеличением 

количества растений на единицу площади с 222 до 473 тыс./га ас-

симиляционная поверхность одного растения снижается на 

12,4…25,5%, но не пропорционально увеличению количества рас-

тений на 1 га, что приводит к росту площади листьев на единицу 

площади в более загущенных посевах на 15,4…31,2%. В среднем, 

увеличение густоты посевов приводит к росту площади листьев на 

27,8%, в то время как переход с широкорядного на ленточный по-

сев увеличивает площадь листьев только на 15,6% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Фотосинтетическая деятельность посевов столовой  

свеклы Бордо 237 в зависимости от схемы и густоты посевов  

(2017-2019 гг.) 

Схема 

посева 

Густота 

посева, 

тыс. 

шт./га 

Площадь 

листьев, 

тыс. м2/га 

ФП, 

тыс. 

м2·день 

/га 

СВ, 

т/га 

ЧПФ, 

г/м2· 

сутки 

КПД 

ФАР, % 

45 

контроль 

222 35,1 3615 7,37 2,18 1,08 

277 40,5 3738 7,84 2,23 1,15 

370 43,6 3817 8,26 2,29 1,19 

20 + 50 

285 39,7 3753 7,73 2,27 1,14 

357 45,9 3922 8,49 2,32 1,24 

473 52,1 4057 9,21 2,43 1,32 

НСР05   2,9  0,57   

 

Увеличение расстояния между растениями свеклы в ряду с 6 

до 10 см, способствует росту фотосинтетического потенциала (ФП) 

на 6,9% и чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) на 6,3% при 

увеличении накопления сухого вещества на 15,6% и увеличении 

КПД ФАР на 13,5%.  Анализируя усредненные значения по схемам 

посева было установлено, что переход с рядового посева на лен-

точный способствует активизации фотосинтетической деятельно-

сти, так как увеличивается фотосинтетический потенциал на 5,0%, 
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продуктивность фотосинтеза на 4,9%, накопление сухой биомассы 

(СВ) на 8,4%, при росте КПД ФАР с 1,14 до 1,23 или 7,9%. 

Корнеплоды относятся к растениям с интенсивным поступле-

нием воды в вегетативные органы и высокой транспирацией. Отли-

чительной особенностью их являются сильно развитые и слабо за-

щищенные от испарения воды вегетативные органы. Поддержание 

водного режима почвы на оптимальном уровне определяется двумя 

основными параметрами – правильным установлением глубины 

увлажнения почвы и поддержанием в этой толще почвы предпо-

ливной влажности на оптимальном уровне. В нашем опыте влаж-

ность поддерживалась в диапазоне 70…100% НВ, что обеспечива-

лось проведением вегетационных поливов нормой 125 м3/га. 

Наиболее рационально используется оросительная вода при лен-

точном посеве – 56,9 м3/т при 64,2 м3/т на широкорядном посеве, а 

также при густоте 277 и 357 тыс. шт./га (в ряду 8 см) – 63,3 и 53,8 

м3/т соответственно. 

Изменения в густоте посевов сказываются на массе корнепло-

дов и урожайности культуры в целом. Выявлена обратная зависи-

мость между густотой посева и массой корнеплодов. Прямая зави-

симость установлена при широкорядной схеме посева между густо-

той и урожайностью, которая повышалась с 41,6 до 47,3 т/га при 

увеличении густоты посевов (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Влияние схем и густоты посева на биометрические 

показатели и урожайность столовой свеклы Бордо 237  

(2017-2019 гг.) 

 

Схема 

посева 

Густота 

посева, 

тыс. 

шт./га 

Урожайность Корнеплоды 

общая,  

т/га 

товарная, 

% 

диаметр, 

см 

длина, 

см 

масса, 

г 

45 

контроль 

222 41,6 85,7 7,3 8,1 187 

277 45,4 83,1 7,0 7,8 165 

370 47,3 79,8 6,4 6,9 128 

20 + 50 

285 46,8 83,3 7,0 7,7 164 

357 53,4 82,7 6,8 7,4 149 

473 51,2 76,3 6,1 6,6 108 

НСР05         3,3  

 



120 

 

При двухстрочном ленточном посеве такой закономерности не 

отмечено, так как увеличение урожайности до 53,4 т/га отмечено 

при увеличении расстояний между растениями свеклы до 8 см (гу-

стота 357 тыс. шт./га), а дальнейшее увеличение густоты посевов 

привело к снижению урожайности на 2,2 т/га. 

На основании проведенных исследований установлено, что 

переход на ленточный посев способствует повышению урожайно-

сти на 12,7%, а максимальная урожайность получена при густоте 

357 тыс. шт./га. 

В зависимости от схемы посева и густоты стояния существен-

но меняется средняя масса корнеплодов и выход товарной продук-

ции. При широкорядном посеве с увеличением густоты посевов с 

222 до 370 тыс. шт./га средняя масса корнеплода уменьшается на 

31,6%, а при ленточном посеве на 34,2%. Переход на ленточный 

посев приводит к снижению массы корнеплода в среднем на 12,3%. 

Установлено также, что выход товарных (стандартных) корнепло-

дов с увеличением густоты стояния растений снижается по всем 

вариантам опыта, но в большей степени при ленточной схеме посе-

ва. 

Таким образом, наиболее оптимальной схемой посева являет-

ся двустрочный ленточный посев столовой свеклы с расстоянием 

между строками 20 см, в ряду через 8 см, а между лентами 50 см, 

обеспечивающий урожайность более 44 т/га товарных корнеплодов. 
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Аннотация. В статье представлены решения и общепринятые 

схемы развития дополнительных комбинированных функций оро-

шения в стационарной оросительной системе с активацией ороси-
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стему. Такая система поможет предотвратить нежелательные кли-

матические явления. 

Ключевые слова: система орошения, универсальность, мно-

гофункциональность, кислород, углекислый газ, теплогенератор, 

жидкие удобрения, комбинированное орошение, гидротермический 

режим. 

 

Annotation. The article presents solutions and conventional 

schemes for the development of additional combined functions of irriga-

tion in a stationary irrigation system with the activation of irrigation 

water with oxygen and carbon dioxide, a constructive and technical el-

ement for supplying warm air to the system is proposed. Such a system 

will help to prevent undesirable climatic events. 

Key words :irrigation system, versatility, multifunctionality, oxy-

gen, carbon dioxide, heat generator, liquid fertilizers, combined irriga-

tion, hydrothermal regime. 

 

Введение. Основой технологической функции гидромелиора-

тивной системы является улучшение неблагоприятных природных 

условий путем направленного регулирования водного, питательно-

го и теплового режима почвы растений, как взаимосвязанных фак-

торов, рассматриваемых в единой системе «вода, почва, атмосфе-

ра». Предметом мелиорации являются, в первую очередь, - мелио-

рируемые земли, а, следовательно, технология, направленная на 

улучшение почвенной среды. Однако на сегодняшний дань уже яс-

но, что возможности мелиоративных технологий существенно ши-

ре и помимо улучшения почвенных условий может быть реализо-

ван целый комплекс технологических функций. 

Исследования показывают, что конструкции гидромелиора-

тивных систем нового поколения предполагают реализацию наибо-

лее полного набора этих функций в рамках технических, универ-

сальных комплексных решений [1, 3,]. Такие решения расширяют 

функциональные возможности гидромелиоративных систем, в том 

числе в плане системного регулирования гидротермического режи-

ма агрофитоценоза в зависимости от климатических рисков. Со-

вершенствование таких систем дают преимущества, определяющие 

возможность минимизации последствий экстремальных погодных 

условий, в течение всего вегетационного периода агрокультур.   
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В практике уже известны ряд перспективных технико-

технологических решений, реализующих функцию регулирования 

гидротермического режима агрофитоценоза. Часть из них базиру-

ется на регулировании отдельных факторов формирования гидро-

термического режима, - монотехнологиях, предлагающих частное 

решение проблемы [5, 6, 15]. Другие предполагают объединение и 

системное использование различных приемов, дополняющих друг 

друга [6, 9,1 1]. Технические решения в этом направлении доста-

точно разнообразны, однако не все они одинаково эффективны, не-

которые направлены на решение частных задач и относительно уз-

ко ориентированы. Задача состоит в том, чтобы создать единый 

концепт технической системы для управления физиологического 

процесса и регулирования гидротермического режима агрофитоце-

ноза [4, 8, 12]. Такой подход предполагает различные технические 

реализации, позволяет выбрать наиболее эффективные направления 

технического совершенствования. Актуальными остаются не реше-

ные задачи, связанные с разработкой конечных проектов таких си-

стем. Методические подходы к проектированию таких систем 

должны быть наиболее универсальны, предполагают создание еди-

ной расчетной системы и универсальную программно - алгоритми-

ческую реализацию. Актуальна проблема автоматизированного 

проектирования гидромелиоративных систем с расширенными 

функциональными возможностями регулирования гидротермиче-

ского режима агрофитоценоза и комплексной протекции посевов от 

засух и суховеев [2 ,7, 13]. Система орошения такого рода должна 

обеспечивать возможность оптимального подбора и объединения 

различных технических решений в единой конструкции. Особено 

важно учитывать и потребности сельскохозяйственных растений 

относительно регулируемых факторов в период вегетации. Опреде-

ление норм биологических реакций, агробиологической активности 

растений на ввод в систему орошения кислородного и газового пи-

тания агрофитоценоза также является актуальной задачей совре-

менной мелиоративной науки. Необходимость решения указанных 

задач определяет проблематику настоящих исследований в части 

создания гидромелиоративных систем, обеспечивающих расшире-

ние их функциональных возможностей по формированию опти-

мального гидротермического режима агофитоценоза.  

Материалы и методы. Интенсивность влаго- и теплообмена 

верхнего слоя почвы с приземным слоем воздуха определяется ме-
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теорологическими параметрами, физическим состоянием почвы, 

шероховатостью и рельефом поверхности поля, архитектоникой и 

аэродинамическими характеристиками посева, а также местополо-

жением поля в рельефе. Указанные физические процессы, являю-

щиеся активными факторами, формирующими микроклимат. Такие 

процессы многие годы определяли направленности микроклимати-

ческих модельных, лабораторных и полевых исследований в агро-

физике. В АФИ были разработаны соответствующие методики вы-

полнения таких полевых и лабораторных модельных исследований, 

одновременно предложены обобщенные критериальные зависимо-

сти переноса результатов модельных аэродинамических экспери-

ментов в природные условия (Усков, 1978). 

В 1970 году Д.А. Куртенером и Г.В. Усачевым выполнена 

оценка термической эффективности ветрозащитных кулис, путем 

решения уравнения теплового баланса при вариации проницаемо-

сти кулис и соответствующего изменения конвективной составля-

ющей теплового баланса в межкулисном пространстве. В полевых 

условиях определены аэродинамическое сопротивление раститель-

ных кулис различного вида, геометрических характеристик и ажур-

ности (Литвина, Усков, 1980). В результате обобщений данного 

опыта и численных экспериментов предложен (Литвина, 1989) ме-

тод расчета конструкции кулисных полос в зависимости от целевой 

мелиоративной функции, позволяющей рационально размещать ку-

лисы, обеспечивая заданную эффективность, оцениваемую по 

предложенным количественным критериям. Тонкая структура тур-

булентного потока за растительной преградой исследована в поле-

вых опытах, получены обобщения результатов лабораторных опы-

тов на физических моделях и численных экспериментов на матема-

тических моделях (А.Д. Усков). 

 А.Ф. Чудновский выполнил аналитический обзор состояния 

теории о динамике температурного режима в приземном слое воз-

духа еще в раннем 1948 году и предложил корректные подходы фи-

зического описания теплообмена в системе «почва – атмосфера» в 

суточном цикле. Им же была теоретически решена задача переноса 

тепла и формирования температурного поля в приземных слоях 

воздуха (1972). Теплообменные процессы между поверхностью 

почвы лишенной растений, и атмосферой исследованы многими аг-

рофизиками; они и по сей день не теряют своей актуальности. 
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   При активации поливной воды углекислым газом использо-

вались методологические указания открытого общества ВНИИГ им 

Б.Е. Веденеева. Содержание общей двуокиси углерода (х) в мг/л 

определяем по формуле: 

 

Х =
(𝑎𝑘1 − 𝑏𝑘2) ∙ 22 ∙ 1000

𝑉
 

 
где а - объем прибавленного 1н., раствора НСI, мл,  

k- поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора НСI к 

точно 1 н;  

b - израсходованное количество 1 н., раствора NaOH, мл;  

k2 – поправочный коэффициент для приведения нормальности раствора 

NaOH к точно 1 н;  

V – объем пробы, взятой для анализа, мл;  

22 – эквивалент СО2.  

 

Качественные показатели и контроль углекислого газа (СО2) 

проводится измерительным прибором с индикатором уровня его 

концентрации. Для объективной оценки результатов исследований, 

универсальной   системы орошения обрабатываются в соответствии 

с общепринятыми методиками. Разработка автоматизации мно-

гофункциональной системы орошения проводится на основании 

обобщения опыта НИОКР, проводимых в ВНИИГиМ и крестьян-

ско-фермерских хозяйствах Волгоградской области. 

Результаты и обсуждение. Исследования по управлению фи-

зиологическим процессом нас привели к идее создания универ-

сальной системы, способной осуществлять орошение не только по-

ливной водой, а водой с принудительно растворенными в ней моле-

кулами кислорода или углекислого газа.  Опыты по повышению 

концентрацию углекислоты в поливной воде известны уже давно. 

Так Ф.Р. Идель в опытах с утилизацией очищенных дымовых газов 

получил увеличение урожая свеклы в 1,5 раза, по сравнению с кон-

тролем.  Люндегард (Lundegard., 1924) получил прибавку урожая 

корней свеклы на 10% при подкормке чистым углекислым газом. В 

опытах Стоклазы с увеличением концентрации углекислоты до 0,1, 

0,22 и 0,30% также наблюдалось увеличение веса корня соответ-

ственно на 234, 250, 272 г. В полевых опытах опытной станции в 

Монстере, где углекислоту давали ежедневно в течение двух часов 

утром и двух часов после полудня, получен урожай свеклы в 1075 
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ц/га против 875 ц/га в контроле (Ковалев, 1934). В вегетационном 

опыте З. Журбицкий (1928) давал углекислый газ по утрам 44 раза 

из расчета, чтобы в воздухе, окружающем растения, было 5% угле-

кислого газа. Удобрение дало положительную тенденцию. Эти ре-

зультаты позволяют считать, что в естественных условиях повы-

шенное содержание углекислого газа в воздухе приводит к интен-

сивности фотосинтеза и повышению урожая. Поэтому улучшение 

условий для поступления углекислого газа (ликвидация дневной 

депрессии и освежающие поливы с удобрением СО2) должно найти 

применение в качестве мероприятий для повышения урожая. Мак-

симальная доза удобрения углекислым газом при поливе растений 

составляет 10 тонн воды на 30 кг СО2 [5, 6].  Аэробное дыхание 

корней растений заключается в непрерывном поглощении кислоро-

да и выделении углекислого газа. Процессы метаболизма в корнях 

растений, нормально растущих на хорошо дренированных почвах, 

нарушаются почти немедленно, если прерывается этот обмен кис-

лорода и углекислоты. Недостаточный газообмен может снизить 

урожай растений, даже если он длится всего один день, и привести 

к гибели корней, если он продолжается несколько дней, т.е.  при 

нарушении аэрации. Большая часть газообмена, эффективного для 

аэрации корней растений в хорошо дренированной почве происхо-

дит через почву. Однако в почвах, насыщенных водой, основное 

значение может иметь обмен через само растение. Если почва 

насыщена водой, то газы должны перемещаться в воде в раство-

ренной форме. В естественных условиях такое перемещение проис-

ходит слишком медленно, чтобы быть эффективным. Если в почве 

имеются наполненные газом поры, то растворенные в воде газы 

стремятся к равновесию с газообразной фазой. Если наполненные 

газом поры взаимосвязаны и достигают поверхности почвы, то га-

зообмен с атмосферой происходит как через почвенную воду, так и 

через газообразную фазу, причем обмен через газообразную фазу 

происходит быстрее, так как скорость диффузии в этом случае го-

раздо выше, чем диффузии в почвенной влаге.  Газообмен может 

происходить также за счет движения воздуха в почву и из нее в ре-

зультате изменения скорости ветра, температуры, барометрическо-

го давления и содержания воды в почве, однако его масштабы 

имеют второстепенное значение по сравнению с газообменом, пу-

тем диффузии. 
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Дыхание корней растений и микроорганизмов является основ-

ной причиной поглощения почвами кислорода и выделения ими уг-

лекислого газа. Скорость дыхания регулируется такими условиями 

как температура, обеспечение водой, а также типом и количеством 

дышащих тканей (К.А. Блэк, // Растения и почва, глава 3 с.101). В 

тех же комплексных полевых опытах среди лесных полос было ис-

следовано (А.И. Куценко) иссушение почвы по горизонтам почвен-

ного профиля в слоях 0-50 см, 50-100 см, 100-150 см.  

Проанализировав выше изложенные материалы, мы пришли к 

выводу о необходимости создания такой системы орошения, кото-

рая позволит обеспечивать не только необходимые пороги влажно-

сти, а полностью регулировать гидротермический режим почвы и 

агрофитоценозов, тем самым контролировать физиологический 

процесс развития и формирования возделываемых сельскохозяй-

ственных культур. Нами предложено техническое решение для 

дальнейшей разработки универсальной системы орошения с введе-

нием дополнительных конструктивных элементов при вводе в экс-

плуатацию необходимых функций полива и их объединения в одну 

универсальную систему орошения. 

Принцип работы универсальной многофункцион6альной си-

стемы орошения: водозабор осуществляется насосной станцией 3, 

далее поливная вода под давлением до 0,4 МПа подается к филь-

тровальной станции грубой и мелкой очистки 4, затем оросительная 

вода транспортируется к распределительным трубопроводам к 

станции обогащения воды углекислым газом 6 (СО2) и к станции 

обогащения поливной воды кислородом 5 (О2), где запорной арма-

турой служат автоматические контролеры 15. В стенки поливных 

трубопроводов вмонтированы гибкие трубки аэрозольных устано-

вок 14 для мелкодисперсного дождевания (МДД).   Поливная или 

активированная вода посредством капельниц поступает в почву, а 

при необходимости при помощи аэрозольных установок осуществ-

ляется МДД возделываемых культур. При насыщении поливной 

системы теплым воздухом в период ранних весенних заморозков с 

пульта управления подается команда на включение теплогенерато-

ра 9, который соединен с распределительным трубопроводом си-

стемы орошения, и теплый воздух подается через водовыпуски в 

почву (при внутрипочвенном орошении), на поверхность почвы 

(при капельном орошении), через насадки МДД на листовую по-

верхность растений. Для обогащения растений элементами питания 
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в системе орошения предусмотрен  насос дозатор с резервуаром 7 

для смешивания жидких удобрений, из которого обогащенная азо-

том, фосфором и при необходимости калием вода   при помощи пе-

репускных автоматических контролеров 15, подается под давлени-

ем в транспортирующий 10, затем в  распределительный и далее в 

поливной трубопровод 12 и растворенные в поливной воде удобре-

ния или фунгициды  попадают в корневую систему растений, или с 

помощью мелкодисперсного дождевания  на их листовую поверх-

ность.  

 

 
Рисунок 1 - Условная схема универсальной многофункциональной  

системы орошения с автоматикой. 

 

1 - пульт управления; 2 - водозабор; 3 - насосная станция; 4 - станция очист-

ки; 5 - кислородная станция; 6 - станция углекислого газа; 7 - гидроподкорм-

щик; 8 - накопитель сжиженного газа; 9 - теплогенератор; 10 - транспорти-

рующий трубопровод; 11 - участковый трубопровод для капельного ороше-

ния; 12 - распределительный трубопровод для комбинированного орошения; 

13 - поливные линии комбинированного орошения; 14 - поливные линии ка-

пельного орошения; 15 - контролер; 16 - пунктирная линия-электропроводка; 

17 - подводящий трубопровод теплого воздуха. 

 

Создание универсальной системы орошения позволит выпол-

нять в автоматическом режиме операционные функции не только с 

поливной водой, но и проводить поливные операции с обогащени-

ем оросительной воды с кислородом или углекислым газом.   С 

введением в оросительную систему дополнительных функций по-

ливы пропашных культур конструктивно дополнят оросительную 

систему несколькими комбинированными вариантами полива на 

различных участках орошаемого массива, плюс функция подачи в 
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оросительную систему теплого воздуха для предотвращения пагуб-

ного влияния ранних заморозков.  

При объединении нескольких способов орошения в одну ме-

лиоративную систему орошения возникает возможность оператив-

но в автоматическом режиме выполнять не только оросительные 

поливы, но и управлять физиологическими процессами формиро-

вания бедующего урожая и регулировать гидротермические режи-

мы почвы и агрофитоценоза. 

 Функциональные возможности универсальной системы оро-

шения отражены в разработанной блок схеме рис. 2 (Н2О - полив-

ная вода, МДД - увлажнительные поливы).  

 

 
Рисунок 2 - Блок схема алгоритма расчета поливных функций 

 

Как видно из рисунка два, при подключении к системе комби-

нированного орошения кислородной станции и станции подачи уг-

лекислого газа мы получаем семь функций оросительного полива 

плюс функцию подачи в поливную систему жидких удобрений, и 

не менее важную функцию - подачи в систему орошения теплого 

воздуха.  

Выводы. Автором предлагается принципиально новое реше-

ние создания универсальной системы орошения с дополнительны-

ми функциями для активации поливной воды и подачи теплого воз-

духа в любой модуль системы орошения. Теоретическое обоснова-

ние технического решения для разработки принципиально новой 

универсальной автоматизированной системы орошения направлен-

но на управление физиологических процессов и регулирования 

гидротермического режима почвы и фитоклимата агрофитоценозов. 

В универсальной системе орошения предусмотрена функция пода-

чи теплого воздуха, для предотвращения пагубного влияния ранних 
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заморозков.  Целью исследований явилось объединение отдельно 

взятых функций в одну универсальную систему орошения, при по-

мощи которой можно будет осуществлять автоматическое управле-

ние гидротермическим режимом агрофитоценозов. Практическое 

применение такой универсальной системы позволит комбинировать 

функциональные возможности полива до десяти вариантов, тем са-

мым контролировать физиологические процессы вегетации возде-

лываемых сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация. Целью исследования является гидравлические 

исследования и изучение водомерного устройства с плоским чув-

ствительным элементом. Предлагаемоенамивданнойработеводоиз-

меряющееустройстводляводоучетавканалахразличногородаороси-

тельныхсистемимееточеньпростуюконструкцию, которая очень 

легко монтируется и очень легко демонтируется, и  показало высо-

кий уровень надежности. Приодинаковомуровнетурбулентно-

стивзависимостиотперекрытияпотокакоэффициентгидродинамиче-

скогосопротивленияповышаетсявсреднемнадвадцатьпроцентов. 
Полученнаятакимобразомзависимостьизмененияскоростидвижени-

яводыотуровнягидродинамическогодавленияможетбытьприменена-

вцеляхопределениярасходаводы.  
Ключевые слова: водомерные устройства, коэффициент гид-

родинамического сопротивления, трубчатый водовыпуск, автома-

тизация подачи воды. 

 

Abstract. The aim of the research is hydraulic research and the 

study of a water measuring device with a flat sensitive element. The wa-

ter measuring device proposed by us in this work for water metering in 
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canals of various kinds of irrigation systems has a very simple design, 

which is very easy to assemble and very easy to dismantle, and has 

shown a high level of reliability. With the same level of turbulence, de-

pending on the flow blockage, the drag coefficient increases by an aver-

age of twenty percent. The dependence of the change in the speed of wa-

ter movement on the level of hydrodynamic pressure obtained in this 

way can be used to determine the water flow rate. 

Key words: water measuring devices, coefficient of hydrodynamic 

resistance, tubular outlet, water supply automation. 

 

Основным направлением увеличения степени эффективности 

различного рода систем орошения служит обеспечение полной ав-

томатизации водораспределительного процесса, а также организа-

ция достоверного и оперативного учета воды. Современная техни-

ка, которая используется для проведения различного рода гидро-

метрических работ на системах орошения, равно как и сама органи-

зация таких работ, требует существенного усовершенствования в 

техническом плане, а также внедрения простых, но в то же время 

независимых от энергии средств учета воды. 

На тех системах орошения, которые применяются сегодня, 

практически отсутствуют какие бы то ни было сооружения для из-

мерения воды. На каналах управление различного рода технологи-

ческими процессами в подавляющем большинстве случаев осу-

ществляется вручную. Эксплуатационниками учет расхода воды 

осуществляется с использованием специальной гидрометрической 

вертушки, а также с использованием рейки. Однако эти приемы об-

ладают большой погрешностью измерений. Что же касается тари-

рования различного рода гидрометрических сооружений, то оно не 

показало положительных результатов. Установленные в бьефах 

рейки не позволяют сделать полноценный вывод о расходе во вре-

мя работы канала в подпорном режиме, равно как и во время рабо-

ты канала при открытом затворе. На так называемых каналах 

младшего порядка процесс учета воды почти, не осуществляется. 

Соответственно, потребители оросительной воды платят свои де-

нежные средства не за ее строго определенный объем, а за гектары 

орошаемой площади, которые являются условными. В подавляю-

щем большинстве случаев у водопользователей отсутствуют дан-

ные о фактическом расходе воды. По этой причине очень часто 

спорят со своими водоснабжающими организациями. Из-за недо-
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статочной оперативности управления распределением воды, а так-

же из-за отсутствия эффективных средств учета воды пользователи 

вынуждены принимать весь объем в воды вне зависимости от нали-

чия или же отсутствия необходимости в этом. Если водопользова-

тели отказываются принимать определенный объем воды, то он 

идет на сброс, что является недопустимым. 

Главная отличительная особенность гидравлических каналов 

рассматриваемых в данной работе систем орошения, заключается 

преимущественно в том, что каждый из них обладает недостаточ-

ным уклоном. Соответственно, скорость потока воды в них менее 

одного метра в секунду. Гидравлические каналы очень сильно под-

вержены заилению, очень часто работают в так называемом под-

порном режиме, будучи максимально заполненными, тем самым 

обеспечивая возможность командования над орошаемой террито-

рией. Резервный объем воды накапливается в бьефах гидравличе-

ских каналов. Этот объем воды впоследствии может быть исполь-

зован с цель внедрения различного рода технических средств с гид-

равлическим приводом [1-5]. 

Для организации водоучета на каналах оросительных систем 

предлагаем водомерное устройство, которое включает чувстви-

тельный элемент (в виде решетки), закрепленный на рычаге. Ось 

вращения рычага находится на уровне верха служебного мостика. 

Нами предлагаются водомерные устройства, которые имеют 

чувствительный элемент в виде лопасти, диска и решетки.  

Для того чтобы организовать учет воды на гидравлических 

каналах предлагаем специальное водоизмеряющее устройство, в 

который входят чувствительная часть (решетка), а также рычаг, на 

котором чувствительная часть закрепляется. Вращающая рычаг ось 

располагается на уровне верхней части служебного мостка. 

Кроме того, нами предлагается водоизмеряющие приборы, ко-

торые состоят из таких элементов как решетка, лопасть, а также 

диск. 

Длина рычага от места его присоединения к динамометру до 

вращающей оси устанавливается на основе величины допустимого 

усилия, а также исходя из особенностей конструкции динамометра. 

Если знать коэффициент гидродинамического сопротивления, 

а также значение силы сопротивления, то можно рассчитать ско-

рость движения воды по каналам, а, соответственно, и расход воды. 
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Зная коэффициент гидродинамического сопротивления и зна-

чение силы сопротивления, можно определить скорость движения 

воды в канале и расход [4]: 






FC

P
v

D

2                          (2) 

KvQ K                             (1)

  

где к - площадь поперечного сечения канала; 

К- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения ско-

ростей по поперечному сечению канала; 

Р – величина силы сопротивления; 
  - плотность жидкости;  

  - скорость движения жидкости; 

F – площадь элемента, погруженного в жидкость; 

СD– коэффициент гидродинамического сопротивления. 

 

Для того чтобы изучить коэффициент гидродинамического 

сопротивления в зависимости от уровня турбулентности потока во-

ды нами были проведены лабораторные исследования. В ходе про-

ведения этих исследования нами замерялись уровень гидравличе-

ского давления на чувствительный элемент, а также скорость дви-

жения воды по каналу. 

Расход определяли по среднему значению с помощью двух 

трапецеидальных водосливов по формуле(3) [4]: 

,2 2

3

HgbmQ                                                 (3) 

где m  – коэффициент расхода  водослива (для угла 45о, m = 0,42); 

b – ширина водослива по нижней грани (для 1-го водослива b = 0,5 м; 

для второго – 0,51м);  

H – напор на водосливе, м). 

 

После того как были обработаны результаты проведенного ла-

бораторного исследования нам удалось получить следующие гра-

фические зависимости: 

1) зависимость коэффициента гидравлического сопротивления 

от степени перекрытия потока, а также от числа Рейнольдса; 

2) зависимость уровня гидравлического давления на рычаг от 

скорости движения воды по каналу. 

Полученные зависимости, показанные на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента гидродинамического  

сопротивления от числа Рейнольдса и степени перекрытия потока 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость скорости от гидродинамического давления  

на чувствительный элемент 

 

Существующие на сегодняшний день способы измерения рас-

хода воды требуют дальнейшего усовершенствования. Предлагае-

мое нами в данной работе водоизмеряющее устройство для водо-

учета в каналах различного рода оросительных систем имеет очень 

простую конструкцию, которая очень легко монтируется и очень 

легко демонтируется, и показало высокий уровень надежности. При 

одинаковом уровне турбулентности в зависимости от перекрытия 

потока, коэффициент гидродинамического сопротивления повыша-
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ется в среднем на 20 %. Полученная таким образом зависимость 

изменения скорости движения воды от уровня гидродинамического 

давления может быть применена в целях определения расхода во-

ды. 

Для автоматизации водораспределения нами предлагается ре-

гулятор смешанного типа регулирования по верхнему и нижнему 

бьефам (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Авторегулятор смешанного типа регулирования по 

верхнему и нижнему бьефу  

 

Автоматический выпуск воды состоит из трубы, мембранного 

привода, полость которого соединена при помощи канала с верх-

ним бьефом и, опять же, при помощи канала с нижним бьефом. На 

расходном отверстии трубы 1 устанавливается затвор, который за-

крепляется на штоке, связанным с мембраной привода 2. Данное 

устройство оснащено датчиком уровня поплавкового типа 9 (пер-

вый), связанным штоком 19 и рычагом 20 с клапаном 10, который 

устанавливается на выходном патрубке канала 4. Поплавковый 

датчик 9 устанавливается в колодце, который 21 связывается при 

помощи отверстия 22 с камерой 25, располагающейся перед водо-

сливом 18. В колодце 16 устанавливается второй поплавковый дат-

чик 12, который связан при помощи штока 14 и рычага 23 с клапа-

номом 13. Клапан 13 устанавливается в камере 15. Колодец 16 свя-

зывается с каналом, являющимся оросительным, при помощи тру-

бы 17. Перед расходным отверстием 5 устанавливается на штоке 7 

диск 11 начального тягового усилия, который предназначается для 

закрывания затвора. 
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Что же касается принципа работы данного устройства, то он 

основывается на использовании динамики водного потока, посту-

пающего в водовыпускающую трубу 1. 
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     Аннотация. В последние годы продуктивность этих земель рез-

ко снизилась в связи с усиливающимся процессом вторичного засо-

ления почв. С целью улучшения состояние данных земель, нами 

были проведены исследования по изучению режима орошения та-

кого фитомелиоранта, как пырея удлинённого. В результате иссле-

дований по глубине увлажнения выявлено, что наиболее приемле-

мой является глубина 0,4 м. 

      Ключевые слова: пырей, режим орошения, фитомелиорация, 

урожайность водопотребление. 

       

       Abstract.In recent years, the productivity of these lands has sharply 

decreased due to the increasing process of secondary salinization of 

soils. In order to improve the condition of these lands, we conducted re-

search on the irrigation regime of such a phytomeliorant as elongated 

Wheatgrass. As a result of research on the depth of humidification, it 

was found that the most acceptable depth is 0.4. 

       Key words: Wheatgrass, irrigation regime, phytomelioration, yield, 

water consumption. 

 

Одним из основных объектов кормопроизводства являются 

многолетние травы. Многие ученыес читают, что в будущем имен-

но эти травы станут главным сырьем для производства сена. Это 

обусловлено тем, что из них получают один из самых дешевых 

кормов и их выращивание наиболее экономически целесообразно, 
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особенно при существующих высоких ценах на поставляемые сель-

ским  товаропроизводителям ресурсы. 

Кроме того, на их долю сейчас приходится около 40 % от об-

щего сбора кормовых единиц [1, 2, 4]. 

Возделывание многолетних травосмесей возможно только при 

использовании орошения. В настоящее время большая часть оро-

шаемых земель в России имеет низкую мелиоративную обустроен-

ность, неудовлетворительное культуротехническое состояние и, как 

следствие, низкую продуктивность. Учитывая сокращение площа-

дей орошаемых и осушенных земель, становится актуальным во-

прос грамотного использования имеющихся мелиорируемых зе-

мель [3]. 

С целью улучшения состояние данных земель, нами были 

проведены исследования по изучению режима орошения такого 

фитомелиоранта, как пырея удлинённого в 2015-2017 годы. Почвы 

лугово - каштановые, среднезасолённые. Изучали  следующие ва-

рианты: 

1- поливы при снижении влажности почвы до 60-65 % НВ; 

2- поливы при 70-75% НВ контроль; 

3- поливы при 80-85% НВ. 

Для каждого варианта первого фактора изучали следующие 

глубины увлажнения- 0,4м; 0,7м и1,0 м.  

Результаты исследований показали следующее: 

Как видно из таблицы 1, при предполивном пороге 60 – 65% 

НВ количество  поливов составило: при глубине 1,0 м – 4-5; 0,7-5-7; 

0.7м-8-13. Поливные нормы составили соответственно-1260; 882 и 

504м3/га, а оросительные-5040-6300; 4410-6174; 4032-6552. 

При увеличении предполивного порога до 70-75% НВ количе-

ство поливов увеличилось от одного до 3-х. Значения поливных 

норм колебались пределах 920, 644 и 368 м3/га. Соответственно 

увеличились и оросительные нормы. На 3-м варианте (80-85%) при 

глубине увлажнение 1,0 м – число поливов варьировало от 7 до 9; 

при 0,7 м - 10-14 и 0,4 м – 13-17. Показатели поливных норм соста-

вили: 728, 510 и 291 м3/га, а оросительные нормы были в пределах 

– 5096-6552, 5100-7140, 3783-4947м3/га                                                                                                 

Анализ водопотребления пырея удлинённого показал, что при 

предполивном пороге 60-65% НВ наиболее высокое водопотребле-

ние зафиксировано при глубине увлажнения 1,0 м. Снижение глу-

бины увлажнения до 0,7м привело к уменьшению водопотребления 
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на 8,4%. Примерно такое же водопотребление наблюдалось при 

глубине 0,4м.    

 

Таблица 1-Количество поливов, поливные и оросительные 

нормы (м3/га) пырея удлиненного в зависимости от предполивной  

влажности и глубин увлажнения почвы за 2015-2017 гг. 

 
Показа-

тели 

Воз-

раст 

год 

60-65% НВ 70-75%НВ 80-85% НВ 

Глубина  увлажнения, м 

1,0 0,7 0,4 1,0 0.7 0,4 1,0 0,7 0,4 

Число     

поливов 

1 4 5 8 6 7 0 7 0 3 

2 5 6 1 7 0 4 9 4 6 

3 5 7 3 7 9 4 9 4 7 

Полив-

ная 

норма 

1 1260 82 04 20 44 68 28 10 91 

2 1260 82 04 20 44 68 28 10 91 

3 1260 82 04 20 44 68 28 10 91 

Ороси-

тельная 

норма 

1 5040 410 032 520 508 680 096 100 783 

2 6300 292 544 440 440 152 552 140 656 

3 6300 174 552 440 796 152 592 140 947 

 

Урожайные данные показывают, что из исследуемых порогов 

оптимальным   является 80-85% НВ                                                                                                
 

Таблица 2 - Урожайность пырея удлинённого в зависимости 

от режимов орошения (средняя за 2015 – 2017гг.) 

Варианты 

опыта 

Глубина увлажнения, М 

1,0 0,7 0,4 

60–65 % 

НВ 

8,6 10,7 16,6 

70-75                   

% НВ 

10,4 13,4 19,4 

80–85       

% НВ 

11,8 15,9 23,1 

НСР05                    1,3 

 

На этом варианте урожайность зеленой массы пырея была 

выше соответственно на 37,2;48,6 и 39,1% по сравнению с первым 

вариантом (60-65%) и на 13,4; 18,6 и 19,1% по сравнению с вариан-

том, где поливы проводятся при пороге 70-75% НВ. Данные иссле-



143 

 

дований по глубине увлажнения показали, что наиболее приемле-

мой является глубина 0,4 м. 
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     Аннотация. Особенностью сорговых культур является то, что в  

процессе эволюции они выработали способность переносить поч-

венную и воздушную засуху, очень экономно используя имеющие-

ся влагозапасы, и в то же время очень хорошо отзываться  на улуч-

шение влагообеспеченности. Программирование урожаев кормовых 

культур возможно только на фоне орошения, без которого практи-

чески невозможно обеспечить оптимальное сочетание жизнеобес-

печивающих факторов и получения запланированных урожаев. В 

задачу исследований входило определение фактических поливных 

и оросительных норм, суммарного и среднесуточного водопотреб-

ления сорго при различных уровнях планируемого урожая зеленной 

массы на силос. В наших опытах основной приходной  статьей вод-

ного баланса в изучаемый период была оросительная вода. Ее по-

требление по вариантам опыта и годам исследований изменялось в 

пределах 45,1-75,1% от общего расхода воды растениями. Исследо-
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вания показали, что интенсивность потребления воды растениями 

сахарного сорго меняется в течение вегетации. На период посев- 

кущение (33-36 дней) приходится всего 12,1-13,0% суммарного во-

допотребления при среднесуточном расходе влаги 16-17 м3/га. Та-

ким образом, описание режима орошения поукосного сахарного 

сорго на силос показало: суммарное водопотребление сорго зависит 

от почвенных запасов влаги и погодных условий вегетационного     

периода; в структуре суммарного водопотребления сорго на долю 

оросительной воды приходится 51,4-82,4%, осадков 12,6-29,8 % и 

почвенной влаги 9,8-12,2%. 

        Ключевые слова: сорго, урожайность, программирование, 

режим орошения, водопотребление, поливная норма. 

 

      Abstract. The peculiarity of sorg crops is that in the course of evolu-

tion they have developed the ability to tolerate soil and air drought, very 

sparingly using available moisture supplies, and at the same time very 

well respond to the improvement of moisture supply. Programming of 

harvests of forage crops is possible only against the background of irri-

gation, without which it is almost impossible to provide the optimal 

combination of life-sustaining factors and the receipt of planned har-

vests. The task of the research was to determine the actual irrigation 

and irrigation norms, the total and average daily water consumption of 

sorghum at different levels of the planned harvest of green mass on si-

los. In our experiments, irrigation water was the main parish article of 

water balance during the study period. Its consumption by the variants 

of experience and years of research varied within 45.1-75.1% of the to-

tal water consumption by plants. Studies have shown that the intensity of 

water consumption by sorghum plants varies during the growing season. 

For the sowing period (33-36 days) account for only 12.1-13.0% of total 

water consumption with an average daily consumption of moisture 16-

17 m3/ha. Thus, the description of the irrigation regime of sugar sor-

ghum on silos showed: the total water consumption of sorghum depends 

on soil moisture reserves and weather conditions of the weather season; 

in the structure of total sorghum water consumption, irrigation water 

accounts for 51.4-82.4%, precipitation 12.6-29.8% and soil moisture 

9.8-12.2%. 

       Keywords: sorghum, yield, programming, irrigation regime, water 

consumption, hollow norm. 
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Влагоообеспеченность – очень важный фактор повышения 

продуктивности всех сельскохозяйственных культур в засушливых  

условиях Дагестана, поэтому на первый план при программирова-

нии  урожаев выдвигается оптимизация водного режима посевов 

[2,3,4]. Водный режим оказывает сильное влияние на распределе-

ние питательных веществ в почве и их усвоение растениями, на 

развитие корневой системы. Регулируя глубину промачивания поч-

вы можно в определенной степени управлять этими процессами, 

формируя корневую систему в различных слоях почвы.  

Особенностью сорговых культур  является то, что в процессе 

эволюции они выработали способность переносить почвенную и 

воздушную засуху, очень экономно используя имеющиеся влагоза-

пасы, и в то же время, очень хорошо отзываться на улучшение вла-

гообеспеченности. При достатке почвенной влаги сорго растет в 

несколько раз быстрее, чем при ее дефиците [5]. Для формирования 

высокого урожая зеленой массы сорговые культуры расходуют 

большое количество воды. Суммарное водопотребление  средне-

спелых сортов  сахарного сорго в условиях Дагестана составляло 

3700-4200м3/га [2].Существенное влияние на общий расход влаги 

посевами сорговых культур оказывают почвенно-климатические 

условия, влагообеспеченность, питательный режим, продолжитель-

ность вегетационного периода, технология возделывания и др. Из 

всего комплекса факторов самое большое влияние оказывают  по-

годные условия вегетационного периода. В орошаемом земледелии 

наибольшее суммарное водопотребление наблюдается во влажные 

годы, наименьшее – в засушливые, когда растения потребляют вла-

гу только из почвенных запасов. Потребность сорговых культур в 

воде на разных этапах органогенеза неодинакова. Большое значе-

ние для нормальной влагобеспеченности у растений проявляется 

уже на первых этапах  и оптимальное увлажнение  особенно необ-

ходимо  в фазу 3-4 листьев[8].  

В условиях засушливой весны рекомендуется проводить допо-

севной полив для того, чтобы уже на ранних этапах органогенеза 

создать нормальную влагообеспеченность посевов. Максимальное 

среднесуточное водопотребление отмечается в период от выхода в 

трубку-выбрасывание метелки. 

Сорговые более продуктивно используют ресурсы влаги, чем 

многие другие культуры. Б.Ф. Соловьев [7]сообщает, что на обра-

зование единицы сухого вещества сорго расходует воды в три раза 
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меньше по сравнению с подсолнечником и в два раза меньше, чем 

овес.  

Растения сорго способны переносить засоленные почвы и 

формировать при этом высокие урожаи. Если кукуруза удовлетво-

рительно растет при засолении почвы до 0,4%, то сорго – 0,6-0,8%, 

т.е. выдерживает концентрацию в два раза больше [1]. Таким обра-

зом, анализ опубликованных данных по выращиванию сорговых 

культур в условиях орошения, позволяет сделать вывод о высокой 

отзывчивости их на оптимизацию влагобеспеченности в засушли-

вых регионах. 

Сорговые культуры малотребовательны к почвам, мирятся с 

засолением, солонцеватостью и могут использоваться в качестве 

фитомелиорантов. Потребность в воде у них в отдельные периоды 

высокое и дополнительное увлажнение, устраняет дефицит влаги, 

оказывает сильное влияние на рост, развитие и продуктивность 

растений при проведении поливов в критические периоды их раз-

вития. При оптимальном водопотреблении сорговые культуры спо-

собны формировать высокие урожаи зеленой массы (до 80-100т/га). 

В задачу наших исследований входило изучение динамики расхода 

влаги посевами, количественное определение слагаемых суммарно-

го водопотребления на фоне оптимальной влагообеспеченности, 

величин коэффициентов водопотребления.  

Программирование урожаев кормовых культур возможно 

только на фоне орошения, без которого практически невозможно 

обеспечить оптимальное сочетание жизнеобеспечивающих факто-

ров и получения запланированных урожаев. Поэтому изучение вла-

гообеспеченности посевов и путей регулирования агрофитоценозов 

занимает важное место в системе программирования урожая в за-

сушливых условиях Дагестана, где коэффициент увлажнения тер-

ритории (ГТК) находится в пределах 0,14-0,45. Применение опти-

мального поливного режима здесь способствует повышению уро-

жайности всех сельскохозяйственных культур в 2-3 ра-

за[2,6].Основным критерием для установления оптимального ре-

жима орошения  сельскохозяйственных культур является нижний 

предполивной порог влажности почвы. При установлении режима 

орошения кормовых культур сроки нами назначались в соответ-

ствии с временными рекомендациями для основных сельскохозяй-

ственных культур Дагестана-75-80% от наименьшей влагоемкости.   
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 В задачу исследований входило определение фактических по-

ливных и оросительных норм, суммарного и среднесуточного во-

допотребления сорго при различных уровнях планируемого урожая 

зеленной массы на силос.  

Режим орошения поукосного сорго на силос по годам иссле-

дований существенно не изменялся. Для поддержания предполив-

ного порога влажности не менее 75% НВ проводились поливы по 

бороздам. Применение различных доз удобрений для получения 

планируемых урожаев сорго на силос не оказало влияния на режим 

орошения этой культуры. В оценке режима орошения важным по-

казателем является водный баланс орошаемого поля, который су-

щественно изменялся в зависимости  от погодных условий вегета-

ционного периода и других изучаемых факторов. Для выявления 

расходов воды полем применяли метод водного баланса А.Н. Ко-

стякова. Суммарное водопотребление устанавливали с учетом  эле-

ментов приходной части водного баланса, то есть определением 

при каждом поливном режиме оросительной нормы, количества 

продуктивных осадков за вегетационный период орошаемой куль-

туры, а также использованного ею запаса почвенной влаги в актив-

ном слое за период вегетации (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Режим орошения сахарного сорго при различных фонах   

питания и соответствующих уровнях планируемой урожайности 
Уровень 

планируемой 

урожайно-

сти, т/га 

Годы 

иссле-

дований 

Количество и нормы поливов, 

м3/га 
Оросительная 

норма, 

м3/га 
0 1 2 3 4 

40 

2017 

2018 

2019 

250 

250 

- 

750 

750 

940 

650 

870 

820 

810 

810 

- 

- 

- 

- 

2460 

2680 

1760 

60 

2017 

2018 

2019 

250 

250 

- 

830 

890 

830 

750 

940 

810 

990 

870 

- 

- 

860 

- 

2820 

3810 

1640 

80 

2017 

2018 

2019 

250 

250 

- 

980 

970 

820 

890 

960 

930 

980 

850 

980 

- 

870 

- 

3100 

9300 

2730 

В наших опытах основной приходной  статьей водного балан-

са  в изучаемый период была оросительная вода. Ее потребление по 

вариантам опыта и годам исследований изменялось в пределах 

45,1-75,1% от общего расхода воды растениями. 
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Таблица 2 - Баланс влаги в почве под сахарным сорго при 

различных фонах  питания и соответствующих уровнях   

планируемой урожайности зеленой массы, м3/га 
Уровень 

планиру-

емой 

урожай-

ности, 

т/га 

Годы 

иссле-

дований 

Запас 

влаги в 

почве к 

посеву  

Осадки 

за веге-

тацион-

ный пе-

риод 

Оро-

си-

тель-

ная 

норма 

Оста-

ток 

влаги 

в поч-

ве при 

убор-

ке 

Сум-

марное 

водо-

по-

треб-

ление 

Коэф-

фици-

ент 

водо-

по-

треб-

ления, 

м3/т 

40 

 

2017 3540 950 2460 3660 3290 82,3 

2018 3550 590 2680 3510 3310 82,8 

2019 3850 1160 1760 2880 3890 97,3 

60 

2017 3540 950 2820 3500 3810 63,5 

2018 3550 590 3810 3370 4580 76,3 

2019 3850 1160 1640 3340 3310 55,2 

80 

2017 3540 950 3100 3280 4310 53,9 

2018 3550 590 3900 3350 4690 58,6 

2019 3850 1160 2730 3160 4580 57,3 

 

В 2018 наиболее благоприятном по метеорологическим фак-

торам году доля оросительной воды в общем суммарном водопо-

треблении была наименьшей – 51,4%, а доля участия почвенной 

влаги в суммарном водопотреблении составляло 14,6%. Атмосфер-

ные осадки в обеспечении сорго влагой также наиболее заметную 

роль сыграли  в 2018 году где их доля в водном балансе составляла  

30, 0%, а в засушливый 2017 год (ГТК за летние месяцы 0,21) их 

доля была в 2 раза меньше и для получения запланированных уро-

жаев необходимо было вести более интенсивный режим орошения, 

о чем свидетельствует высокая (82,4%) доля оросительной воды в 

структуре суммарного водопотребления. Причем такое соотноше-

ние от составляющих режима орошения характерно для всех уров-

ней планируемой урожайности – 40, 60, 80 т/га. Поэтому выше 

приведены усредненные для всех уровней урожайности данные. В 

условиях Дагестана, где в период вегетации выпадает не более 200 

мм осадков, весьма перспективна культура сорго, ценность которо-

го обусловлена не только возможностью противостоять высоким 

температурам летнего периода, но и высокой продуктивностью и 

возможностью выращивания на засоленных землях, малопригод-
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ных для других кормовых культур. В тоже время сорго очень от-

зывчиво на орошение, о чем свидетельствует данные по водопо-

треблению этой культуры в отдельные периоды его развития.   

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что водопотребле-

ние зависит как от метеорологических факторов, так и от фаз раз-

вития сахарного сорго. Интенсивность потребления воды растени-

ями сорго в 2018 году из-за большего количества осадков, меньше-

го напряжения температурных факторов, в среднем была на 11,5 – 

15,0% ниже, чем в другие годы исследования. Различие в количе-

стве выпавших осадков, числе поливных норм и сроков их прове-

дения отразились в какой-то степени на структуре водопотребления 

по этапам органогенеза, что особенно заметно в фазе выхода в 

трубку-выметывания.  

Исследования показали, что интенсивность потребления воды 

растениями сахарного сорго меняется в течение вегетации. На пе-

риод посев-кущение (33-36 дней) приходится всего 12,1-13,0% 

суммарного водопотребления при среднесуточном расходе влаги 

16-17 м3/га. Период кущения-выход в трубку (11-12 дней) абсолют-

ные значения водопотребления возрастают в связи с ростом сред-

несуточных температур и дефицита влажности воздуха, но не зна-

чительно- всего на 28,1%. В то же время, усиленное поглощение    

воды корневой системой и начавшийся рост побегов привели к уве-

личению среднесуточного расхода влаги до 55-59 м3/га. Макси-

мальных значений водопотребления растений сахарного сорго до-

стигла к фазе выметывания, составляя 47,6-50,4% от суммарного 

водопотребления при среднесуточном расходе воды 61-62 м3/га. 

Высоким остается водопотребление в фазу выметывания-молочно- 

восковой спелости зерна, на долю этого периода приходится 23,0-

24,5% суммарного водопотребления. 

 Таким образом, описание режима орошения поукосного са-

харного сорго на силос показало:  

1. Суммарное водопотребление сорго зависит от почвенных 

запасов влаги и погодных условий вегетационного  периода. 

2. В структуре суммарного водопотребления сорго на долю 

оросительной воды приходится 51,4-82,4%, осадков 12,6-29,8% и 

почвенной влаги 9,8-12,2%. 
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Сулакской подпровинции Дагестана. Цель исследований заключа-

лась в получении экспериментальных данных для разработки ре-

сурсосберегающей технологии возделывания нового высокоуро-

жайного сорта озимой твердой пшеницы Крупинка на основе опре-

деления эффективных доз минеральных удобрений, сроков их вне-

сения на фоне различных систем обработки лугово-каштановой 

почвы в условиях орошения. В среднем за 2014-2019 гг., макси-

мальная урожайность озимой твердой пшеницы - 6,23 т/га обеспе-

чена при внесении повышенной дозы минеральных удобрений 

(N180P100) на фоне полупаровой системы обработки почвы, что на 

0,4 т/га или на 6,4% больше, чем при обработке почвы по типу по-

ливного полупара.         Наибольшая прибавка урожая зерна – 3,36 

т/га по сравнению с контролем (без удобрений) была обеспечена 

при внесении повышенной дозы минеральных удобрений N180P100 

на фоне полупаровой системы обработки почвы. 

        Ключевые слова: озимая твердая пшеница, лугово-

каштановая почва, система обработки почвы, доза удобрения, уро-

жайность. 

     Abstract. The productivity of a new variety of winter durum wheat 

Krupinka under irrigation conditions of the Tersko-Sulak subprovincion 

of Dagestan was studied. The aim of the research was to obtain experi-

mental data for the development of a resource-saving technology for 

cultivating a new high-yielding variety of winter hard wheat Grain 

based on the determination of effective doses of mineral fertilizers, the 

timing of their application against the background of various systems of 

meadow-chestnut soil treatment under irrigation conditions. On aver-

age, in 2014-2019, the maximum yield of winter durum wheat - 6.23 t/ 

ha was achieved by applying an increased dose of mineral fertilizers 

(N180P100) against the background of a semi-steam tillage system, 

which is 0.4 t/ha or 6.4% more than when cultivating the soil using a ti-

PU irrigation semi-tank. The largest increase in grain yield – 3.36 t / ha 

compared to the control (without fertilizers) was achieved when apply-

ing an increased dose of mineral fertilizers N180P100 against the back-

ground of a semi-steam system 

         Key words: meadow-chestnut soil, soil treatment systems, fertilizer 

additives, winter hard wheat, yield. 

 

Народнохозяйственная ценность зерна твердой пшеницы 

определяется его высокими технологическими достоинствами, 
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прежде всего исключительной упругостью, прочностью и растяну-

тостью клейковины, что позволяет из муки этой пшеницы изготав-

ливать высшие сорта макарон, вермишель и использовать его в кон-

дитерской промышленности [1, 2, 3]. 

Несмотря на большое народнохозяйственное значение твердой 

пшеницы, площади посева этой ценной культуры значительно со-

кратились. Главной причиной сокращения посевных площадей яв-

ляется, сравнительно низкая урожайность районированных сортов 

озимой твердой пшеницы, полегаемость, низкая морозо- и зимо-

устойчивость, отсутствие в республике высокопродуктивных сортов 

и разработанных агротехнических приемов их возделывания [3, 4, 

5]. 

За последние годы селекционерами выведены высокоурожай-

ные сорта озимой твердой пшеницы - Алена, Крупинка, Кермен, 

Уния, Золотко и др., предложенные для использования в  сельско-

хозяйственном производстве, высокийпотенциал продуктивности, 

которых сочетают с зимо- и морозоустойчивостью, вполне доста-

точных для возделывания в Северо-Кавказском регионе. По сравне-

нию с другими сортами Крупинка наиболее стабильна по урожай-

ности, чему способствуют более интенсивное кущение и формиро-

вание крупного зерна [2]. 

Цель исследований – заключалась в получении эксперимен-

тальных данных для разработки ресурсосберегающей технологии 

возделывания нового высокоурожайного сорта озимой твердой 

пшеницы Крупинка на основе определения эффективных доз мине-

ральных удобрений, сроков их внесения на фоне различных систем 

обработки лугово-каштановой почвы в условиях орошения.  

Новизна исследований состоит в том, что впервые в услови-

ях орошения Терско-Сулакской подпровинции РД усовершенство-

ваны основные элементы технологии возделывания нового высоко-

урожайного сорта озимой твердой пшеницы Крупинка, определены 

оптимальная доза минеральных удобрений и система обработки 

почвы, обеспечивающие значительное повышение урожайности и 

качества зерна. 

Методика. Исследования проводились в 2014-2017 гг. на лу-

гово-каштановой почве тяжелого гранулометрического состава, 

средней степени окультуренности в полевых опытах, заложенных 

в опытной станции имени Кирова - филиале ФГБНУ «ФАНЦ 

РД». Был заложен один двухфакторный опыт: 
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Опыт №1. Влияние систем обработки почвы и доз минераль-

ных удобрений на урожайность и качество зерна озимой твердой 

пшеницы сорта Крупинка.  

Площадь делянки - 112,5 м2 (7,5х15), учетной - 100,8 м2 

(7,2х14), повторность - 4-кратная. 
 

Схема опыта (2x3) 

 

Вариант     Система обработки почвы Доза удобрения 

1. 

2. 

3. 

 Поливной полупар - контроль Без удобрения 

N90P50 

N180P100 

4. 

5. 

6. 

 Полупаровая Без удобрения 

N90P50 

N180P1

00  

Характеристика пахотного слоя почвы перед закладкой опыта: 

содержание гумуса по Тюрину - 2,5%, общего азота - 0,21%, по-

движного фосфора по Мачигину - 1,6 мг, обменного калия по Про-

тасову - 38 мг/100 г почвы, рН - 7,0. Площадь листовой поверхности 

определяли расчетным методом по формуле S=α.ℓ×0,67, фотосин-

тетическую деятельность (ФПП и ЧПФ) посевов - по Ничипоровичу. 

Озимую твердую пшеницу (сорт Крупинка) высевали соглас-

но методике исследований. За время вегетации проводили один 

влагозарядковый, предпосевной (1200 м3/га) и два вегетационных 

(по 800 м3/га) поливов. Технология возделывания, кроме изучаемых 

вопросов, соответствовала существующим в зоне рекомендациям. 

Результаты исследований. Выбор сорта - определяющий 

фактор интенсификации агротехнологий и в то же время самый ма-

лозатратный. Только благодаря правильному подбору сорта можно 

повысить урожайность культуры на 30-50%. При выборе сорта 

озимой твердой пшеницы необходимо иметь информацию обо всех 

районированных и перспективных сортах, представляющих инте-

рес для возделывания в регионе. На этапе выбора сорта определя-

ющим факторам является урожайность и качество продукции, а 

также возможность выращивания в конкретных почвенно-

климатических условиях, устойчивость к болезням, вредителям и 

сорнякам, морозо- и зимостойкость, засухоустойчивость, устойчи-
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вость к полеганию и осыпанию, т. е. адаптивность к неблагоприят-

ным условиям возделывания. 

        Изучаемый нами сорт озимой твердой пшеницы Крупинка яв-

ляется высокоурожайным и более адаптивным к неблагоприятным 

условиям возделывания по сравнению с другими сортами озимой 

твердой пшеницы, районированными в Республике Дагестан. 

        Нашими исследованиями, проведенными в ФГУП им. Кирова 

Хасавюртовского района установлено, что изучаемые дозы и сроки 

внесения минеральных удобрений оказывали существенное влия-

ние на полевую всхожесть семян и количество растений на единице 

площади. Исследования показали, что в среднем за 2014-2016 гг., у 

сорта Крупинка лучшие показатели по полевой всхожести семян -  

81,9% и густоте стояния растений - 393 шт./м2,обеспеченные полу-

паровой системой обработки на фоне внесения минеральных удоб-

рений N180P100. На варианте поливного полупара эти показатели 

были ниже на 6,8 % и составили 75,1 % полевой всхожести семян и 

368 растений на 1 м2. На других вариантах эти показатели были 

ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Полевая всхожесть семян и густота стояния растений  

озимой твердой пшеницы  сорта Крупинка, 2014-2016 гг. 

 
Система 

обработ-

ки почвы 

 

 

 

 

    Доза  

удобрений 

 

 

 

Полевая всхожесть семян,  

% 

Густота стояния растений, 

шт./м2 

2014 2015 2016. 
сред- 

няя 
2014 2015 2016 

сред- 

няя 

Поливной 

полупар, 

контроль 

 

 

Без удоб. 

N90P50 

N180P100 

65,5 68,6 67,6 67,2 327 343 338 336 

68,6 70,3 69 ,8 69,9 343 351 349 348 

73,8 73,4 73,6 75,1 369 367 368 368 

Полупа-

ровая 

вая 

Без удоб.  

доб..доб.у

добр. 

N90P50 

N180P100 

75,5 78,6 77,4 77,5 377 393 387 386 

ровая N90P50 78,6 76,3 79 ,4 78,1 393 381 397 390 

 

 

N180P100 78,8 83,4 83,6 81,9 394 418 368 393 

 

        Изучаемые дозы и сроки внесения минеральных удобрений 

оказывали существенное влияние и на урожайность изучаемого 

сорта Крупинка. 

Исследования показали, что в 2017 г. наиболее высокую уро-

жайность – 6,56 т/га, сорт Крупинка обеспечил при внесении по-

вышенной дозы минеральных удобрений N180P100 на фоне полупа-
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ровой системы обработки почвы, при 4,98 т/га на варианте внесе-

ния минеральных удобрений в дозе N90P50, при той же полупаровой 

системе обработки и 3,20 т/га на варианте без удобрения (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Урожайность озимой твердой пшеницы сорта Крупинка 

в зависимости от доз и  сроков внесения минеральных удобрений 

на фоне различных систем обработки почвы, 2015 - 2017  гг. 

 
Система 

обработки почвы 

Доза 

удобрений 

Год: 

2015 

 

2016 2017 

 

средняя 

Поливной  

полу-ар, 

 

контрол 

Без удобрения 

 

3,04 2,73 2,86 2,88 

полупар,  

контроль 

контроль 

 

N90P50 

 

 

4,51 4,20 4,62 4,44 

контроль N180P100 

 

5,82 5,44 6,24 5,83 

Полупаровая 

         система  

обработки почвы 

Без удобрения 

 

3,22 2,87 3,20 3,10 

N90P50 

 

 

4,78 4,43 4,98 4,73 

N180P100 

 

6,30 5,84 6,56 6,23 

                         НСР 05                0,28         0,260,27 
 

Применение системы поливного полупара способствовало 

снижению урожайности зерна по сравнению с полупаровой систе-

мой обработки почвы, и она составила: при внесении минеральных 

удобрений в дозе N180P100 - 6,24 т/га; половинной дозы (N90P50) – 

4,62 т/га и на варианте без удобрений – 2,86 т/га, что на 0,32; 0,36 и 

0,34 т/га меньше, чем при полупаровой системе обработки почвы.  

В среднем за 2014-2017 гг., максимальная урожайность ози-

мой твердой пшеницы - 6,23 т/га обеспечена при внесении повы-

шенной дозы минеральных удобрений – N180P100 на фоне полупаро-

вой системы обработки почвы, а на варианте поливного полупара 

урожайность была ниже на 0,4 т/га, или на 6,4 %.  

Наибольшая прибавка урожая зерна – 3,36 т/га по сравнению с 

контролем (без удобрений) была обеспечена при внесении повы-

шенной дозы минеральных удобрений N180P100 на фоне полупаро-

вой системы обработки почвы. 

Лучшие показатели экономической эффективности были 

обеспечены при  полупаровой системе обработки почвы и внесении 

повышенной дозы минеральных удобрений – N180P100, где в среднем 

за 2014-2017 гг., получено 156,8 тыс. руб. чистого дохода с 1 га при 

рентабельности производства 248,8%. При обработке по системе 

поливного полупара эти показатели были ниже и составили 128,4 
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тыс. руб. при рентабельности производства 178,6%. На вариантах 

внесения половинной дозы минеральных удобрений (N90P50), а так-

же без удобрений показатели экономической эффективности были 

ниже.   

В настоящее время в связи с увеличением спроса на макаронные 

изделия и автоматизацией их производства, повышаются требо-

вания к качеству зерна пшеницы. Сорта твердой пшеницы долж-

ны быть коммерчески ценными и стабильно формировать высо-

кий урожай зерна с отличными показателями качества [8, 9, 10, 

11]. 

Лучшие показатели по энергии прорастания (95%), всхоже-

сти (98%), натуры зерна (812 г/л), стекловидности (99%), содер-

жанию белка (15,8%), клейковины (39,4%), качеству макарон и 

выходу крупы были достигнуты на варианте полупаровой систе-

мы обработки почвы и внесении повышенной дозы минеральных 

удобрений (N180P100), на других вариантах эти показатели были ни-

же от 16,5 до 38,6%. 

Таким образом, в условиях орошения Терско-Сулакской подпро-

винции лучшие показатели по урожайности зерна - 6,23 т/га, в 

среднем за 2014-2017 гг., озимая твердая пшеница (сорт Крупинка), 

обеспечила при внесении повышенной дозы минеральных удобре-

ний (N180P100), на фоне полупаровой системы обработки почвы, что 

на 0,4 т/га больше, чем при обработки почвы  по системе поливного 

полупара. Внесение половинной дозы минеральных удобрений спо-

собствовало снижению урожайности зерна при полупаровой систе-

ме обработки почвы на 24,1% и при поливном полупаре на 23,8%.  
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Abstract.The influence of irrigation regimes on maize water con-

sumption is considered. The following was established: the highest wa-

ter consumption is observed in the studied variant - 3494 m3/ha, while in 

the control it was-3492 m3/ha. In the second variant, the share of irriga-

tion was 75.8%, precipitation-13.6% and soil reserves-10.6%, while in 

the control, these values were 73.0, 13.6 and 13.4%, respectively. 

Keywords:water consumption, maize, irrigation regime, yield, wa-

ter balance. 

 

В условиях засушливого климата южных регионов РФ боль-

шим, но все еще малоиспользуемым резервом укрепления и увели-

чения кормов для животноводства, является расширения посевов 

зернофуражных культур, таких как кукуруза и сорго [2, 3]. 

 Однако урожай этих культур определяется, прежде всего, 

правильным сочетанием поливов и удобрений. В условиях орошае-

мого земледелия кукурузу является одной из наиболее урожайных 

и экономически эффективных кормовых культур [1, 4, 5].  

Исследования проводились в прикутаном хозяйстве СПК «Ку-

линский», расположенном в Бабаюртовском районе РД по опреде-

лению рационального режима орошения кукурузы. Высевали про-

стой среднеранний гибрид кукурузы Краснодарский 294 АМВ. 

Опыт был заложен по следующей схеме: 

1. Поливы при 70…75% НВ (контроль); 

2. Поливы по схеме 70…80% НВ (70% НВ от посева до обра-

зования 13 листа и от молочной до молочно-восковой спелости 

зерна, 80% НВ - от 13 листа до молочной спелости). 

Опыт закладывался на лугово-каштановой среднесуглинистой 

почве, которая формируется преимущественно в результате остепе-

нения пойменных и луговых почв.  

В орошаемом земледелии режим орошения в полной зависи-

мости находится от погодных условий конкретных лет.  

Наши опыты показали следующее: наибольшее водопотребле-

ние наблюдается на изучаемом варианте - 3494 м3/га, тогда как на 

контроле оно составило – 3492 м3/га.  На втором варианте доля 

орошении составила 75,8%, осадков - 13,6% и почвенных запасов - 

10,6%, на контроле же эти значения заняли соответственно - 73,0; 

13,6 и 13,4%. 

Разница в использования почвенных запасов между варианта-

ми объясняется тем, что на 1-м варианте предполивной порог на 
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протяжении вегетационного периода поддерживался на уровне 

75…80% НВ, а на 2-м – 70…80% НВ. 

 

Таблица 1 - Влияние режимов орошения на суммарное  

водопотребление кукурузы 

 
Варианты  

опыта 

 

Показатели водного 

баланса 

Урожай-

ность, 

т/га 

Суммар-

ное водо-

потреб-

ление, 

м3/га 

Коэффи-

циент 

водопо-

требле-

ния, м3/т 

Поч-

венные  

запасы 

Осадки Поли-

вы 

Поливы при 

70…75% НВ 

468 

 

474 

 

2550 

 

29,4 

 

3492 

 

119 

Поливы по 

схеме 

70…80% НВ 

370 

 

474 

 

2650 

 

33,7 

 

3494 

 

104 

 

Наиболее экономное расходование поливной воды на форми-

рование 1 тонны наблюдается на 2-м варианте, где коэффициент 

водопотребления составил 104 м3/га, тогда как на 1-м он составил – 

119 м3/га. 

 

Таблица 2 - Водопотребление кукурузы на межфазные периоды 

 

Период  

вегетации 

 

Варианты опыта 

Поливы при 75…80% НВ 

 

Поливы по схеме 

70…80% НВ 

Расход воды по периодам роста, м3/га 

Общий 
Среднесу-

точный 
Общий 

Среднесу-

точный 

Всходы - 7…8 лист 400 20,2 408 21,4 

7…8 лист-

выметывание 

1080 

 

36,9 

 

1100 

 

38,7 

 

Выметывание - мо-

лочная спелость 

1553 

 

59,8 

 

1537 

 

61,5 

 

Молочная молочно-

восковая спелость 

459 24,7 455 

 

25,2 

 

Очень важное практическое значение имеет учет расхода воды 

по важнейшим периодам роста и развития растений кукурузы.  

Как видно из приведенных данных таблицы 2 в начальный пе-

риод развития кукурузы складываются невысокое водопотребле-
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ние. Так, в межфазный период всходы – 7…8 лист водопотребление 

составило на 1-м варианте – 20,2 м3/га, а на 2-м – 21,4 м3/га в сутки. 

Данное можно объяснить тем, что в этот период происходит укоре-

нение корневой системы, слабый рост надземной мысы и, как пра-

вило, малый расход влаги. 

В дальнейшем наблюдается повышение водопотребления и в 

период 7…8 лист – выметывания это значение составило 36,9 – на 

1-м и 38,7 м3/га в сутки – на 2-м вариантах. 

Максимальное водопотребление зафиксировано в период вы-

метывание – молочная спелость – 59,8…61,5 м3/га. 

К концу вегетации водопотребление снизилось до минимума 

(24,7…25,2 м3/га). 

Изучаемые режимы орошения оказывают влияние на урожай 

зеленой массы кукурузы. Результаты наших наблюдений подтвер-

ждают данные. Так, урожай на 1-м варианте составил 29,4 т/га, то-

гда как на 2-м варианте – 33,7 т/га. Разница между вариантами при 

этом составила – 4,3 т/га (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Продуктивность зеленой массы кукурузы 

Варианты опыта Урожайность, т/га 

Поливы при  75…80% НВ                              29,4 

Поливы по схеме 70…80% НВ                              33,7 

НСР0,5       2,6 

 

Получение высокого урожая на 2–м варианте согласуется с 

применением режима орошения, соответствующий биологическим 

особенностям данной культуры. 
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Аннотация. Эффективная эксплуатация спринклерных систе-

моро-шения во многом зависит от характеристик роторных сприн-

клеров. По радиусу действия определяется максимальное расстоя-

ние между спринклерами, требуемое качество распыления воды. 

Зависимости радиуса действия от давления и диаметра сопла ро-

торного спринклера являются основными параметрами, которые 

позволяют выполнять оптимизацию процесса орошения культур. 

Приведены исследования по влиянию давления и диаметра сопла 

спринклера на радиус действия и плотность распыления роторным 

спринклером.  
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 Abstract. The effective operation of sprinkler irrigation systems 

is largely dependent on the characteristics of rotary sprinklers. Accord-

ing to the radius of action, the maximum distance between the sprinklers 

is determined, the required quality of water spraying. Dependences of 

the radius of action on the pressure and nozzle diameter of the rotary 

sprinkler are the main parameters that allow optimization of the irriga-

tion of crops. Studies on the effect of pressure and diameter of a sprin-

kler nozzle on the radius of action and density of spraying by a rotary 

sprinkler are presented. 

 Key words:sprinkler, irrigation, relationship Kavaze, Single 

sprinkler test, the radius of influence. 
 

Спринклерное орошение применяется для полива различных 

культур. Особенно оно эффективно при комбинированном ороше-

нии садов в сочетании с капельным поливом, но может применятся 

для орошения культур, как самостоятельная система. При этом до-

стигаются стабильные и высокие урожаи плодов. Орошение сприн-

клерами используется для снижения приземной температуры воз-

духа во время засух и борьбы с заморозками в весенний период 

цветения садов. Эффективность работы роторных спринклеров 

определяется радиусом действия, от которого зависят площадь, 

средняя норма и потенциал орошения культур. По радиусу дей-

ствия находится максимальное расстояние между спринклерами, 

требуемое качество распыления воды. Зависимости радиуса дей-

ствия от давления и диаметра сопла роторного спринклера являют-

ся основными параметрами, которые позволяют выполнять опти-

мизацию процесса орошения культур. 

Анализ исследования по применению спринклерного ороше-

ния показывает, что роторные спринклеры находят широкое при-

менение в сельском хозяйстве. Однако, как показывает обзор науч-

ных работ, не имеется достаточных исследований в области экс-

плуатации спринклерных систем, выбора конструкций спринклеров 

в зависимости от радиуса действия, плотности распыления, диамет-

ров сопел выходных отверстий. 

Исследованиям работы спринклерных систем орошения по-

священы труды Kafaza [1, 3],Mofoke ALE [2] и др. Kafaza получена 

зависимость между радиусом действия спринклера в зависимости 

от диаметра отверстия сопла и рабочего давления [1, 3] в виде:  
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𝑅 = 1.35√𝑑хℎ ,                       (1) 

 
где, R - радиус зоны покрытия спринклером, м;  

d- диаметр отверстия спринклера, мм;  

h- давление воды в отверстии спринклера, м. 

 

Mofoke ALE [1] установлена связь между радиусом действия, 

диаметром отверстия, давлением, высотой держателя и углом экс-

трузии спринклера, которая представлена в виде зависимостей (2)-

(6): 

Rj = X1 + X2 ,                        (2) 

где Х1 – горизонтальное расстояние, которое капля перемещается из отвер-

стия спринклера в высшую точку, м;  

Х2 – горизонтальное расстояние, которое капля перемещается из высшей точ-

ки в точку, где она встречается с землей, м. 

Расстояния X1 и X2 определяются из формул (3) и (4), а 

остальные параметры действия спринклера поясняются рисунком 1:           

 

X1 = V0. cosα. t1,            (3) 

 

X2 = V0. cosα. √
2(hr+h1)

g
,        (4) 

 
где V0 - скорость выхода воды из отверстия спринклера, м/с;  

t1- время, за которое капля воды перемещается из отверстия спринклера в 

высшую точку воздуха, с;  

hr - высота держателя спринклера м;  

g- ускорение свободного падения, м/с2;  

h1- высота распыления воды, м. 

 

 
 

Рисунок 1 - Радиус действия спринклера по Merkley and Allen 
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Время, за которое капля воды перемещается из отверстия 

спринклера в высшую точку воздуха, находится по формуле: 

 

t1 =
V0.sinα

g
,     (5) 

где α - угол эякуляции. 

 

Высота подъема распыла воды определяется по зависимости: 

h1 =
V0

2.cos2α 

2g
 .                     (6) 

 

Экспериментально Ф.И. Пикалов(1998) установил, что макси-

мальная дальность действия спринклера наблюдается для угла вы-

хода относительно горизонта 30° и отношения H/ds<1000. Эта зако-

номерность описывается формулой: 

 

𝑅 = 0.42𝐻 + 1000𝑑𝑠,                                 (7) 
где H - давление воды в отверстии спринклера, м.в.ст.;  

ds - диаметр водяного потока при выходе из отверстия спринклера, м. 

 

При 800<H/ds<4000 применяется формула Б.М. Лебедева для 

расчета радиуса эффекта спринклера: 

 

R =
H

0.4+
0.00025H

ds

 .       (8) 

 

Как видно из литературного анализа и представленных иссле-

дований спринклеров результаты носят противоречивый характер, 

нуждаются в экспериментальной проверке и обобщению результа-

тов экспериментов. Не имеется данных о влиянии метеорологиче-

ских условий на основные эксплуатационные параметры спринкле-

ров при орошении сельскохозяйственных культур. Современные 

спринклера и их элементы выполняются из новых материалов – по-

лиэтилена, полихлорвинила и металла, нуждаются в производ-

ственной проверке для получения достоверных данных о радиусе 

действия при орошении культур [4].  

Основным параметром водораспределения по площади явля-

ется радиус действия спринклера, который определяет эффектив-

ность орошения в виде дальности отлета струи и плотности дождя, 

требуемое качество распыления. При получении идеальных тестов 
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по параметрам спринклеров используются лабораторные опыты 

при скорости ветра равным нулю, и, как правило, не учитывается 

температура окружающего воздуха. Однако, в полевых условиях 

спринклерное орошение культур проводится при скорости ветра 

около 1 м/с в условиях затишья и высоких температур воздуха [3].  

Исследования проводились для одного изолированного 

спринклера AG-VYR-35 в реальных метрологических условиях. Для 

учета плотности орошения в зависимости от радиуса действия, дав-

ления, диаметра сопел использовались мерные тарированные емко-

сти, которые располагались вокруг спринклера на севере, юге, во-

стоке и западе вокруг изолированного спринклера. Расстояние 

между соплом спринклера и первой емкостью составляло 0,15 м, а 

последующие расстояния по радиусу от спринклера между емко-

стями были приняты 0,5 м [3]. Опытная установка включала цен-

тробежный насос, который создавал давление 0,6, 0,8 и 1 бар. 

Спринклер устанавливался на держателе, расстояние от центра 

сопла до поверхности земли было принято 1 м. Исследования вы-

полнялись для трех типов спринклеров в 3-х кратной повторности и 

стандартных диаметров основных сопел: 3,5, 5,0 и 6,0 мм. Ротор-

ный спринклер имеет одно дополнительное отверстие. Основные 

характеристики спринклеров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные параметры роторного спринклера с лопаткой 
Спринклер Давление во 

время опытов 

Диаметры сопла, мм 

Основной Дополнительный 

1 0,6; 0,8; 1,0 3,5 3,5 

2 0,6; 0,8; 1,0 5,0 3,0 

3 0,6; 0,8; 1,0 6,0 3,0 

 

Давление измерялось образцовым манометром, установлен-

ным на трубопроводе перед спринклером. Скорость ветра учитыва-

лась анемометром, установленном на высоте 2,0 м. Расход воды в 

трубопроводе перед спринклером измерялся тарированным расхо-

домером. Температура и влажность воздуха определялись измери-

телем температуры и влажности. Каждый опыт длился в течение 2-

х часов. Температура воздуха во время эксперимента была в диапа-

зоне 20-22°С. Основным критерием экспериментов являлсярадиус 

действия спринклера и плотность дождя. 
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Плотность дождя при орошении является основной характери-

стикой спринклера. Установлено, что плотность дождя зависит от 

радиуса действия спринклера (рис. 2).  

Результаты показывают, что радиус действия зависит от дав-

ления в точке подключения спринклера к трубопроводу. Наиболь-

шее падение плотности дождя наблюдалось в диапазоне давления 

0,6-1,0 бар при радиусе действия 2,65 м и (5,65-6,65) м спринклера, 

соответственно. 

 
Рисунок 2 – Зависимость плотности дождя от радиуса действия 

спринклера диаметром сопла 3,5 мм 

 

Изменение давления практически не оказывало влияния на 

плотность дождя при радиусе действия спринклер от 0 до 5,5 м. 

Плотность дождя становилась не стабильной при изменении давле-

ния и увеличения радиуса влияния более 5,5 м. Наибольшая плот-

ность дождя наблюдалась при 0,6 бар и наименьшем радиусе дей-

ствия спринклера, который не превышает 7,0 м. Самые плавные ха-

рактеристики изменения дождя от радиуса действия спринклера 

былиполучены при давлении 1,0 бар, при котором радиус действия 

достигает 10,2 м. Кривые плотности дождя можно усреднить лини-

ей тренда, которая в диапазоне давлений 0,6-1,0 бар для спринклера 

с диаметром сопла 3,5 мм дает формулу: 

 

𝑃 = 4,744 − 1,65 ln 𝑅𝑠;           (9) 

R2 = 0,929, Rs≤ 10,2, 

 
где P – плотность дождя, мм/час;  

Rs – радиус действия спринклера, м. 

 

y = -1,649ln(x) + 4,7443
R² = 0,9296
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Формулу (9) можно применять для расчета плотности дождя 

при проектировании спринклерных систем орошения для сприн-

клеров с диаметром сопла 3,5 мм.  

Радиус действия зависит от давления в точке подключения 

спринклера к трубопроводу, и диаметра сопла спринклера, следова-

тельно, используя метод наименьших квадратов, и исходя из соот-

ношения Kafaza (1), получено уравнение радиуса действия сприн-

клера: 

𝑅 = 1.99 ∗ 𝑑0,366 ∗ ℎ0.503.                    (10) 

 

На рисунке 3 приведены кривыесравнения между практиче-

скими и расчетными радиусами действия спринклера для диаметра 

основного сопла спринклера 3,5 мм. 

 
Рисунок 3 – Зависимость давления от радиуса действия спринклера 

 

Установлено, что средняя абсолютная относительная погреш-

ность между практическими и расчетными радиусами действия 

спринклера по Kafaza, Ф.И. Пикалову, Б.М. Лебедеву и уравнению 

(10) для диаметра основного сопла спринклера 3,5 мм составляют 

20,78%; 23,49%; 8,98% и 1,56% соответственно. 

Результаты показывают, что абсолютная относительная по-

грешность между практическим радиусом и вычисленным из урав-

нения (10) меньше чем 2%, это подтверждает достоверность полу-

ченного уравнения (10) и его пригодность для выполнения расче-

тов. 

Полученные результаты исследования необходимо использо-

вать при орошении спринклерами для снижения приземной темпе-

ратуры воздуха во время засух, а также борьбы с заморозками в ве-

сенний период цветения садов и других культур.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ТОМАТА НА ГИДРОПОНОМ ТЕПЛИЦЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 

З.Т. Абдиев, старший преподаватель 

Ташкентский ГАУ, Узбекистан, Ташкент 

 

IMPROVEMENT OF TOMATO GROWING TECHNOLOGY AT 

HYDROPONIC GREENHOUSE IN UZBEKISTAN 

Z.T. Abdiev, Senior teacher 

Tashkent of State Agrarian University, Uzbekistan, Tashkent 

 

Аннотация. Цель исследования усовершенствовать 

технологию выращивания томатных овощей в теплицах с 

гидропоникой с помощью высокоурожайных, устойчивых к 

болезням, гигиенических методов, таких как разделение сортов и 

гибридов с ценными экономическими характеристиками, 

соответствующих потребностям  местных потребителей, 

определение сроков и объема питательных растворов в теплицах с 

гидропонами и выявление перспективных субстратов. Объектом 

исследования было изучение 8 сортов томатов и 8 сортов перца, 12 

зарубежных исследований при изучении питательных растворов, 8 

видов местных удобрений и 8 видов субстратов для выявления 

перспективных субстратов. Научная новизна исследования 

заключается: впервые в Узбекистане в условиях гидропоники 

теплицы и помидоры были оценены по ценным экономическим 

показателям и были выделены перспективы;в оценке ценных 

хозяйственных показателей и выделении перспективных сортов 

помидора и перца в условиях гидропонных теплиц впервые в 

Узбекистане; оценка эффективности применения зарубежных и 

местных удобрений при выращивании томатов овощных культур 

под гидропоникой теплицы; были определены сроки, количество и 

оптимальные нормы кормления пищевых растворов; изучен состав 

основания, свойства проницаемости воды и питательных веществ; 

впервые были выделены перспективные субстраты для 

выращивания томатов в условиях гидропоники. 
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Ключевые слова: Сорт, опыление, семена, гибрид, урожай.  

 

Abstract. The aim of the research is to improve cultivation tech-

nology under hydroponic method, such as developing hybrids and varie-

ties of Solanaceae vegetables with high yield and valuable farm traits, 

resistant to diseases, suitable for the requirements of local consumers, 

and also determining the time and norms of using nutrient solutions and 

perspective substrates in hydroponic greenhouses. The object of re-

search is 8 variety samples of tomato and 8 variety samples of pepper 

plant, their fruits, 12 foreign and 8 local fertilizer types for testing nutri-

ent solutions, and 8 substrate types for determining perspective sub-

strates. Scientific novelty of research consists of followings: for the first 

time tomato and pepper was evaluated by valuable farm traits and their 

perspective types were selected in the condition of hydroponic green-

houses in Uzbekistan; the efficiency of the use of foreign and local ferti-

lizers in the cultivation of Solanaceae vegetables was evaluated in hy-

droponic greenhouse condition; the time and number of nutrient solu-

tions and norms of favorable nutrition was determined; the content of 

substrates and their water -nutrient transparency feature were studied; 

for the first time perspective substrates were differentiated in the cultiva-

tion of tomato in hydroponic greenhouse condition. 

Key words: Variety, рollination, seed, hybrid, harvest. 
 

Введение. Удовлетворение спроса населения в овощной про-

дукции в несезонное время и производство качественной продук-

ции являются требованиями настоящего времени. В разрешении 

проблемы пищевой продукции, которая существует в мире, эффек-

тивное использования природных ресурсов, использование новых 

ресурсосберегающих инновационных технологий и увеличение 

экспорта овощной продукции считается одной из актуальных про-

блем.  

В Республике был принят ряд указов и распоряжений по раз-

витию тепличных хозяйств и созданию современных гидропониче-

ских парников. В этих указах обращалось внимание на увеличение 

объёма производства овощной продукции в несезонное время, под-

готовку высококвалифицированных, конкурентно способных кад-

ров, обеспечению населения дешёвыми качественными продуктами 

питания, удовлетворение потребности в квалифицированных спе-
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циалистах для парников, созданных в республике и их инфраструк-

турных организаций, с целью увеличения производства. 

О перспективах развития теплиц в Республике Узбекистан в 

2018-2030 годах по сведениям, данным организацией ООО “Замо-

навий иссикхона” следует, что объём производства продукции в 

парниках всего мира составляет 12,6 млрд. долларов, а годовой 

прирост составляет 11%. В нашей республике к 2030 году будут 

функционировать современные парниковые комплексы, занимаю-

щие 65-70 тыс. гектаров. В течении 2018-2030 годов, каждый год в 

среднем на 4230,8 га, в общем на 55 тыс. гектарах будут построены 

тепличные комплексы. Основной продукцией, производимой на 

этих комплексах, будут: овощи (помидоры, огурцы, зелень, перец и 

др.), рассада овощей, цветы и цитрусовые (лимон, мандарин). В 

мировом масштабе в настоящее время территория, засаженная по-

мидорами, превысила 3,0 млн га, его урожайность на открытом 

грунте составила 70-100 т/га, в парниках – 180-200 т/га, а в услови-

ях гидропоники она достигла 250-350 т/га. 

Создание современных тепличных комплексов помогает эф-

фективно использовать богарные и засоленные земли, что в свою 

очередь делает большой вклад в экономику Республики. Выращи-

вание помидоров и получение из них высокого урожая в гидропо-

нических теплицах считается основной целью усиления экспорта. 

Методы исследования. Опыты проводились в 2016-2018 го-

дах в современной гидропонической теплице, расположенной на 

территории учебно-экспериментальной станции Ташкентского гос-

ударственного аграрного университета. В ней были проведены 

сортоиспытания на 8 гетерозисных гибридах помидора, схожих с 

сортами Rofita F1, Dafnis F1, Torri F1, Lesli F1, Lamiya F1, Pink Par-

adaes F1, Jalila F1. Опыты были проведены в 3-х повторениях, в ма-

лообъемной гидропонической среде, т.е. они были посажены и вы-

ращены в мешочках, заполненных кокосовыми опилками. В ме-

шочках из полиэтиленовой плёнки длиной 100 см, высотой 10 см и 

шириной 20 см, через каждые 33 см были проделаны отверстия, за-

тем туда были посажены саженцы. 

В малообъемной гидропонической среде из гибридов помидо-

ра гибрид Rofita F1 был взят в качестве контрольного варианта. 

В течении эксперимента были проведены фенологические и 

биометрические наблюдения. Были определены сроки бутонизации, 

цветения, плодоношения и созревания плодов растения. Урожай 
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растения в период вегетации был собран 28 марта, продуктивность 

была определена и статически проанализирована. 

Результаты исследования. Семена гибридов помидора были 

посажены в первой декаде августа месяца в кассеты, состоящие из 

240 гнёзд, изготовленных из специального материала (пеноблок). В 

экспериментах рассады помидора выращивались в отдельном по-

мещении теплицы. По результатам фенологических наблюдений, 

семена, посаженные в кассеты из пеноблока, полностью проросли в 

течении 7 дней. На экспериментальном участке опыты с рассадой в 

кокосовых мешочках методом малообъемной гидропоники были 

проведены 26 августа 2016 года, 7 сентября 2017 года и 21 августа 

2018 года. 

В выращивании помидоров в условиях малообъемной гидро-

поники подкормка искусственно приготовленным рабочим раство-

ром считается основным фактором. В эксперименте, для приготов-

ления основного раствора, принимая во внимание растворимость 

удобрений в воде, а также состояние взаимного вступления в реак-

цию, разделив на 3 части, отдельно растворили в 1000 л воды. 

В бочку А положили 100 кг удобрения CaNO3, 5,7 кг 

удобрения CO(NH2)2 (карбамид), 700 гр железа (Fe). В бочку Б 

положили 50 кг удобрения MgSO4, 70 кг удобрения KSO4, 15 кг 

удобрения NH4H2PO4 (аммафос), микроудобрения – 150 гр Бора, 

150 гр Цинка, 20 гр Меди, 170 гр Маргенца. А в бочку С было 

положено 7,5-8 л нитрат кислоты (HNO3) (для обогащения раствора 

NO3 и улучшения РН). В эксперименте, для превращения основного 

раствора в рабочий раствор, его смешали с водой (в соотношении 

1:10), концентрация полученного рабочего раствора по ES должна 

быть 2,40-2,70, по рН должна быть 5,5-6,5.  

Сроки бутонизации, цветения, плодоношения и созревания 

плода экспериментального растения были определены. В таблице 1 

приведены сведения о длительности фаз роста помидора, 

выращенного в условиях теплицы.  

В эксперименте, после посадки рассады, начало периода 

самой ранней бутонизации было у гибридов Dafnis F1 и Torri F1 и 

составило 38-39 дней. У гибридов Jalila F1 была самая поздняя 

бутонизация и составила 45 дней. У остальных гибридов составил 

40-44 дня.  
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Таблица 1 - Длительность фаз роста при выращивании гибридов 

помидора методом малообъемной гидропоники (дни) 

№ Гибриды 

Посадка рассады с..... до С по-

садки 

рассады 

до со-

зрева-

ния 

плода 

бутониза-

ция 
цветение 

плодоно-

шение 

созревание 

плода 

1 Rofita F1 - 

контроль 
41 10 11 40 102 

2 Dafnis F1 39 9 12 37 97 

3 Torri F1 38 10 11 37 96 

4 Lesli F1 44 11 12 39 106 

5 Lamiya F1 40 9 10 38 97 

6 Pink Para-

daes F1 
42 9 11 38 100 

7 Jalila F1 45 11 12 40 108 

В гидропонических теплицах фаза первоначального цветения 

помидора, после бутонизации, самой ранней была у гибридов 

Dafnis F1, Lamiya F1 и Pink Paradaes F1 , они расцвели на 9 день. У 

других гибридов составила 10-11 дней. По сравнению с 

контрольным вариантом гибриды Lesli F1  и Jalila F1 рассвели на 

одинь день позже.  

При наблюдении срока начала фазы плодоношения в опытах, 

гибрид Lamiya F1 начал плодоносить в течении 10 дней, у других 

вариантов этот показатель составил 11-12 дней. Начало фазы 

созревания плодов помидора также отличается друг от друга в 

зависимости от гибрида. Выявлено, что у гибридов    Dafnis F1 и 

Torri F1, по сравнению с другими гибридами, быстрее поспевают 

плоды, то есть в течении 37 дней. Позднее созревания плодов 

наблюдалось у гибридов Rofita F1 – контрольный и Jalila F1, плоды 

поспели в течение 40 дней. 

При выращивании различных гибридов помидора, методом 

малообъемной гидропоники, период с посадки рассады до созрева-

ния плодов был под наблюдением. У гибрида Rofita F1- контроль-

ного он составил 102 дня. Самыми рано созревшими гибридами 

были Dafnis F1, Lamiya F1 и Torri F1, они созрели в течении 96-97 

дней. Причиной сравнительно быстрого созревания этих гибридов 

помидора является их склонность к выращиванию в условиях гид-
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ропоники и приспособленность к среде. У гибрида Jalila F1, кото-

рый поздно созревал, он составил 108 дней. Это конечно свиде-

тельствует о склонности гибрида к хорошему развитию в почвен-

ной среде. В исследовании короткий промежуток полива, малая 

норма полива и поступление определённого количества минераль-

ных удобрений в смешанном с водой состоянии при каждом поли-

ве, в результате оказания положительного влияния на рост и разви-

тие растений, привело к сдвигу каждой фазы роста на 3-4 дня.  

В течение экспериментов были проведены наблюдения над 

ростом, развитием и биометрией растения помидор. В результате 

наблюдений была определена длина основного ствола каждого рас-

тения, количество соцветий и плодов. Наблюдения проводились с 

октября по май в течение 8 месяцев, в начале каждого месяца про-

водились измерительные работы. 

Увеличение количества связок (узлов) у экспериментального 

помидора в свою очередь приводит к увеличению количества пло-

дов и увеличению урожайности. Полное принятие связок, то есть, 

развитие и появление на нём плодов связано с благоприятными 

условиями и своевременной подачей питательных веществ. Коли-

чество плодов на одном кусте растения с октября месяца до декабря 

среди гибридов поднялось с 10 до 16 штук, и до марта месяца этот 

показатель снизился, потом в марте месяце опять поднялся до 11-16 

штук. Потом в последующие месяцы опять понизился. Причиной 

этого послужило то, что урожай, как только поспел его собрали и 

этот показатель в течении месяцев изменялся. К концу периода ве-

гетации количество плодов уменьшилось. Выявлено, что при вы-

ращивании экспериментальных помидоров в гидропонических теп-

лицах, рост и развитие гибридов Dafnis F1, Torri F1 и Pink Paradaes 

F1, по сравнению с контрольным вариантом дали хорошие резуль-

таты. 

По результатам исследования, были определены показатели 

урожайности различных видов гибрида помидора, выращенных в 

условиях гидропоники малого объёма. При каждом сборе, урожай 

каждого варианта, взвешиваясь на весах, был разделён на товарный 

и нетоварный урожай и были проведены вычисления. 

В эксперименте показатели урожайности, взятые с одного 

квадратного метра растения помидор, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Урожайность гибридов помидора, выращенных в 

условиях малообъёмной гидропоники (кг/м2) 

 
№ 

 Образцы сорта 

Средний 

масса 

плода, г 

Общий 

урожай, 

кг/м2 

Доля товар-

ного уро-

жая, % 

Товар-

ный 

урожай, 

кг/м2 

По срав-

нению с 

контро-

лем в % 

отноше-

нии 

1 Rofita F1 –  

контроль 
171 19,9 92,5 18,4 100 

2 Dafnis F1 180 22,1 93,6 20,7 113 

3 Torri F1 178 21,1 93,9 19,8 107 

4 Lesli F1 161 18,7 83,2 15,6 85 

5 Lamiya F1 147 17,3 85,1 14,7 80 

6 Pink Paradaes 

F1 
178 20,7 93,6 19,4 105 

7 Jalila F1 152 17,6 82,0 14,4 78 

 

По результатам, проведённых исследований, урожай 

помидора был разделён на товарный и нетоварный урожай и был 

определён средний вес плода. Таким образом среди гибридов, 

обладающих самым большим весом, были гибриды  Dafnis F1, Torri 

F1 и Pink Paradaes F1, что составило 178-180 г. Самый маленький 

вес плода был у гибрида Lamiya F1 и составил 147 г. В других 

вариантах этот показатель составил 152-161 г. 

Во время эксперимента был определён общий урожай, 

товарный урожай и доля товарного урожая. Потом из общего 

урожая был выделен нетоварный урожай, то есть 

деформированные, кривые, сросшиеся, много ребристые, сгнившие 

и повреждённые.   

В опытах товарный урожай среди гибридов отличался друг от 

друга. Таким образом, самый высокий товарный урожай был у 

гибридов Dafnis F1, Torri F1  и Pink Paradaes F1, с одного 

квадратного метра был получен урожай в размере 19,4-20,7 кг, а 

доля товарного урожая составила 93,6-93,9%. У контрольного 

варианта товарный урожай был равен 18,4 кг, что составило 92,5%. 

У остальных вариантов размер товарного урожая составил 14,4-15,6 

кг, а доля товарного урожая была равна 82-85,1%. Это 

свидетельствует о том, что гибриды растения помидор, при отборе 
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по различным сортовым образцам, выбращенные методом 

малообъёмной гидропоники, отличались самой большой 

урожайностью. 

Определено, что гибриды  Dafnis F1, Torri F1 и Pink Paradaes 

F1 дали на 5-13% больше урожая и урожай был хорошего качества 

по сравнению с контрольным гибридом. Остальные варианты дали 

на 15-22% меньше урожая, относительно контрольного варианта. 

Во время эксперимента, среди гибридов, основной причиной 

сбора относительно большого урожая служила адаптация этих 

гибридов к условиям малообъёмной гидропоники, они отличались 

приспособленностью к гидропоническим теплицам с точки зрения 

их происхождения и создания морфобиологических свойств 

сортовых образцов. Одной из основных причин является то, что 

корневая система этих гибридов благоприятна для роста и развития 

растений в условиях малого объёма, то есть вследствии быстрой 

усваиваемости раствора макро и микро удобрений вместе с водой, а 

также максимальная доставка питательных веществ в течении 

вегетационного периода. 

Выводы. В результате отбора из сортовых образцов помидо-

ра, выращиваемого в условиях малообъёмной гидропоники, были 

определены самые лучшие гибриды, которые отвечают требовани-

ям потребителей с точки зрения высокой урожайности и его каче-

ства. Таким образом, гибридами, дающими самый высокий товар-

ный урожай, являются  Dafnis F1, Torri F1  и Pink Paradaes F1, с 

одного квадратного метра был получен урожай в количестве 19,4-

20,7 кг, а доля товарного урожая составила    93,6-93,9%. По 

сравнению с контрольным вариантом они дали на 5-13% больше 

высококачественного урожая. Эти гибриды рекомендуются для 

выращивания в гидропонических теплицах фермерских и частных 

приусадебных хозяйств. 
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Аннотация. Целью исследования является определение про-

дуктивности сортов огурца при выращивании растений в расстил и 

на шпалере в условиях открытого грунта Ташкентской области 

Республики Узбекистан. В исследованиях в качестве объектов были 

использованы такие сортообразцы огурца как Узбекский 740, 

Навруз, Севинч, Самар F1 и Орзу F1. В результате проведенных ис-

следований высокую продуктивность и товарные качества плодов 

при шпалерном способе выращивания проявили такие сорта огурца 

как Навруз, Севинч и гибриды  Самар и Орзу, у которых средняя 

продуктивность по годам исследований составила 6,5-6,8 т/га, при 

средней товарности плодов 95,0 - 98,2%.  

Ключевые слова: Шпалера, cорт, семена, гибрид, урожай.  

 

Abstract. The aim of the study was comparison of the parameters 

of the crop yields, phenological development and commercial produc-

tion of cucumbers under conventional and trellismethod in the open are-

as of the Tashkent region of Uzbekistan. The technology of growing cu-

cumbers by the trellis method in open ground for vegetables is an inno-

vative way on small farms and in the country’s gardens. Unlike the con-

ventional method, under the trellis method the number of seedlingsin-

creases, the air exchange between plants improves, the soil moisture 

content improves, the quality of fruits improves and diseases in the soil 

decrease.In samples of Uzbekistan 740, Navruz, Sevinch, Samar F1 and 

Orzu F1, high merchantability in both types was found. Compared to the 

traditional planting method, the trellis method allowed to enhance crop 

yields by 4.3, 5.0, 6.6 t/ha for the Uzbekistan-740, Nаvruz and Sevinch 

varieties and increased yields by 6.5 and 6, 8 t/ha for Samar F1 and Or-
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zu F1hybrids,respectively. In addition, marketable products for Uzbeki-

stan-740, Navruz and Sevinchvarietieswere 24.6, 32.4 and 38.8 t/ha, for 

Samar F1 and Orzu F1 hybrids - 39.7 and 42.8 t/ha, respectively. The re-

search results prove the feasibility of growing cucumbers using trellis 

technology in open ground for similar soil and climatic conditions of 

Uzbekistan. 

Key words: Trellis, variety, seed, hybrid, harvest. 

 

Постановка проблемы. В настоящие время в Узбекистане 

основной задачей выращивания огурца это является повышение 

урожайности культуры, улучшение качества плодов, а также повы-

шение устойчивости растений к болезням. Также, одним из основ-

ных приоритетных направлений выращивания культуры является 

правильное использование новых селекционных технологий, зем-

лепользование, эффективное использование почвенных ресурсов, 

восстановление плодородия, улучшение состояния мелиорации 

почв, защита её от водной и ветровой эрозии, а также засоления. 

 Цели исследования. Среди овощей, для получения высоко-

урожайной и высококачественной продукции огурцов технология 

выращивания огурцов шпалерным способом в открытых грунтах 

является инновационным способом. Очень полезно развивать этот 

метод ведения сельского хозяйства на маленьких фермерских хо-

зяйствах и в при усадебних огородах страны. Этот метод не исполь-

зовался широко. 

В отличии от обычного способа выращивания огурца при 

шпалерном способе выращивания улучшается обмен воздуха меж-

ду растениями, улучшается сохранность содержания влаги, улуч-

шается качество плодов и устойчивость растений к грибковым бо-

лезням. При этом способе выращивания растения эффективнее ис-

пользуют световую солнечную энергию. Кроме того, при выращи-

вании огурца на шпалере за счет увеличения густоты стояния рас-

тений на единице площади земельного участка существенно увели-

чивается продуктивность растении и качества урожая.  

Исследования, проведённые в таких аграрно развитых зару-

бежных странах как Израиль, Китай, Корея, Венгрия и Россия пока-

зали высокую эффективность выращивания огурца в открытом 

грунте на шпалере [1, 2, 3].  

Методы исследования. Полевые опыты проводились на зе-

мельных участках фермерских хозяйств «Турон Исмоилова Зуль-



185 

 

фия» Кибрайского района Ташкентской области. В качестве объек-

та исследования были выбраны сорта огурца  Узбекистан 740, 

Навруз, Орзу F1, Самар F1 и Севинч. А опыте данные сорта выра-

щивались обычным способом в расстил и шпалерным способом. 

Семена были высеяны в открытый грунт 7 мая ленточным спосо-

бом. При шпалерном способе выращивания растояние между лен-

тами составило 90 см, между рядами 50 см, между растениями в 

ряду 30 см. Размер опытных делянок составил 15,4 м2. На каждой  

делянке количество растений составило 70 шт. При обычном спо-

собе выращивания огурца схема посадки составила 140 + 70/2×40 

см. При данной схеме размещения площадь каждой делянки соста-

вила 8,4 м2. При обычном способе выращивания урожай плодов со-

бирался 20 раз, при шпалерном - 23 раза. Рост и развитие сортовых 

растений сопровождались соответствующими фенологическими 

наблюдениями и биометрическими учетами. 

В эксперименте с шпалерным способом выращивания огурцов 

установка шпалер проводилась при появлении в гнездах 2-3 всхо-

дов. Деревянные опоры  использовались высотой 150 см и с рассто-

янием между опорами 5 м. В верхней части опор на высоте 50 см от 

уровня почвы и верхней части опоры натягивались два ряда прово-

локи диаметром 2 мм. Каждое растение в нижней частей  корневой 

шейки обвязывалось шпагатом, который крепился верхней части 

проволоки. Для закладки каждого гектара огурца  по технологии 

выращивания на шпалере требовалось 1000-1100 деревянных опор, 

5-6 кг шпагат и 100 кг двух миллиметровой проволоки.  

Результаты исследования. Опытом установлено, что разница 

всхожести семян 10 и 75% по исследуемым сортам составила 4-6 

дней. В частности, у ранних сортов Севинч и гибриды Самар и Ор-

зу F1 она составила четыре дня. У позднеспелых сортов Узбекский 

740 и Навруз полные всходы были получены за шесть дней. Самая 

высокая полевая всхожесть семян - 98% наблюдалась у гибрида 

Орзу F1. Более низкий показатель всхожести семян - 85% наблю-

дался у сорта Узбекский 740. У остальных сортов этот показатель 

составил 86-97%.  

В эксперименте практически не было различий в появлении 

женских цветов при обоих способах выращивания. При шпалерном 

способе выращивания массовое цветение женских цветов (75%) у 

сортов огурца Орзу, Самар и Севинч наступало на 29-31 день после 

посева или на 1-2 дня раньше, чем при выращивания обычным спо-
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собом. Этот показатель является результатом положительного воз-

действия на растения солнечной световой энергии.  

Сортообразцы огурцов Орзу, Самар и Севинч оказались в опы-

те самыми раннеспелыми. У них плоды завязывались на 30-31 день 

после посева, или на 3-4 дня раньше обычного способа выращива-

ния. У сортов Навруз и Узбекский 740 плоды начали созреват на 

41-45 день, в то время как при  шпалерном способе на 37-43 день, 

т.е. на 2-4 дня раньше.  

Последний сбор урожая проводился на 86-97 день при обычном 

способе выращивание, шпалерном на 92-103 день. Общие период 

сбора плодов сортов Орзу, Самар и Севинч в опыте был самым 

длительным и составил 71-73 дня. У сортов  Навруз и Узбекский 

740 этот период составил  49-55 дней. Увеличение общего периода 

сбора плодов по всем испытуемым сортам огурцов при шпалерном 

способе выращивание составило 8-10 дней.   

Биометрические характеристики развития сортов огурца в свя-

зи с способами выращивания выявили, что при шпалерном способе 

размещения густота стояния растений на единицу площади дости-

гает 47619 штук, при обычном 23809 штук. То есть, при шпалерном 

способе размещается в два раза больше растений на единице пло-

щади.  Способы выращивания и густота размещения растений 

предопределили рост и развитие надземной части растений. Длина 

главного стебля у сортообразцов, выращиваемых обычном спосо-

бом достигала 122-168 см, с количеством боковых побегов - 2,6-6,5 

шт и количеством листьев 70,2-102,6 шт/растение.  

При выращивании шпалерным способом длина главного стебля 

у исследуемых сортов было несколько меньшей и составила 120-

156 см, с количеством боковых побегов 2,0-4,3 штук и количеством 

листьев 74,3-118,6 штук/растение. Исследование выявило явное 

преимущество способа выращивания огурцов на шпалере, при ко-

тором обеспечиваются лучшие условия развития растений за счет 

эффективного использования солнечной и тепловой энергии, при 

которых на растениях больше формируются цветки женского типа 

за счет чего существенно повышается продуктивность сортовых 

растений. При проведении исследования были проведены учеты 

поражения растений грибковыми болезнями. В течение всего пери-

ода вегетации. Установлено, что наиболее распространенными бо-

леваниями огурцов являются мучнистой роса и фузариозное увяда-

ние. 
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 Уровень заболевания сортов огурца Навруз и Узбекский 740  

мучнистой росой при обычном способе выращивания в опыте до-

стигал 13%. В случае выращивания шпалерным способом уровень 

заболевания этих же сортообразцов снизился до 2,3% и 4,6%. 

Остальные сорта огурца этими болезнями практические  не заража-

лись. Уровень фузариозного увядания растений при обычном спо-

собе выращивания составила 5-15,2%, при шпалерном способе со-

ставила 4,8-6,0%.  

Анализируя выращивание сортов огурца разными способами 

выявило преимущества выращивания растений шпалерным спосо-

бом. В сравнение с обычным способом выращивания, при шпалер-

ном способе урожайность сорт огурца Узбекский 740 достигала - 

4,3 т/га, Навруз - 5,0 т/га, Севинч - 6,6 т/га, в гибриде Самар F1 - 6,5 

т/га  и Орзу F1 - 6,8 т/га. При этом, доля товарной продукции по ис-

следуемым сортам составила: Узбекский 740 - 24,6 т/га, Навруз - 

32,4 т/га, Севинч - 38,8 т/га, Самар F1 - 39,7 т/га и Орзу F1 - 42,8 

т/га. Из испытуемых сортообразцов огурца самой высокой продук-

тивностью обладал сорт Севинч и гибриды Самар F1 ва Орзу F1.  

Условия выращивания различных сортов и гибридов огурца 

оказали существенное влияние на формирование растениями пло-

дов и их массы. Так, если сорта огурца Узбекский 740 и Навруз при 

обычном способе выращивания формировали плоды средней массы 

от 98,5 до 155,4 г., то при шпалерном способе выращивания их мас-

са составляла 95,3-150,2 г. Меньшая масса плодов, формируемая 

этими сортами при шпалерном способе выращивания, по нашему 

мнению, объясняется тем, что при этом способе выращивания на 

растениях формируется большее количество плодов.  

Общий урожай при обычном способе выращивания у испы-

танных сортов составил 23,5-38,7 т/га, при шпалерном способе вы-

ращивания соответственно 27,8-43,6 т/га. При расчете доля товар-

ного урожая, шпалерным способом был выше обычного метода. 

Товарность плодов также зависела от способа выращивания расте-

ний. У сортов Узбекский 740, Навруз и Севинч этот показатель со-

ставил соответственно 88,5%, 91,4% 95,0%, у гибридов Орзу и Са-

мар 98,2 % и 97,6%. Самыми высокими товарными качествами об-

ладали гибриды Орзу и Самар. У них уровень товарности плодов 

был выше в сравнении с другими на 5,1-5,2%. 

Выводы. 1. Сравнительное испытание способов выращивания 

различных сортов огурца на шпалере и в расстил выявило приму-
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щество последнего, при котором обеспечиваются лучшие условия 

общего развития растений. В этом варианте опыта на растениях 

больше формируется женских генеративных цветков и плодов, при 

этом качество товарных плодов в сравнении с обычным способом 

выращивания увеличивается по сортам на 5,1-5,2%.  

2. Из исследованных сортов и гибридов огурца наиболее высо-

кую продуктивность при шпалерном способе выращивания проявил 

сорт Севинч, а также  гибриды Самар и Орзу, у которых продук-

тивность составила 38,8 т/га, 39,7 т/га и  42,8 т/га, с товарностью 

плодов от 95,0 до 98,2%.  
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по 

изучению влияния приёмов основной обработки почвы и норм 

высева на рост, развитие, масличность и продуктивность трёх 

сортов сафлора красильного Камышинский 73, Заволжский 1 и 

Александрит. Установлено, что наибольший выход масла с гек-

тара 500 кг/га обеспечивался при возделывании сорта Алексан-

дрит на фоне глубокой чизельной основной обработки почвы с 

нормой высева 300 тыс. семян на 1 га. 

Ключевые слова: сафлор красильный, сорта, обработка 

почвы, нормы высева. 

Abstract.The article presents the results of experiments on the in-

fluence of basic tillage techniques and seeding rates on the growth, de-

velopment, oil content and productivity of three varieties of safflower 

dye Kamyshinsky 73, Zavolzhsky 1 and Alexandrite. It was found that 

the highest yield of oil per hectare of 500 kg/ha was provided when cul-

tivating the Alexandrite variety against the background of deep chisel 

main tillage with a seeding rate of 300 thousand seeds per 1 ha. 

Keywords: dye safflower, varieties, soil treatment, seeding rates. 

 

В последнее время у сельхозпроизводителей интерес к сафло-

ру заметно возрос. Возделывание сафлора из-за увеличения спроса 

на него и повышения закупочных цен стало привлекательным, то 

есть конъюнктура на него стала высокой и сафлор красильный стал 

конъюнктурным товаром.  Продукты переработки сафлора стали 

играть заметную роль и занимать высокое место в российском мас-

личном комплексе [1, 3, 4]. 

Следует также отметить, что производство сафлора красильного 

и продуктов его переработки растет и за рубежом – в других странах 

[10, 11]. 

Известны работы Темирбековой С.К., Постникова Д.А., Кури-

ло А.А. по совершенствованию технологий возделывания сафлора 

красильного в Московской области [7, 8]. 

Сафлор красильный является засушливой культурой, но в то-

же время, известны работы В.В. Мелихова, Э.Б. Дедовой, А.В. По-

пова, А.А. Дедова о выращивании сафлора в рисовых севооборотах 

Сарпинской низменности, обеспечивающие рациональное исполь-

зование остаточной после риса влаги и получение урожайности 

маслосемян на уровне 1,3-1,5 т/га [5]. 



190 

 

Кроме этого, выявлено положительное влияние сафлора в 

борьбе с вторичным засолением рисовых систем, что является не-

маловажным условием поддержания данной экосистемы в мелио-

ративных ландшафтах Нижнего Поволжья [2, 6, 9]. 

Таким образом, сафлор красильный можно с успехом исполь-

зовать в качестве мелиоративного средства для сохранения и вос-

производства мелиорированных земель. В связи с этим, необходи-

мо уточнить и совершенствовать элементы технологии возделыва-

ния сафлора красильного в подзоне светло-каштановых почв.  

В связи с чем, были проведены опыты с 2016 по 2018 годы на 

опытном поле Волгоградского государственного аграрного универ-

ситета в УНПЦ «Горная Поляна». В опытах рассматривались три 

сорта сафлора Камышинский 73, Заволжский 1 и Александрит. 

Схема включала изучение двух агроприемов. 1. Способы основной 

обработки почвы:а) Вспашка плугом ПН 4 -35 на глубину 0,20-0,22 м; 

б) Чизельная обработка орудием ОЧО-5-40 на глубину 0,35-0,37 м;в) 

Дисковая обработка дискатором БДМ-4 на глубину 0,12-0,14 м. 2. 

Нормы высева: а)200 тыс. вс. семян/га; б)300 тыс. вс. семян/га; в)400 

тыс. вс. семян/га. 

В среднем за 2016-2018 годы максимальная площадь листьев у 

сорта Камышинский 73 находилась в пределах от 16,37 тыс. м2/га 

на варианте дисковой обработки дискатором БДМ-4 на глубину 

0,12-0,14 м с нормой высева 200 тыс. шт./га до 23,78 тыс. м2/га на 

варианте чизельной обработки орудием ОЧО 5-40 на глубину 0,35-

0,37 м с нормой высева 400 тыс. шт./га.  

Максимальная площадь листьев у сорта Заволжский 1 находи-

лась в пределах от 17,10 тыс. м2/га на варианте дисковой обработки 

дискатором БДМ-4 на глубину 0,12-0,14 м с нормой высева 200 

тыс. шт./га до 25,14 тыс. м2/га на варианте чизельной обработки 

орудием ОЧО 5-40 на глубину 0,35-0,37 м с нормой высева 400 тыс. 

шт./га, что оказалось на 0,73-1,36 тыс. м2/га больше, чем у сорта 

Камышинский 73. 

Максимальная площадь листьев у сорта Александрит находи-

лась в пределах от 17,94 тыс. м2/га на варианте дисковой обработки 

дискатором БДМ-4 на глубину 0,12-0,14 м с нормой высева 200 

тыс. шт./га до 26,35 тыс. м2/га на варианте чизельной обработки 

орудием ОЧО 5-40 на глубину 0,35-0,37 м с нормой высева 400 тыс. 

шт./га, что оказалось на 0,84-1,21 тыс. м2/га больше, чем у сорта За-
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волжский 1 и на 1,57-2,57 тыс. м2/га больше, чем у сорта Камы-

шинский 73 (табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Максимальная площадь листьев, тыс. м2/га, среднее за 

2016-2018 гг. 

Способ основной обработ-

ки почвы 

Норма  

высева 

  Сорта  

Камышин- 

ский 73 

Заволж- 

ский 1 

Алексан- 

дрит 

Вспашка плугом ПН-4-

35 на глубину 0,20-0,22 

м (контроль) 

  

200 тыс. 19,72  20,46   21,97 

300 тыс. 21,39  22,43  23,81  

400 тыс. 20,61   21,54 23,02  

Чизельная обработка  

ОЧО 5-40 на глубину 

0,35-0,37 м   

200 тыс.  21,96  22,89  24,17 

300 тыс. 23,78   25,14  26,35 

400 тыс.  22,73  24,07  25,28 

Дисковая обработка  

БДМ – 4 на глубину  

0,12-0,14 м. 

 

200 тыс. 16,37   17,10 17,94  

300 тыс.  17,76  18,49 19,47  

400 тыс. 16,92   18,03 18,44  

 

В среднем за 2016-2018 годы фотосинтетический потенциал у 

сорта Камышинский 73 формировался в пределах от 925 тыс. м2 х 

сут./га на варианте мелкой дисковой обработки с нормой высева 

200 тыс. шт./га до 1343 тыс. м2 х сут./га на варианте глубокой чи-

зельной обработки с нормой высева 400 тыс. шт./га.  

Фотосинтетический потенциал у сорта Заволжский 1 форми-

ровался в пределах от 966 тыс. м2 х сут./га на варианте мелкой дис-

ковой обработки с нормой высева 200 тыс. шт./га до 1420 тыс. м2 х 

сут./га на варианте глубокой чизельной обработкис нормой высева 

400 тыс. шт./га, что оказалось на 41-77тыс. м2 х сут./га больше, чем 

у сорта Камышинский 73. 

Фотосинтетический потенциал у сорта Александрит формиро-

вался в пределах от 1013тыс. м2 х сут./га на варианте мелкой дис-

ковой обработки с нормой высева 200 тыс. шт./га до 1489 тыс. м2 х 

сут./га на варианте глубокой чизельной обработки с нормой высева 

400 тыс. шт./га, что оказалось на 47-69 тыс. м2 х сут./га больше, чем 

у сорта Заволжский 1 и на 88-146тыс. м2 х сут./га больше, чем у 

сорта Камышинский 73 (табл. 2). 
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Таблица 2 –   Фотосинтетический потенциал, тыс. м2 х сут./га, 

среднее за 2016-2018 гг. 

Способ основной  

обработки почвы 

Норма  

высева 

  Сорта  

Камышин- 

ский 73 

Заволж- 

ский 1 

Алексан- 

дрит 

Вспашка плугом ПН-4-

35 на глубину 0,20-0,22 

м (контроль) 

  

200 тыс. 1114 1156 1241 

300 тыс. 1208 1267 1345 

400 тыс. 
1164 1217 1300 

Чизельная обработка  

ОЧО 5-40 на глубину 

0,35-0,37 м   

200 тыс. 1241 1293 1489 

300 тыс. 1343 1420 1489 

400 тыс. 1284 1359 1428 

Дисковая обработка  

БДМ – 4 на глубину  

0,12-0,14 м 

200 тыс. 925 966 1013 

300 тыс. 994 1045 1100 

400 тыс. 956 1018 1042 

 

Чистая продуктивность фотосинтеза в наших опытах также 

изменялась по сортам, вариантам основной обработки почвы и 

нормам высева. 

Наибольшая чистая продуктивность фотосинтеза фиксирова-

лась у сорта Александрит. В среднем за 2016-2018 годы чистая 

продуктивность фотосинтеза на данном сорте была от 2,38 г/м2 в 

сутки на варианте глубокой чизельной обработки почвы с нормой 

высева 400 тыс. шт./га до 2,75 г/м2 в сутки на варианте дисковой 

обработки с нормой высева 200 тыс. шт./га. 

 

Таблица 3 –   Чистая продуктивность фотосинтеза, средняя за 

вегетацию, г/м2 в сутки, среднее за 2016-2018 гг. 

Способ основной обработ-

ки почвы 

Норма  

высева 

  Сорта  

Камышин- 

ский 73 

Заволж- 

ский 1 

Алексан- 

дрит 

Вспашка плугом ПН-4-

35 на глубину 0,20-0,22 

м (контроль) 

  

200 тыс. 2,21  2,43  2,57  

300 тыс.  2,14 2,36   2,52 

400 тыс. 
 2,05 2,29  2,45  

Чизельная обработка  

ОЧО 5-40 на глубину 

0,35-0,37 м   

200 тыс.  2,18 2,39  2,51  

300 тыс.  2,12 2,32  2,46  

400 тыс.  2,04 2,26  2,38  

Дисковая обработка  

БДМ – 4 на глубину  

0,12-0,14 м. 

200 тыс.  2,37  2,58 2,75  

300 тыс.  2,31  2,49 2,68  

400 тыс.  2,23 2,41  2,62  
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Наименьшая чистая продуктивность фотосинтеза фиксирова-

лась у сорта Камышинский 73. В среднем за 2016-2018 годы чистая 

продуктивность фотосинтеза на данном сорте была от 2,04 г/м2 в 

сутки на варианте глубокой чизельной обработки почвы с нормой 

высева 400 тыс. шт./га до 2,37 г/м2 в сутки на варианте мелкой дис-

ковой обработки с нормой высева 200 тыс. шт./га (табл. 3). 

Масличность сафлора красильного в наших опытах также зави-

села от сорта, приёма основной обработки почвы и нормы высева. 

В среднем за 2016-2018 годы она была от 26,12 % у сорта Камы-

шинский 73 на фоне дисковой обработки дискатором БДМ-4 на 

глубину 0,12-0,14 м с нормой высева 400 тысяч семян на гектар до 

28,75 % у сорта Александрит на фоне чизельной обработки оруди-

ем ОЧО 5-40 на глубину 0,35-0,37 м с нормой высева 400 тысяч се-

мян на гектар (таблица 4). 

Важнейшим показателем продуктивности сафлора красильно-

го, как и других масличных культур (даже более важным, чем уро-

жайность), является выход масла с единицы севооборотной площа-

ди.  

Таблица 4 –   Масличность, %, среднее за 2016-2018 гг. 

Способ основной  

обработки почвы 

Норма  

высева 

  Сорта  

Камышин- 

ский 73 

Заволж- 

ский 1 

Алексан- 

дрит 

Вспашка плугом ПН-4-35 

на глубину 0,20-0,22 м 

(контроль) 

  

200 тыс.  27,71  28,06 28,42  

300 тыс. 27,95  28,29  28,65  

400 тыс. 27,48  27,73  28,14  

Чизельная обработка  

ОЧО 5-40  на глубину 

0,35-0,37 м 

200 тыс. 27,84   28,13 28,51  

300 тыс. 28,03  28,37  28,75  

400 тыс. 27,56  27,82  28,23  

Дисковая обработка  

БДМ – 4 на глубину  

0,12-0,14 м. 

 

200 тыс.  26,34 26,65  26,92  

300 тыс.  26,61 26,93  27,35  

400 тыс. 26,12  26,40  26,70  

 

В наших опытах наибольший выход масла с одного гектара 

получался у сорта Александрит. В среднем за 2016-2018 годы сбор 

сафлорового масла на данном сорте составлял от 317,6 кг на вари-

анте дисковой обработки дискатором БДМ-4 на глубину 0,12-0,14 м 
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до 500,2 кг на варианте чизельной обработки орудием ОЧО 5-40 на 

глубину 0,35-0,37 м. У сорта Заволжский 1 выход масла с одного 

гектара был на 14,2-33,9 кг меньше. У сорта Камышинский 73 вы-

ход масла был на 16,6-30,8 кг меньше, чем у сорта Заволжский 1 и 

на 33,1-60,1 кг меньше, чем у сорта Александрит. 

В зависимости от приёма основной обработки почвы сбор 

масла сафлора красильного был от 350,1 кг на варианте дисковой 

обработки дискатором БДМ-4 на глубину 0,12-0,14 м до 500,2 кг на 

варианте чизельной обработки орудием ОЧО 5-40 на глубину 0,35-

0,37 м. 

По нормам высева сафлора красильного сбор масла различал-

ся в пределах от 453,3 кг на варианте с нормой высева 200 тысяч 

семян на гектар до 500,2 кг на варианте с нормой высева 300 тысяч 

семян на гектар. 

В результате, максимальный выход масла с 1 га 500,2 кг в 

среднем за 2016-2018 годы получился при возделывании сорта 

Александрит на фоне чизельной обработки орудием ОЧО 5-40 на 

глубину 0,35-0,37м с нормой высева 300 тысяч семян на гектар. 

Минимальный выход масла отмечен при возделывании сорта Ка-

мышинский 73 на фоне дисковой обработки дискатором БДМ -4 на 

глубину 0,12-0,14 м с нормой высева 200 тыс. семян на 1 га (табли-

ца 5). 

 

Таблица 5 –  Выход масла с 1 га, кг среднее за 2016-2018 гг. 

Способ основной  

обработки почвы 

Норма  

высева 

  Сорта  

Камышин- 

ский 73 

Заволж- 

ский 1 

Алексан- 

дрит 

Вспашка плугом ПН-4-35 

на глубину 0,20-0,22 м 

(контроль) 

200 тыс. 360,2 378,8 412,1 

300 тыс. 394,0 418,7 449,8 

400 тыс. 373,7 393,8 427,7 

Чизельная обработка  

ОЧО 5-40  на глубину 

0,35-0,37 м 

200 тыс. 403,6 424,7 453,3 

300 тыс. 440,1 470,9 500,2 

400 тыс. 413,4 442,3 471,4 

Дисковая обработка  

БДМ – 4 на глубину  

0,12-0,14 м. 

200 тыс. 284,5 301,1 317,6 

300 тыс. 311,3 328,5 350,1 

400 тыс. 292,5 311,5 325,7 

 

Таким образом, по результатам проведённых исследований, 

нами рекомендуется при возделывании сафлора красильного в 

условиях светло-каштановых почв Волго-Донского междуречья ис-
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пользовать сорт Александрит, который следует возделывать на 

фоне глубокой чизельной обработки с нормой высева 300 тысяч 

семян на гектар. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований 

сравнительной продуктивности возделывания перспективных сор-

тов озимой пшеницы в равнинной орошаемой зоне Дагестане. Рас-

смотрены показатели адаптационного потенциала, а также каче-

ственные показатели перспективных сортов озимой пшеницы в 

орошаемых условиях равнинной зоне Дагестана. Результаты прове-

дённых исследований показывают о хозяйственной целесообразно-

сти возделывания сортов типа Сила и Первица в равнинной ороша-

емой зоне Дагестане. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, густота стояния 

растений, масса 1000 семян, урожайность, структура урожая. 

 

Abstract: The article presents the results of research on the com-

parative productivity of cultivation of promising varieties of winter 

wheat in the conditions of the plain zone of Dagestan. The adaptive po-

tential of promising varieties of winter wheat in the irrigated conditions 

of the flat zone of Dagestan is considered. The results of these studies 

reveal about the economic feasibility of cultivation of varieties such as 

Power and Pervica in the plains of Dagestan. 

Keywords: Winter wheat varieties, plant density of plants, weight 

of 1000 seeds, potential productivity, yield, yield structure. 

 

Актуальность работы. Россия стала одним из основных 

участников международного продовольственного рынка. По про-

гнозу Минсельхоза в перспективе будет собран второй по величине 

за всю новейшую историю страны урожай зерновых (не менее 122 

млн тонн). Это позволит удовлетворить внутренние потребности в 

зерне и экспортировать достаточный объем на внешние рынки, од-

нако получение качественного продовольственного зерна пшеницы 

остается пока острой проблемой [2, 5]. 

В связи с этим повышение качества зерна возможно путем по-

вышения продуктивности посевов за счет использования потенциа-

ла высокоурожайных сортов [1, 6, 7]. 

Методы исследований. Исследования проводились в равнин-

ной орошаемой зоне Дагестана (коллекционный участок кафедры 
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растениеводства и кормопроизводства Дагестанского ГАУ) в пери-

од 2018-2019 гг. по общепринятым методикам.  

 Технология возделывания озимой пшеницы на орошаемых 

землях, включает влагозарядковый полив и 2-3 вегетационных по-

лива. 

Климатические условия в годы исследований характеризиро-

вались неустойчивым увлажнением в течение года, засухой в пер-

вой половине лета иногда и весенней засухой.  

Результаты исследований. Продуктивность озимой пшеницы 

в основном зависит от густоты стояния растений, массы зерна с ко-

лоса и массы 1000 зерен. Каждая из этих показателей  зависит от 

уровня агротехники, особенностей сорта и метеорологических 

условий. В результате этого по характеру формирования элементов 

структуры урожая можно оценить сортовые особенности возделы-

ваемой культуры и влияние отдельных элементов структуры на 

урожай [3, 4, 8]. 

В нашем опыте наибольший урожай зерна получен на вариан-

те с посевом сорта Сила - 4,62 т/га. В данном варианте растения 

были наиболее выровнены как по высоте стебля, так и по массе 

зерна с одного колоса.  

Урожай зерна у сорта Первица составил - 4,22 т/га, ниже на -

0,40 т/га, чем у сорта Сила, но выше чем у Безостая 1 на 0,28 т/га 

(табл. 1). 

Следовательно, результаты двух лет исследований доказыва-

ют явное преимущество сорта Сила над двумя другими сортами, а 

именно сортом Безостая 1 и Первица.  

 

Таблица 1 - Урожайность различных сортов озимой пшеницы в 

равнинной зоне Дагестана 

Сорта 
  Урожайность, т/га 

2018 2019 Средняя 

Безостая 1  (контроль) 3,83 4,05 3,94 

Первица 4,11 4,33 4,22 

Сила 4,51 4,73 4,62 

НСР05 0,52 0,65  

 

Изменения в показателях урожайности озимой пшеницы под-

тверждает и анализ структурных элементов, различных сортов. 
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Как видно из данных таблицы 2, основными элементами, 

определяющими урожайность зерна различных сортов озимой 

пшеницы – это выход зерна с 1 колоса, масса зерна с 1 м2, и масса 

1000 семян. 
 

Таблица 2- Структура урожая различных сортов  

озимой пшеницы 
 

Сорта 
Годы 

исследо-

ваний 

Масса 

зерна с 1 

м2, кг. 

Масса 

зерна с 1 

колоса 

Масса 

1000 зе-

рен, гр. 

Урожайность, 

т/га 

 

Безостая 1 

2018 3,83 1,18 46,8 3,83 

2019 3,85 1,20 46,5 4,05 

средняя 3,84 1,19 46,6 3,94 

 

Первица 

2018 4,11 1,24 47,5 4,11 

2019 4,15 1,26 47,3 4,33 

средняя 4,13 1,25 47,4 4,22 

Сила 2018 4,51 1,35 47,4 4,51 

2019 4,48 1,20 47,3 4,73 

средняя  4,49 1,33 47,3 4,62 

Наибольшая масса зерна с 1 м2, а также масса зерна с одного 

колоса наблюдается на вариантах с посевом сорта Сила – 4,49 кг и 

1,33 гр., а у сорта Первица эти показатели составили соответствен-

но – 4,13 кг и 1,25 гр., то есть на 0,36 и 0,08 меньше, а наихудшие 

показатели структуры мы имели у сорта Безостая 1- масса зерна с 1 

м2 – 3,84 кг, масса зерна с одного колоса - 1,19 граммов и масса 

1000 семян – 46,6 гр., что меньше чем у сорта Сила на 0,7 граммов 

и Первица на 0,8 граммов.    

Оптимальные, структурные элементы сорта Сила способство-

вали формированию более высокого  урожая – 4,62 т/га,  это на - 

0,40 т/га выше, чем на варианте с посевом сорта Первица и на - 0,68 

т/га - чем у сорта Безостая 1. Разница между урожайностью сортов 

озимой пшеницы достоверна, об этом говорят результаты диспер-

сионного анализа исследований. 

Следовательно, результаты проведенных исследований пока-

зывают о хозяйственной целесообразности возделывания сортов 

типа Сила и Первица в равнинной орошаемой зоне Дагестана. 
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Аннотация. Чеснок – одно из древних растений, которое че-

ловек возделывает ужу более 5 тыс. лет. Его употребляют в свежем, 

сушенном и переработанном виде для употребления в пищу, изго-

товления лекарственных препаратов и для использования населе-

нием в качестве лечебного средства от многих заболеваний и в ка-

честве профилактического средства. Важная особенность чеснока – 

слабая приспособляемость к новым условиям выращивания, поэто-

му целью наших исследований было определить адаптивную воз-

можность завезенных сортов (и сортообразцов) и целесообразность 

их возделывания в сравнении с местными сортами, приспособлен-

ными к данным условиям выращивания. В качестве объектов для 

исследования были взяты сорта озимого чеснока селекции 

ВНИИССОК: Поднебесный, Добрыня, Комсомол, Одинцовский 

юбилейный, Демидов и Грибовский Юбилейный и сорт ярового 

чеснока – Гуливер; сорта отечественной селекции – Репликант, 

Шадейка, Нефтекамский, Григорий Комаров; 34 сортообразца из 

России (в т. ч. 8 из Дагестана), Украины, Узбекистана, Испании и 

Китая, а также 16 сортов и ярового чеснока из России, Франции, 

Италии, Польши и Голландии. В качестве контроля по озимому 

чесноку был взят сорт Добрыня (VNIISSOK), а по яровому чесноку 

– сорт Сочинский 56. В результате исследований 2016-2019 гг. бы-

ли выявлены перспективные сорта и сортообразцы чеснока для 

орошаемых условий равнинного Дагестана, а также два сорта для 

внесения в Государственный реестр селекционных достижений 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: озимый и яровой чеснок озимый и яровой, 

сорта, сроки посадки, урожайность. 

 

Abstract. Garlic is one of the ancient plants that people have been 

cultivating for more than 5 thousand years. It is consumed in fresh, 

dried and processed form for consumption, preparation of medicines 

and for use by the population as a remedy for many diseases and as a 

prophylactic agent. An important feature of garlic is its weak adaptabil-

ity to new growing conditions, therefore, the purpose of our research 

was to determine the adaptive capacity of imported varieties (and varie-

ties) and the feasibility of their cultivation in comparison with local va-
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rieties adapted to these growing conditions. As objects for the study 

were taken varieties of winter garlic breeding VNIISSOK: Podnebesny, 

Dobrynya, Komsomol, Odintsovsky Jubilee, Demidov and Gribovsky Ju-

bilee and a variety of spring garlic - Guliver; varieties of domestic se-

lection - Replicant, Shadeyka, Neftekamskiy, Grigory Komarov; 33 vari-

eties from Russia (including 8 from Dagestan), Ukraine, Uzbekistan, 

Spain and China, as well as 16 varieties and varieties of spring garlic 

from Russia, France, Italy, Poland and Holland. As a control for winter 

garlic, the variety Dobrynya (VNIISSOK) was taken, and for spring gar-

lic, the variety Sochinsky 56. As a result of research in 2016-2019. 

promising varieties and varieties of garlic were identified for the irri-

gated conditions of lowland Dagestan, as well as two varieties for inclu-

sion in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Fed-

eration. 

Key words: garlic winter and spring, varieties, planting time, 

yield. 

 

Чеснок – древнейшее овощное растение, являющееся ценным 

растением, благодаря своим исключительным питательным и ле-

чебным свойствам [1]. Луковицы чеснока содержат 35…42% сухого 

вещества, 6,0…7,9% сырого белка, 7…25 мг% аскорбиновой кисло-

ты, 0,5% редуцирующих сахаров, 20…27% полисахаридов, 

53…79% сахаров, более 5% жира, витамины В1, РР, В2. В золе чес-

нока насчитано 17 химических элементов, таких как кальций, фос-

фор, медь, магний и др. Особенно важное значение имеет йод, же-

лезо, которого столько же, сколько и в яблоках, содержится селен и 

германий [2, 3]. 

В настоящее время, в связи с новыми открытиями оригиналь-

ных свойств чеснока при лечении целого ряда заболеваний челове-

ка, в том числе и онкологических, производство чеснока значи-

тельно возросло – население земного шара стало потреблять чесно-

ка намного больше, чем прежде. В настоящее время, по данным 

ФАО (2016) валовое производство чеснока составляет 24,836 млн т, 

а площадь под чесноком достигла 1,465 млн га, при этом 80% ми-

рового производства чеснока приходится на Китай. В России вало-

вое производство составляет 256,4 тыс. т при площади 28,4 тыс. га 

[4]. 

Потребность населения Российской Федерации в продукции 

чеснока составляет ежегодно 430 тыс. т. Потребление чеснока в 
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России на одного человека в 3 раза ниже медицинской нормы, по-

этому недостающее количество чеснока Россия вынуждена импор-

тировать. Дагестан занимает первое место в России по валовому 

производству чеснока (34 тыс. т) при средней урожайности 10…12 

т/га [5].  
 Одним из факторов, сдерживающих производство чеснока 

является недостаточное количество сортов, которые были бы адап-

тированы к условиям возделывания и полностью реализовывали бы 

свой биологический потенциал. Поэтому целью наших исследова-

ний было выявить сорта и сортообразцы чеснока озимого и ярового 

с высокой адаптивностью и стабильностью признаков для условий 

Республики Дагестан и на их основе создание новых сортов. 

Исследовательская работа проводилась в ОАО «Учебно-

опытное хозяйство» г. Махачкала» в 2016-2019 гг. с использовани-

ем методических указаний по селекции луковых культур, методики 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и 

методики полевого опыта [6-8]. Площадь учетной делянки состав-

ляла от 2 до 14 м2 в зависимости от наличия посадочного материа-

ла. Оценку сортов и сортообразцов проводили по зимостойкости, 

массе зубка и урожайности. 

Изучение лучшего генофонда чеснока озимого из различных 

регионов России и зарубежных стран по основным хозяйственным 

признакам с целью подбора исходных форм для селекции на зимо-

стойкость, качество продукции, высокую продуктивность и устой-

чивость к вредителям и болезням, позволит создать новые сорта и 

расширить производство этой ценной овощной культуры. 

В годы проведения исследований погодные условия отлича-

лись от среднемноголетних показателей, однако в целом их можно 

определить, как благоприятные для роста и развития озимого и 

ярового чеснока. Особенно условия весенне-летнего периода 2017 

года, когда тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода 

существенно отличались от среднемноголетних значений, что спо-

собствовало поражению растений ржавчиной. 

Агроклиматические ресурсы Республики Дагестан соответ-

ствуют биологическим требованиям культуры чеснока. Погодные 

условия для озимого чеснока в период исследований были различ-

ны по влажностным и температурным показателям. Посадку чесно-

ка озимого в 2016 г. провели 2 октября при температуре 18°С и от-

сутствии осадков, но во 2 и 3 декаде их выпало 123 мм, что в 2 раза 
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больше нормы. Ниже нормы на 2,3°С была и температура в период 

формирования корневой системы, в связи с чем, было накоплено 

55% от среднегодовой нормы для осеннего периода вегетации. 

Посадку зубков чеснока озимого в 2017 г. провели 26-27 сен-

тября при той же температуре воздуха и норме выпавших осадков. 

Сумма активных температур и влагообеспеченность были в преде-

лах нормы. В 2018 г. в период посадки чеснока озимого (3 октября) 

была теплая, но засушливая погода, когда за октябрь выпало всего 

7 мм осадков. 

Таким образом, влажные условия вегетации сложились в 

2016-2017 гг. при ГТК=0,81, умеренно засушливые в 2017-2018 гг. 

при ГТК=0,46 и засушливые условия в 2018-2019 гг. при ГТК=0,23 

и росте суммы активных температур на 429°С по сравнению с от-

носительно прохладным 2016-2017 гг. 

Результаты коллекционного изучения 44 сортов и сортообраз-

цов чеснока озимого показали различия в формировании хозяй-

ственно ценного показателя – урожайности. Наиболее приспособ-

ленными к новым (местным) условиям выращивания, обеспечив-

шие урожайность 20 т/га и более, оказались сортообразец из Укра-

ины 01/19 – 22,2 т/га, из Самары 01/01 – 21,9 т/га, сорт Шадейка – 

20,0 т/га и 3 сортообразца местной селекции (05/02, 05/03 и 05/08) с 

урожайностью 22,1…23,1 т/га. 

Во вторую группу по урожайности (15…20 т/га) попали 16 

сортов и сортообразцов, в том числе 3 сорта селекции ВНИИССОК 

(Поднебесный, Добрыня и Комсомол), 4 сортообразца местной се-

лекции с урожайностью 15,8…18,8 т/га. Особый интерес для селек-

ционной работы представляют сортообразец из Китая 01/23 (18,6 

т/га), Узбекистана 01/11 (18,8 т/га) и местная форма чеснока озимо-

го 05/01 (18,8 т/га). 

В группу с урожайностью 10…15 т/га попали 14 сортов и 

сортообразцов, в том числе и контрольный сорт из Украины Люба-

ша, показавший урожайность 14,8 т/га. Наименее приспособленны-

ми к новым условиям выращивания оказались сорт Григорий Ко-

маров и 7 сортообразцов из центральных регионов России, у кото-

рых урожайность колебалась в пределах 5,7…9,2 т/га. 

Анализ урожайности перспективных и высокоурожайных сор-

тов подтвердил положение о том, что чеснок озимый очень сильно 

реагирует на изменение условий среды и при перемещении в дру-

гие климатические зоны снижает продуктивность в 1,5…2 раза [9]. 
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Погодные условия для ярового чеснока в 2017-2019 гг. суще-

ственно отличались как между собой, так и от среднемноголетних 

значений. Если показатели тепло- и влагообеспеченности 2017 г. 

незначительно отличались от среднемноголетних значений, то в 

2018 и в 2019 годах количество осадков соответственно составило 

61 и 45% от нормы, а средняя температура воздуха за вегетацию 

чеснока ярового возросла с 15,0°С в 2017 г. до 17,1°С в 2019 г., что 

привело к росту положительных температур на 248°С. Повышен-

ный температурный режим и незначительное количество выпавших 

осадков снизили влагообеспеченность посевов (ГТК) с 0,75 до 0,23 

в 2019 г. 

В таких жестких климатических условиях, несмотря на ка-

пельное орошение, наиболее адаптивными оказались сорта из Ита-

лии (Тасканский) и Франции (Кледор) с урожайностью 12,3 т/га, а 

также сорт Sabagold из Голландии, показавший урожайность 11,6 

т/га. Семь сортов из Польши, Франции и России показали урожай-

ность в пределах 8,0...10,2 т/га, что превысило урожайность кон-

трольного сорта Сочинский 56 (7,7 т/га). У остальных сортов чес-

нока ярового отечественной селекции урожайность колебалась в 

пределах 4,9...7,5 т/га. 

Таким образом, аиболее приспособленными к местным усло-

виям выращивания, обеспечившие урожайность 20 т/га и более, 

оказались сортообразец из Украины 01/19 – 22,2 т/га, из Самары 

01/01 – 21,9 т/га, сорт Шадейка – 20,0 т/га и 3 сортообразца местной 

селекции (05/02, 05/03 и 05/08) с урожайностью 22,1…23,1 т/га. 

  

Список литературы: 

1. Алексеева М.В. Чеснок. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 102 

с. 

2. Абрахина Ю.В. Чеснок / Ю.В. Абрахина, И.И. Ершов. – М.: 

Россельхозиздат, 1981. – 30 с. 

3. Середин Т.М. Элементный состав чеснока озимого (Allium 

sativum L.) сортов селекции ВНИИССОК / Т.М. Середин, А.Ф. 

Агафонов, Л.И. Герасимова, Л.В. Кривенков. – Овощи России. – 

2018. 0 №3. – С.81-85. 

4. Герасимова Л.И. Оценка коллекционного питомника чесно-

ка озимого по хозяйственно ценным признакам / Л.И. Герасимова, 

А.Ф. Агафонов, Т.М. Середин. – Овощи России. – 2018. - №5. – 

С.33-35. 



207 

 

5. Сельское хозяйство Дагестана. 2019. – Махачкала: Изд-во 

МСХиП РД, 2020. – 30 с. 

6. Методические указания по селекции луковых культур. Под 

ред. Ершова И.И., Агафонова А.Ф. – М.: ВНИИССОК, 1997. – 122 

с. 

7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур. – М.: Колос, 1971. – 248 с. 

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропром-

издат, 1985. – 351 с. 

9. Сузан В.Г. Производство чеснока в Сибири и на Урале: 

проблемы и перспективы / В.Г. Сузан, Е.Г. Гринберг, Т.В. Штай-

нерт. – Картофель и овощи. – 2013. - №9. – С.9-11. 

10. Джамбулатов З.М., Исригова Т.А., Салманов М.М., Исла-

мова Ф.И.Полезные свойства черного чеснока//Проблемы развития 

АПК региона. 2017. Т. 29. № 1 (29). С. 116-120.  

 

УДК 633.11 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ОРОШАЕМЫХ 

УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 

Д.С. Магомедова, доктор с.-х. наук, профессор  

С.А. Курбанов, доктор с.-х. наук, профессор 

С.О. Ахмедова, аспирант 

Г.М. Мамаев, студент 

Дагестанский ГАУ, Россия, Махачкала 

 

DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF ADAPTIVE  

TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF WINTER WHEAT  

IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE PLAIN ZONE  

OF DAGESTAN 

D.S. Magomedova, doctor of agricultural sciences, professor 

S.A. Kurbanov, doctor of agricultural sciences, professor 

S.O. Akhmedova, postgraduate student 

Dagestan GAU, Russia, Makhachkala 

 

Аннотация. Возделываемые в настоящее время в условиях 

Республики Дагестан сорта озимой пшеницы и уровень применяе-

мой агротехники обеспечивают в условиях орошения получение 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28998706
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472613
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472613
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472613&selid=28998706


208 

 

урожая зерна на уровне 2,7...3,0 т/га [14]. Современные технологии 

предполагают применение интенсивных сортов и создание условий 

для более полной реализации их биологического потенциала. В 

этой связи изучались перспективные высокоурожайные сорта ози-

мой пшеницы селекции Краснодарского НИИСХ Гром, Васса и Си-

ла, их адаптация к конкретным почвенно-ландшафтным условиям 

равнинной орошаемой зоны Республики Дагестан и разрабатыва-

лись некоторые элементы интенсивных технологий и их влияние на 

продуктивность, и качество зерна. Результатами исследований 

установлено, что наиболее приспособленным к местным условиям 

оказался сорт озимой пшеницы Гром, который на фоне отвальной 

обработки почвы на глубину 0,20...0,22 м после пропашного пред-

шественника при внесении N90P50 и N180P100, обеспечил получение 

урожая зерна на уровне 5,7 и 7,6 т/га при уровне рентабельности 

производственных затрат 179,8 и 183,0% соответственно. Примене-

ние ресурсосберегающих приемов основной обработки почвы 

(плоскорезной обработки на 0,20...0,22 м и дисковой на 0,12...0,14 

м) способствует ухудшению фитосанитарного состояния орошае-

мых полей в 1,7...2,2 раза, снижению урожайности на 5,1...9,6% и 

рентабельности производства зерна на 25,3...31,0%. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, нормы минераль-

ных удобрений, приемы основной обработки почвы, урожайность, 

экономическая эффективность. 

 

Abstract. The varieties of winter wheat cultivated at present in the 

conditions of the Republic of Dagestan and the level of agricultural 

technology used ensure grain yield at the level of 2.7 ... 3.0 t / ha under 

irrigation conditions [14]. Modern technologies involve the use of inten-

sive varieties and the creation of conditions for a fuller realization of 

their biological potential. In this regard, promising high-yielding varie-

ties of winter wheat bred by the Krasnodar Research Institute of Agri-

culture Grom, Vassa and Sila, their adaptation to specific soil and land-

scape conditions of the flat irrigated zone of the Republic of Dagestan 

were studied, and some elements of intensive technologies and their im-

pact on productivity and grain quality were developed. The results of the 

research showed that the variety of winter wheat Grom turned out to be 

the most adapted to local conditions, which, against the background of 

moldboard tillage to a depth of 0.20 ... 0.22 m after the tilled predeces-

sor with the introduction of N90P50 and N180P100, ensured a grain 
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yield of 5.7 and 7.6 t / ha with the level of profitability of production 

costs 179.8 and 183.0%, respectively. The use of resource-saving meth-

ods of basic soil cultivation (flat-cut cultivation by 0.20 ... 0.22 m and 

disc cultivation by 0.12 ... 0.14 m) contributes to the deterioration of the 

phytosanitary state of irrigated fields by 1.7 ... 2.2 times, a decrease in 

yield by 5.1 ... 9.6% and profitability of grain production by 25.3 ... 

31.0%. 

Key words: winter wheat, varieties, norms of mineral fertilizers, 

methods of basic tillage, yield, economic efficiency. 
 

Современные интенсивные технологии представляют собой 

комплекс технологических операций по управлению продукцион-

ным процессом сельскохозяйственных культур в агрофитоценозах с 

целью получения планируемой урожайности и качества продукции 

при обеспечении экологической безопасности и определенной эко-

номической эффективности. Многолетние исследования, проведен-

ные в различных регионах страны, стали основой для разработки 

адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, путем оптимального сочетания основных ее элементов, вклю-

чающих систему обработки почвы и систему удобрений [5-7].   

В условиях рыночной экономики ведения сельскохозяйствен-

ного производства подбор высокоурожайных сортов имеет большое 

значение. Такие сорта обеспечивают высокую продуктивность при 

обеспечении их основными факторами роста и развития растений 

[1, 11, 12]. По данным многих исследователей [2-4, 9, 10], значи-

тельное влияние на увеличение урожая и качество зерна оказывают 

минеральные удобрения. 

Обработка почвы также является важным агротехническим 

приемом, обеспечивающим оптимальные условия для роста и раз-

вития растений, но данные, полученные в различных зонах страны 

при изучении систем основной обработки почвы, весьма противо-

речивы [6, 10, 12-14].  

Учитывая противоречивость данных по эффективности систем 

обработки почвы, необходимость определения оптимальной нормы 

минеральных удобрений для перспективных сортов озимой пшени-

цы,  в орошаемых условиях Республики Дагестан были заложены 

два двухфакторных опыта: 

1 – для изучения влияния норм минеральных удобрений на 

урожайность и качество зерна перспективных сортов озимой пше-



210 

 

ницы. Сорта Таня (контроль), Гром, Васса и Сила высевали на трех 

уровнях минерального питания: 1 – без удобрения (контроль); 2 - 

N90P50: N10P50 аммофоса под основную обработку, N30  аммиачной селитры 

– в фазе кущения, N30 – выхода в трубку, N20 карбамида – в фазе ко-

лошения; 3 - N180P100: N20P100 под основную обработку, N60 – в фазе куще-

ния, N60 – В фазе выхода в трубку, N40 – в фазе колошения); 

2 – для изучения влияния приемов основной обработки почвы 

на урожайность перспективных сортов озимой пшеницы. Сорта Та-

ня (контроль), Гром, Васса и Сила высевали на трех фонах основной 

обработки почвы: 1 – отвальная обработка (вспашка) на глубину 

0,20...0,22 м, контроль; 2 – двукратное дискование на 0,12...0,14 м; 3 

– плоскорезная обработка на глубину 0,20...0,22 м. 

Почва опытного участка – лугово-каштановая тяжелосуглини-

стая, среднеобеспеченная азотом, богатая калием и низко обеспе-

ченная фосфором, содержание гумуса в пахотном слое (0...0,20 м) -  

2,5%. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН=7,2), плот-

ность пахотного слоя почвы - 1,28 т/м3. 

В условиях орошения одним из важных показателей эффек-

тивности использования запасов влаги является коэффициент водо-

потребления. Проведенные нами исследования показали, чтонеза-

висимо от сорта, применение удобрений приводит к снижению ко-

эффициента водопотребления  в среднем на 45,0%. Если на вариан-

те без удобрений коэффициент водопотребления в среднем соста-

вил 2073 м3/т, то с увеличением вносимых норм минеральных 

удобрений коэффициент водопотребления снизился на 37,6% 

(N90P50) и на 52,3% при внесении N180P100. 

Среди изучаемых сортов наиболее эффективно использует 

влагу сорт Гром - 1301 м3/т, что на 18,7% ниже контроля, далее по 

эффективности использования влаги отмечается сорта Васса (1409 

м3/т) и сорт Сила (1497 м3/т). Аналогичные закономерности отме-

чаются по этим сортам и на фоне различных приемов основной об-

работки почвы, при этом наиболее продуктивно используется влага 

при отвальной обработке – 1123 м3/т, затем при плоскорезной – 

1196 и дисковой – 1267 м3/т. 

От продуктивности работы ассимиляционного аппарата и ве-

личины усвоения им фотосинтетически активной радиации (ФАР) 

зависит урожайность  возделываемых сортов озимой пшеницы. 

Независимо от фактора сорта, на контроле (без удобрений) в сред-

нем сформировалось 31,3 тыс. м2/га листовой поверхности. Внесе-
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ние половинной нормы минеральных удобрений способствовало 

росту ассимиляционной поверхности на 23,3%, а применение оди-

нарной нормы привело к увеличению площади листьев на 39,6%. 

Среди сортов наибольшая площадь листового аппарата сформиро-

вана у сорта Гром при норме N180P100 - 46,3 тыс. м2/га, что на 12,4% 

выше сорта Таня (контроль) и 8,2% сорта Сила (табл. 1). 

Варианты, которые обеспечивали наибольшую площадь ли-

стовой поверхности, имели максимальные показатели и по фото-

синтетическому потенциалу (ФП) посевов. Наибольшие показатели 

ФП посевов – 2,53 млн. м2/га·дней достигнуты у сорта Гром в вари-

анте внесения одинарной нормы минеральных удобрений (N180P100), 

при 1,79 млн. м2/га·дней на варианте без удобрений. 

Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности  

сортов озимой пшеницы при  разных нормах внесения  

минеральных удобрений (2013-2015 гг.) 

Сорта 
Норма   

удобрений 

Площадь 

листьев, 

тыс. м2/га 

ФП, млн. 

м2/ 

га·дней 

СВ, 

т/га 

ЧПФ, 

г/м2 сут-

ки 

Таня 

Без удобрений 30,3 1,65 4,76 2,9 

N90P50 37,6 2,02 7,31 3,7 

N180P100 41,2 2,26 9,18 4,1 

Гром 

Без удобрений 32,8 1,79 5,44 3,1 

N90P50 39,8 2,11 9,69 5,0 

N180P100 46,3 2,53 12,92 5,2 

Васса 

Без удобрений 31,6 1,76 5,27 3,0 

N90P50 38,8 2,11 8,56 4,1 

N180P100 44,7 2,43 11,13 4,7 

Сила 

Без удобрений 30,5 1,68 4,93 2,9 

N90P50 38,3 2,03 7,99 4,1 

N180P100 42,8 2,31 10,62 4,7 

 

Отмечена прямо пропорциональная зависимость от норм ми-

неральных удобрений, с увеличением которых увеличивается не 

только ФП, но и содержание сухого вещества (СВ) и чистой про-

дуктивности фотосинтеза (ЧПФ). Среди сравниваемых сортов 

наилучшие показатели фотосинтетической деятельности отмечены 

у сорта Гром. 

Различие в приемах основной обработки почвы под сорта 

озимой пшеницы также отразилось на показателях фотосинтетиче-

ской деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о 
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преимуществе отвальной обработки почвы, обеспечивающей луч-

шие показатели фотосинтетической деятельности посевов. Приме-

нение двукратного дискования снижает площадь ассимиляционно-

го аппарата на 12,4%, ФП – на 12,7%, накопление сухого вещества 

– на 0,92 т/га. Применение плоскорезной обработки более оправда-

но, так как снижение показателей фотосинтетической деятельности 

менее значительно и колеблется в пределах 1,8...2,6%. 

Наиболее отзывчивым на применение отвальной обработки 

оказался сорт Гром, у которого площадь листьев, накопление ФП и 

СВ было на 18,1%, 17,9% и 21,6% соответственно выше, чем у кон-

трольного сорта Таня. У сортов Васса и Сила показатели фотосин-

тетической деятельности занимают промежуточное положение. 

Наряду с улучшением фотосинтетической деятельности, от-

вальная обработка почвы способствует большему снижению засо-

ренности посевов сортов озимой пшеницы. Замена отвальной обра-

ботки почвы дисковой и плоскорезной приводит к существенному 

росту засоренности посевов в 1,7 и 2,2 раза соответственно. 

Преимущество отвальной системы обработки почвы перед 

другими обусловлено наиболее благоприятным азотным питанием 

растений, а также оптимальными агрофизическими свойствами 

почвы, лучшим фитосанитарным состоянием и биологическим ре-

жимом почвы. 

Об эффективности сравниваемых сортов озимой пшеницы и 

изучаемых агротехнических приемов судят по их влиянию на уро-

жайность зерна (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы в  

зависимости от норм минеральных удобрений (2013-2015 гг.) 

Сорта 
Норма   

удобрений 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стекло-

видность, % 

Содержание 

белка, % 

Сырая 

клейковина, 

% 

Таня 

Без удобрений 2,84 66,6 12,6 26,4 

N90P50 4,32 71,4 14,1 28,4 

N180P100 5,63 73,7 14,6 30,6 

Гром 

Без удобрений 3,25 70,3 12,7 26,8 

N90P50 5,71 73,2 14,4 28,7 

N180P100 7,63 75,6 15,3 32,4 

Васса 

Без удобрений 3,17 70,4 12,8 26,5 

N90P50 5,05 728 14,2 28,7 

N180P100 6,50 73,6 14,7 31,6 

Сила Без удобрений 2,97 70,4 12,8 26,6 
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N90P50 4,71 72,8 14,2 28,5 

N180P100 6,23 73,6 14,6 31,7 

 

Проведенные нами исследования показали, что, в среднем за 

2013…2015 гг., наиболее высокая урожайность – 7,63 т/га, из изу-

чаемых сортов озимой пшеницы, достигнута по сорту Гром в вари-

анте внесения одинарной нормы минеральных удобрений (N180P100), 

что 14,8% больше, чем у сорта Васса, на 18,4% больше, чем у сорта 

Сила и на 26,2% больше, чем на контроле (сорт Таня). Внесение 

половинной нормы минеральных удобрений (N90P50), способство-

вало снижению урожайности у всех изучаемых сортов озимой пше-

ницы в среднем на 24,1%. 

Лучшие показатели качества зерна отмечены у сорта Гром, где 

отмечено самое высокое содержание белка (14,1%), сырой клейко-

вины (29,3%) при стекловидности 73%. Сорта Васса и Сила по по-

казателям качества превышали контрольный сорт Таня, но между 

собой существенно не отличались. Улучшили качественные пока-

затели зерна и вносимые минеральные удобрения, которые подняли 

стекловидность на 3,2 и 4,9%, содержание белка на 1,5 и 2,1%, сы-

рой клейковины на 2,0 и 5,0% соответственно при внесении поло-

винной и одинарной нормы внесения минеральных удобрений. 

 

Таблица 3 – Влияние приемов основной обработки почвы  

на урожайность и его структуру по сортам озимой пшеницы 

(2013-2015 гг.) 

Сорта 

Прием 

обработки 

почвы 

Урожай-

ность, 

т/га 

Продуктив-

ная кусти-

стость 

Масса зерна 

с 1 колоса, г 

Масса 1000 

семян, г 

Таня 

Отвальная  

обработка 
5,16 1,42 1,11 41,1 

Двукратное 

дискование 
4,47 1,38 1,04 40,0 

Плоскорезная 

обработка 
4,74 1,42 1,03 39,6 

Гром 

Отвальная  

обработка 
6,17 1,53 1,20 41,6 

Двукратное 

дискование 
5,58 1,42 1,20 40,1 

Плоскорезная 

обработка 
5,86 1,50 1,20 40,0 
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Васса 

Отвальная  

обработка 
5,87 1,42 1,26 45,0 

Двукратное 

дискование 
5,26 1,37 1,22 43,6 

Плоскорезная 

обработка 
5,53 1,37 1,24 44,3 

Сила 

Отвальная  

обработка 
5,46 1,44 1,12 41,9 

Двукратное 

дискование 
4,82 1,40 1,09 40,2 

Плоскорезная 

обработка 
5,18 1,43 1,11 39,5 

 

Проведенные исследования показали, что изучаемые приемы 

основной обработки почвы оказали существенное влияние на уро-

жайность сортов озимой пшеницы. Так, в среднем за 2013…2015 гг. 

максимальная урожайность была отмечена при отвальной обработ-

ке - 5,66 т/га. Применение двукратного дискования и плоскорезной 

обработки снизило урожайность сортов в среднем на 0,63 и 0,33 

т/га соответственно. Среди сортов озимой пшеницы лучшая уро-

жайность - 6,17 т/га достигнута по сорту Гром на фоне отвальной 

обработки почвы, что на 19,6% больше, чем у сорта Таня и на 5,1 и 

7,5% больше, чем у сортов Васса и Сила соответственно. 

Переход на ресурсосберегающие обработки почвы снижает 

продуктивную кустистость и коэффициент продуктивной кустисто-

сти, а также массу зерна с одного колоса и массу 1000 семян.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что все 

перспективные сорта озимой пшеницы превосходят сорт Таня (кон-

троль) по урожайности и качеству зерна, а среди сравниваемых 

сортов наиболее перспективен сорт Гром, наиболее адаптирован-

ный к конкретным почвенно-климатическим условиям и обеспечи-

вающий урожайность в среднем 5,7 т/га. При внесении N180P100 сорт 

Гром обеспечивает урожайность на уровне 7,6 т/га, а на фоне от-

вальной обработки почвы на 0,20…0,22 м – 6,17 т/га. Перспектив-

ным для практического использования является и сорт Васса, у ко-

торого урожайность колеблется в пределах 5,87…6,5 т/га. 
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        Аннотация: На лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве 

равнинного Дагестана изучено влияние предшественников и прие-

мов основной обработки почвы на урожайность семян озимого рап-

са в условиях орошения. Целью наших исследований было изучение 

влияния предшественников и приемов основной обработки почвы 

на ее плодородие и урожайность озимого рапса на семена в услови-

ях орошения. Исследования показали, что лучшим из изучаемых 

предшественников озимого рапса оказалась кукуруза на силос, где 

за годы проведения исследований, урожайность озимого рапса, в 

среднем по приемам обработки почвы, составила 3,23 т/га, что на 

0,33 т/га больше, чем после озимой пшеницы и на 0,41 т/га боль-

ше, чем после овса на зеленый корм. Максимальный урожай озимо-

го рапса - 3,45 т/га в среднем за 2009-2011 гг. получен при посеве 

его после кукурузы на силос на фоне плоскорезной обработки поч-

вы. Применение отвальной и поверхностной обработок приводило к 

снижению урожайности культуры соответственно на 0,23 и 0,43 

т/га. 

       Ключевые слова: предшественники, приемы обработки почвы, 

орошение, озимый рапс, урожайность семян. 

 

        Abstract: on meadow-chestnut heavy loam soil of lowland Dagestan, the 

influence of precursors and methods of basic tillage on the yield of winter 

rapeseed seeds under irrigation conditions is studied. The purpose of our re-

search was to study the influence of precursors and methods of basic tillage on 

its fertility and productivity of winter rapeseed on seeds under irrigation con-

ditions. Studies have shown that the best of the studied winter rapeseed crops 

was corn for silage, where over the years of research, the yield of winter rape-

seed, on average, according to soil treatment methods, was 3.23 t / ha, which 

is 0.33 t/ha more than after winter wheat and 0.41 t / ha more than after oats 
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for green feed. The maximum yield of winter rapeseed - 3.45 t / ha on average 

for 2009-2011 was obtained when it was sown after corn for silage on the 

background of flat-cut tillage. The use of dump and surface treatment resulted 

in a decrease in crop yield by 0.23 and 0.43 t/ha, respectively. 

         Keywords: antecedents, methods of tillage, irrigation, winter rape-

seed, seed yield. 

 

Технология обработки почвы под озимый рапс должна обеспе-

чивать качественную заделку семян и более полную реализацию 

биологической продуктивности культуры. В настоящее время во 

многих хозяйствах республики все чаще стали отказываться от 

многозатратных обработок и использовать ресурсо- и энергосбере-

гающие минимизированные приёмы основной обработки почвы. 

Несмотря на благоприятные климатические условия в регионе, 

урожайность большинства сельскохозяйственных культур на оро-

шаемых тяжелых почвах невысока, что объясняется недостаточной 

окультуренностью пахотного слоя, а также отрицательными агро-

химическими и агрофизическими свойствами почвы. 

В условиях орошения к причинам, вызывающим ухудшение 

агрофизических свойств, следует отнести и традиционную отваль-

ную обработку на одну и ту же глубину, которая ведет к разруше-

нию структуры и образованию плужной подошвы, затрудняет про-

никновение корней культур в более глубокие слои почвы, задержи-

вает воду и ухудшает питание растений [1]. Результаты исследова-

ний приемов обработки почвы, проведенных в разных регионах 

страны свидетельствуют о преимуществе комбинированной разно-

глубинной обработки почвы [2-5]. Поэтому для повышения плодо-

родия орошаемых почв тяжелого механического состава необходи-

мо улучшать свойства не только пахотного, но и подпахотного сло-

ев почвы, что достигается различными методами углубления 

корнеобитаемого слоя. 

Немаловажное значение для достижения высоких урожаев 

сельхозкультур имеет и правильный подбор предшественника. 

Целью наших исследований было изучение влияния предше-

ственников и приемов основной обработки почвы на ее плодородие 

и урожайность озимого рапса на семена в условиях орошения. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2008-

2011 гг. в опытной станции им. Кирова – филиале ФГБНУ «Феде-

ральный аграрный научный центр Республики Дагестан» на лугово-
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каштановых почвах тяжелого механического состава, средней сте-

пени окультуренности. Изучали три предшественника озимого рап-

са: озимая пшеница, кукуруза на силос, овес на зеленый корм и три 

приема основной обработки почвы: отвальный на глубину 20-22 см; 

плоскорезный с почвоуглублением КПГ-250 на 30-35 см и поверх-

ностный на глубину 12-15 см, дисковой бороной БДТ-3. 

Технология возделывания озимого рапса кроме изучаемых во-

просов соответствовала существующим в зоне рекомендациям. 

Учетная площадь делянки составляла 100 м2, повторность - 4-

кратная. 

Характеристика пахотного слоя почвы перед закладкой опыта: 

содержание гумуса по Торину - 2,7%, нитратного азота по Гранва-

лю и Ляжу - 4,6-4,8 мг/100 г почвы, подвижного фосфора по Мачи-

гину - 2,1-2,3 мг, обменного калия по Протасову - 36-38 мг на 100 г 

почвы. Структурно-агрегатный состав определяли по Саввинову, 

плотность почвы - по Качинскому, фотосинтетическую деятель-

ность по Ничипоровичу. Реакция почвенного раствора слабоще-

лочная, Рн-7,2. Все учеты и наблюдения проводились по общепри-

нятым методикам. 

Высевали озимого рапса сорта Дракон зернотравяной сеялкой 

СЗТ-3,6 рядовым способом с междурядьями 15 см. Норма высева 8-

10 кг/га. Ее устанавливали с таким расчетом, чтобы получить на 

квадратном метре 100-120 всходов. Влажность почвы в течение ве-

гетации поддерживали на уровне 75% от НВ. 

Результаты и обсуждение. Плотность сложения пахотного 

горизонта (0-30 см) лугово-каштановой тяжелосуглинистой почвы 

зависела от способа ее обработки. Плоскорезная обработка с почво-

углублением на 30-35 см снижала ее по сравнению с отвальной и 

поверхностной обработками соответственно на 0,06 и 0,11 г/см3. 

Плотность сложения верхнего (0-10 см) слоя не изменялась и со-

ставляла - 1,07 г/см 3 перед посевом и 1,32 г/см3 перед уборкой 

урожая. 

Динамика структурно-агрегатного состава почвы была более 

благоприятной при плоскорезной обработке по сравнению с отваль-

ной и поверхностной обработками. По содержанию водопрочных 

агрегатов обнаружено четко выраженное положительное влияние 

плоскорезной обработки с почвоуглублением в слое почвы 0-30 см, 

где содержание частиц фракции 5 - 0,25 мм составляло 22,8%, про-

тив 19,2% - при отвальной и 20,8% при поверхностных обработках. 
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Величина водопроницаемости при плоскорезной обработке осенью 

и весной была выше соответственно на 41,3-44,6 и 17,6-25,7%. 

Кроме того, она способствовала увеличению на 46,8% целлюлозо-

разлагающей активности почвы по сравнению с обычной вспашкой 

и на 66,4% - поверхностной обработкой. 

Улучшение агрофизических показателей почвы при плоскорез-

ной обработке почвы обеспечивало соответствующее повышение 

полевой всхожести семян, фотосинтетической деятельности посевов 

озимого рапса. Так, в среднем за 2008-2011 гг.  наибольшая полевая 

всхожесть семян 67,4% отмечена при посеве озимого рапса после 

кукурузы на силос на фоне плоскорезной обработке почвы. 

При отвальной и поверхностной обработках почвы, а также 

при посеве озимого рапса после озимой пшеницы и овса на зеленый 

корм показатели полевой всхожести семян снижались на 3,4-4,3 и 

4,4-5,6% соответственно. 

Площадь листовой поверхности в фазе цветения, фотосинтети-

ческий потенциал посевов и чистая продуктивность фотосинтеза 

были, на 9,6-18,7; 11,5-20,6 и 8,4-16,8% соответственно больше, чем 

при отвальной и поверхностной обработках. 

Исследования показали, что лучшим из изучаемых предше-

ственников озимого рапса оказалась кукуруза на силос, где за го-

ды проведения исследований, урожайность озимого рапса, в сред-

нем по приемам обработки почвы, составила 3,23 т/га, что на 0,33 

т/га больше, чем после озимой пшеницы и на 0,41 т/га больше, 

чем после овса на зеленый корм (табл. 1). 

Таблица1- Влияние предшественника и приема обработки почвы 

 на урожайность семян озимого рапса за 2009-2011 гг. 
п/п Предшественник 

А 

Способ  

обробработки 

обработкиобра-

ботки почвы Б 

Урожайность, т/га 

 

 

 

 

      обработки 
2009 г. 2010 г. 2011 г. средняя 

1 Озимая пшеница отвальная 2,67 2,84 3,06 2,86 

плоскорезная 2,89 3,12 3,43 3,15 

поверхностная 2,43 2,75 2,91 2,70 

средняя 2,67 2,90 3,13 2,90 

2. Кукуруза на силос отвальная 2,94 3,18 3,58 3,23 

плоскорезная 3,25 3,36 3,74 3,45 

поверхностная 2,72 3,07 3,27 3,02 

средняя 2,97 |3,20_ 3,53 3,23 

3. Овес на  

зеленый корм 

отвальная 2,77 2,92 3,16 2,95 

плоскорезная 2,98 3,16 3,52 3,22 
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поверхностная 2,56 2,86 3,04 2,82 

средняя 2,77 2,98 3,24 3,00 

 НСР05, т/га  0,12 0,15 0,18 - 

 

Максимальный урожай озимого рапса - 3,45 т/га в среднем за 

2009-2011 гг. получен при посеве его после кукурузы на силос на 

фоне плоскорезной обработки почвы. Применение отвальной и по-

верхностной обработок приводило к снижению урожайности куль-

туры соответственно на 0,23 и 0,43 т/га. 

Таким образом, в условиях орошения Терско-Сулакской под-

провинции Республики Дагестан наибольший урожай семян озимо-

го рапса (3,45 т/га) получен при посеве его после уборки кукурузы 

на силос на фоне плоскорезной обработки почвы с почвоуглублени-

ем на 30-35 см. 

В среднем за 2009-2011 гг. наибольший чистый доход (12740 

руб.) с 1 га получен при выращивании озимого рапса с применением 

плоскорезной обработки с почвоуглублением на 30-35 см и разме-

щении его по кукурузе на силос. Наиболее энергетически и эконо-

мически эффективным оказался этот вариант.  
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Аннотация.  Целью представленных исследований было вы-

явить лучший способ основной обработки почвы под кукурузу на 

силос. Установлено, что при отвальной обработке, как и при безот-

вальной обработке, получены одинаковые экономические показате-

ли, что свидетельствует о равно значимости этих способов обра-

ботки почвы с точки зрения экономики. Дисковая обработка приво-

дит к повышению себестоимости единицы продукции, уменьшению 

чистого дохода с 1 га и снижению рентабельности производствен-

ных затрат до 55,9 %.  

Ключевые слова: кукуруза, плотность почвы, структура поч-

вы, способ обработки почвы, энергетические затраты, урожайность.  

 

Abstract. The purpose of the presented research was to identify 

the best method of basic tillage for corn for silage. It was found that the 

same economic indicators were obtained for dump processing, as well 

as for non-dump processing, which indicates the equal importance of 

these methods of tillage from the economic point of view. Disk pro-

cessing leads to an increase in the cost of a unit of production, a de-

crease in net income from 1 ha and a decrease in the profitability of 

production costs to 55.9 %. 

Keyword: corn, soil density, soil structure, method of tillage, ener-

gy costs, yield. 

 

Кукуруза является ценной кормовой культурой, из которой за-

готавливается не только сочный корм с высокой концентрацией 

энергии, но и концентрированный. По содержанию энергии зерно 

кукурузы превосходит прочие злаковые культуры. Один килограмм 

его приравнивается к 1,34 кормовым единицам, тогда как 1 кг яч-

меня - 1,26, ржи - 1,18, овса - 1,0. Кукурузное зерно - превосходный 

источник энергии, но оно бедно протеином (9-11 %) [1]. 
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В агротехнике полевых культур значительную часть затрат 

занимает обработка почвы. По обобщенным данным на ее выпол-

нение приходится около 40 % энергетических и 25 % всех трудовых 

затрат [4, 5]. 

Был заложен полевой опыт по следующей схеме: вариант 1 – 

отвальная обработка на 25-27 см, контроль; вариант 2 – безотваль-

ная обработка на 25-27 см; вариант 3 – дисковая обработка на 10-12 

см. 

Задача исследований - выявить лучший способ основной об-

работки почвы под кукурузу на силос, обеспечивающий не только 

лучшие условия для развития растений, но и обеспечивающий 

наибольший выход продукции с единицы площади. 

Данные по величине плотности почвы свидетельствуют, что 

наибольшее влияние на нее оказывает как способ основной обра-

ботки почвы. Так и предшествующая технология возделывания 

люцерны. Плотность почвы в течении вегетации очень существен-

но меняется. В результате проведения обработки почвы она снижа-

ется на 0,11-0,15 г/см3, но под влиянием вегетационных поливов 

кукурузы, механических воздействий на почву при междурядной 

обработке плотность почвы к концу вегетации повышается и почти 

достигает исходной величины. Однако степень повышения плотно-

сти почвы существенно зависит от способа основной обработки. 

При вспашке и безотвальной обработке пласта люцерны на 25-27 

см почва разрыхляется во всем пахотном слое и имеет оптималь-

ную плотность от начала до конца вегетации. При отвальной обра-

ботке пахотный слой разрыхляется лучше (плотность 1,16 г/см3), 

чем при безотвальной (плотность 1,21 г/см3), что косвенно под-

тверждает хорошие структурообразующие качества люцерны. Про-

ведение 3 - 4 вегетационных поливов и 2 междурядных обработок 

уплотнили почву к концу вегетации до 1,24 г/см3 при отвальной и 

до 1,27 г/см3 при безотвальной обработке. 

При дисковой обработке на 10-12 см разрыхляется лишь верх-

ний слой, тогда как в слое 10-30 см плотность почвы в течении всей 

вегетации превышала оптимальную, что отрицательно сказалось на 

росте и продуктивности силосной кукурузы.  

Одним из важных показателей плодородия почвы является 

структура почвы, а в условиях орошения и ее водопрочность, от 

значений которой зависит возможность слитизации и уплотнения 

почвенного профиля [2, 3].  
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Наши исследования показали, что степень ухудшения струк-

туры зависит от абсолютного содержания их под предшествующей 

культурой – люцерной. возделывание кукурузы приводит к разру-

шению части структурных агрегатов. 

 

Таблица 1 - Влияние различных способов основной обработки  

почвы под кукурузу на агрофизические свойства почвы 

Показатели 
Способы основной обработки почвы 

отвальная  безотвальная дисковая 

Плотность почвы, 

г/см3 24,1

16,1
 

27,1

21,1
 

34,1

25,1
 

Количество водо-

прочных агрегатов 
50,2 45,7 44,2 

Водопроницаемость, 

за 1 час, мм/мин 
180 155 133 

в числителе – плотность в начале вегетации, в знаменателе – плотность 

в конце вегетации 

 

Так, на фоне отвальной вспашки количество водопрочных аг-

регатов в среднем уменьшилось в среднем на 4,7 %, а на фоне без-

отвальной и дисковой обработки соответственно на 9,2 и 10,7 %. 

Такое незначительное снижение водопрочной структуры пахотного 

слоя при разных приемах и глубине основной обработки является 

по-видимому следствием неустойчивости агрегации каштановых 

почв из-за их слабой гумусированности (2,5 %). 

В прямой зависимости от содержания водопрочных агрегатов 

и в обратной зависимости от плотности почвы находится ее водо-

проницаемость, которая при отвальной обработке была на 16 % 

выше, чем при безотвальной и на 35,3 % выше, чем при дисковой, 

что обеспечило более благоприятные условия водного режима 

орошаемых почв и меньшие потери влаги на сток. 

Таким образом, плотность почвы, наличие водопрочных агре-

гатов и водопроницаемость каштановой почвы поддается регулиро-

ванию путем подбора соответствующих способов основной обра-

ботки почвы. 

Данные по засоренности посевов кукурузы при различных 

способах основной обработки почвы предоставляют определенный 

научный и практический интерес. 
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Результаты наблюдений показали, что наименьшее количество 

сорной растительности отмечено на участках с отвальной обработ-

кой, тогда как на варианте с дисковой обработкой их было в 2,4 ра-

за больше. 

Необходимо также отметить, что при дисковой обработке в 

посевах кукурузы отмечено отрастание люцерны в количестве 19,3 

шт/м2, в то время как на участках с отвальной обработкой засорен-

ность люцерной была незначительной – 2,3 шт/м2. Несмотря на то, 

что применение дисковой обработки позволяет сэкономить до 20-

25% материальных и энергетических и энергетических ресурсов, в 

настоящее время при отсутствии в хозяйствах достаточного коли-

чества химических средств борьбы с сорной растительностью, вре-

дителями и болезнями, применение отвальной обработки целесооб-

разно, так как позволяет значительно улучшить фитосанитарное со-

стояние орошаемых полей. 

 

Таблица 2 - Засоренность посевов кукурузы в зависимости  

от способа основной обработки почв 

Обработка 

Количество сорняков, шт/м2 

Количество семян 

сорняков в слое 

0…0,1м. млн.шт./га 

начало 

вегета-

ции 

конец 

вегета-

ции 

в сред-

нем 

начало 

вегета-

ции 

конец 

вегета-

ции 

Отвальная    9,8 37,8 23,8 31,2 40,2 

Безотваль-

ная  

29,6 68,6 49,1 52,4 74,6 

Дисковая  36,2 80,2 58,2 60,3 77,4 

 

Анализ представленных данных свидетельствует, что способ 

основной обработки существенно влияет на урожайность зеленой 

массы силосной кукурузы. Связано это не только с ухудшением 

водно-физических свойств почвы, но и засоренностью посевов при 

дисковой обработке. Почти при одинаковой густоте стояния посе-

вов, масса единичного растения меняется существенно. Так, при 

отвальной обработке она на 16,8 и 42,4% больше. Чем при безот-

вальной и дисковой обработках соответственно. Это естественно  

отразилось на общей продуктивности орошаемого гектара. 
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Изучение структуры урожая показало, что способ основной 

обработки почвы оказал некоторое влияние и на содержание доли 

стеблей, листьев и початков в зеленой массе. При отвальной обра-

ботке на долю стеблей приходится 55,5%, на долю листьев 19,8% и 

початков 24,7%. Замена энергоемкой отвальной обработки безот-

вальной и дисковой приводит к увеличению суммарной доли стеб-

лей и листьев, но снижение доли початков в урожае, что отражается 

на качестве будущих кормов. 

 

Таблица 3 - Урожайность кукурузы при разных способах  

обработки почвы 

Обработка 

почвы 

Густота  

стояния,  

тыс. шт/га 

Масса  

1 растения, 

г 

Доля по-

чатков в 

урожае, % 

Урожайность, 

т/га 

Отвальная    41,5 742 24,7 30,8 

Безотвальная  41,4 635 23,6 26,3 

Дисковая  40,7 521 20,8 21,2 

 

Как показали расчеты, более высокая урожайность силосной 

кукурузы при отвальной обработке, превысила сокращение расхо-

дов на ГСМ и тракторные работы. Так, биоэнергетический коэффи-

циент, характеризующий во сколько раз энергия, содержащаяся в 

урожае, больше энергии, вложенной в технологический процесс ее 

возделывания, наибольший при отвальной обработке – 3,87, что 

свидетельствует о большой эффективности данной технологии для 

кукурузы на силос. На этом же варианте обеспечен максимальный 

чистый энергетический доход (57,1 ГДж/га), что на 70,7% больше, 

чем при дисковой обработке, а также наименьшая энергетическая 

себестоимость 1ц зеленой массы кукурузы - 64,6 МДж/га. 

В целом, при отвальной обработке, как и при безотвальной 

обработке, получены одинаковые экономические показатели, что 

свидетельствует о равно значимости этих способов обработки поч-

вы с точки зрения экономики. Дисковая обработка приводит к по-

вышению себестоимости единицы продукции, уменьшению чисто-

го дохода с 1 га и снижению рентабельности производственных за-

трат до 55,9%. 
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Аннотация: Целью исследований являлось определение 

устойчивости продуктивности растений земляники садовой при 

возделывании с капельным поливом на дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почве в Московской области. Исследования прово-

дились в полевом агрохимическом опыте с применением разных 

доз минеральных удобрений с фертигацией и в запас. По результа-

там трех лет наблюдений установили, что комбинированное внесе-

ние минеральных удобрений способствует повышению продуктив-

ности растений и устойчивости генеративной продуктивности зем-

ляники садовой сорта Хоней. 

Ключевые слова: земляника садовая, дерново-подзолистая 

почва, капельный полив, фертигация, продуктивность растений, 

минеральные удобрения. 

 

Abstract:The purpose of the research was to determine the sus-

tainability of strawberry productivity when cultivated with drip irriga-

tion on sod-podzolic clay loam soil in the Moscow region. The research 

was carried out in the field agrochemical experiment with the use of dif-

ferent doses of mineral fertilizers with fertigation and in reserve. Ac-

cording to the results of three years of observations, it was found that 

the combined application of mineral fertilizers contributes to increasing 

plant productivity and sustainability of generative productivity of straw-

berries cv.Honeoye. 

Key words:strawberry, sod-podzolic soil, drip irrigation, fertiga-

tion, plant productivity, mineral fertilizers 
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Адаптивность растений зависит от многих экологических фак-

торов, одним из важнейших являются условия минерального пита-

ния. Оптимизация системы удобрения в соответствие с биологиче-

скими требованиями культур позволяет сочетать высокую продук-

тивность с достаточной устойчивостью[4,5]. Важным критерием, 

обеспечивающим сохранение почвенного плодородия при макси-

мальной эффективности вносимых удобрений, является минимали-

зация антропогенного воздействия на почву. Внесение удобрений в 

корнеобитаемую зону растений земляники с капельным поливом 

(фертигация) должна обеспечивать снижение нагрузки на почву и 

повышение эффективности усвоения элементов минерального пи-

тания из питательного раствора [4]. Комбинированное внесение 

минеральных удобрений в запас и с фертигацией в течение сезона 

может способствовать увеличению продуктивности и стабилизации 

урожая культуры в течение ряда лет возделывания[4,7].  

Полевой агрохимический опыт заложен в сентябре 2014 года, 

согласно методике [8], рассадой земляники садовой с маточника 

ФГБНУ ВСТИСП в Ленинском районе Московской области на 

дерново-подзолистой почве среднесуглинистого гранулометриче-

ского состава. По данным агрохимического обследования, содер-

жание в почве щелочно-гидролизуемого азота составляло 15-22 

мг/100 г почвы, P2O5 – 16-25 мг/100 г почвы, К2О – 22-28 мг/100 г 

почвы, рНKCl в пределах 6,0-6,3. Варианты опыта размещались рен-

домизированным методом смешивания, площадь опыта 0,03 га. По-

вторность опыта четырёхкратная, повторности изолированные. 

Схема насаждений – однострочная, схема посадки 0,2 х 0,8 м, учет-

ная делянка – 3 погонных метра.  Применялись поверхностный ка-

пельный полив, фертигация, внесение минеральных удобрений в 

виде туков локально в запас (корневая подкормка). Сорта земляни-

ки садовой – Хоней, Троицкая. Удобрения, вносимые с фертигаци-

ей и в запас: аммиачная селитра, монофосфат калия, сульфат калия. 

Факторов опыта два, каждый изучается в трех градациях: А – дозы 

удобрений, вносимые с фертигацией, В – дозы удобрений, вноси-

мые в запас локально. Градации доз: 0 (удобрение не вносили), 0,5 

(вносили половину от рекомендуемой дозы), 1 (вносили полную 

рекомендуемую дозу). Сроки проведения – 2015 – 2018 гг. Схема 

опыта представлена в таблице 1. 

В сезон 2015 года через систему капельного полива и в запас 

были внесены минеральные удобрения из расчета N30 кг д. в./га, 
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P2O545 кг д.в./га, K2O60 кг д.в./га (полная доза). В сезон 2016, 2017 

и 2018 гг. в опыте полная доза минеральных удобрений составила в 

пересчете на 1 га N 70 кг д. в.,P2O5 30 кг д.в., K2O 50 кг д.в.  

Коэффициент устойчивости продуктивности растений опреде-

ляли по формуле: 

Uct=1– (∑Xt-Xc/∑Xt), 
где Xt – продуктивность растения за данный период наблюдения (год) в дан-

ном варианте,  

Xc– средняя продуктивность за все годы наблюдений по варианту [3]. 
Показатель применялся в исследованиях сотрудников инсти-

тута как характеризующий стабильность и адаптивность применяе-

мых условий выращивания плодовых и ягодных культур [5,6]. 
 

Таблица 1 - Схема полевого опыта 
Вариант Описание 

1. Ф 0;     Запас 

0 (контроль) 

Капельный полив (без удобрений), без внесения в запас 

(контроль) 

2. Ф 0,5;  Запас 

0 

Фертигация, ½ дозы удобрений, без внесения в запас 

 

3. Ф 1;     Запас 

0 

Фертигация, полная доза удобрений, без внесения в запас 

4. Ф 0;     Запас 

0,5 

Капельный полив (без удобрений), РК ½ дозы в начале ве-

гетации, N ½ дозы в начале вегетации (в запас) 

5. Ф 0,5;  Запас 

0,5 

Фертигация, ½ дозы удобрений, РК ½ дозы в начале веге-

тации, N ½ дозы в начале вегетации (в запас) 

6. Ф 1;     Запас 

0,5 

Фертигация, полная доза удобрений, РК ½ дозы в начале 

вегетации, N ½ дозы в начале вегетации (в запас) 

7. Ф 0;     Запас 

1 

Капельный полив (без удобрений), PK полная доза в нача-

ле вегетации, N ½ дозы в начале вегетации и ½ дозы после 

плодоношения (в запас) 

8. Ф 0,5   Запас 

1 

Фертигация, ½ дозы удобрений, PK полная доза в начале 

вегетации, N ½ дозы в начале вегетации и ½ дозы после 

плодоношения (в запас) 

9. Ф 1;     Запас 

1 

Фертигация, полная доза удобрений, PK полная доза в 

начале вегетации, N ½ дозы в начале вегетации и ½ дозы 

после плодоношения (в запас) 
 

Погодные условия в период проведения опыта были достаточ-

но разнообразны. В начале вегетационного периода 2015 года 

среднемесячная температура в апреле, мае и июне была выше 

нормы на 2-4С, количество осадков было выше средней нормы в 

мае, июне и июле, в августе выпало менее 20 мм осадков при сред-

нем многолетнем значении 80 мм. В осенний период 2015 года ко-
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личество осадков было достаточным, чтобы растения подготови-

лись к зимнему периоду. 

В 2016 году, начиная с февраля и до августа, средняя темпера-

тура за месяц превышала средние многолетние показатели на 3-

5С, количество осадков в весенний период было выше средней 

нормы, в летний период – в пределах нормы. В 2017 году в первую 

половину вегетационного периода наблюдались аномальные по-

годные условия для Московской области: низкая температура, вы-

сокая влажность, количество осадков выше среднего многолетнего 

значения (в апреле и июне – в два раза), в связи с чем цветение рас-

тений земляники садовой началось позже на неделю.Созревание 

плодов наступило позже на 3 недели, также наблюдались большие 

потери из-за распространения гнилей на созревающих плодах. По-

годные условия второй половины вегетационного периода были 

благоприятны, что способствовало формированию цветковых почек 

и закладке урожая будущего года.  

В 2018 году погодные условия были благоприятными для раз-

вития растений. Низкие среднемесячные температуры февраля и 

марта не способствовали выпаду растений. Температурные показа-

тели вегетационного периода не отличались от средней нормы, 

снижение количества осадков в июне и августе компенсировалось 

дополнительными поливами. 

В среднем за три года наблюдений установлено, что комбини-

рованное внесение минеральных удобрений способствовало увели-

чению продуктивности земляники садовой обоих сортов (рис.1, 2). 

Максимальная продуктивность растений сорта Хоней наблюдалась 

в варианте Ф 0,5   Запас 1 (вариант 8), это статистически доказано 

при расчетах. Увеличение продуктивности растений сорта Троиц-

кая в вариантах 5 и 6 (рис. 2) не превысило среднюю ошибку опы-

та.  
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Рис.1. Продуктивность и уровень показателя устойчивости продук-

тивности у растений земляники сорта Хоней. 2016-2018 гг. 

 

Наибольший коэффициент устойчивости продуктивности у 

сорта Хоней также наблюдался в варианте 8 (0,96), у сорта Троиц-

кая – в вариантах 4 и 9 (0,95). Ранее в подобных агрохимических 

опытах с четырехрядной схемой посадки растений и мульчирова-

нием значения коэффициента устойчивости продуктивности были 

ниже при более высоких значениях генеративной продуктивности 

растений [6].  

 
Рис. 2. Продуктивность и уровень показателя устойчивости продук-

тивности у растений земляники сорта Троицкая. 2016-2018 гг. 

Средняя продуктивность растения земляники садовой сорта 

Хоней в условиях Ленинского района Московской области в тече-

ние ряда лет составляла 170 г, сорта Троицкая – 160 г, при схожей 

схеме посадки [2], что соотносится с нашими данными. В более 

благоприятных условиях средняя продуктивность растения этих 
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сортов была около 500 г, отмечено, что большое влияние на данный 

показатель оказывают погодные условия [1]. 

Положительная взаимосвязь между увеличением продуктив-

ности и её устойчивостью наблюдалась у растений земляники садо-

вой сорта Хоней, в меньшей степени – у растений сорта Троицкая, 

однако различные многолетние данные позволяют подтвердить 

адаптивность сортов для условий средней полосы России. Комби-

нированное внесение минеральных удобрений в запас и с фертига-

цией способствует повышению продуктивности растений земляни-

ки садовой. 
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Аннотация. Проведены исследования по вариантам  форми-

рования зоны увлажнения земляники с использованием  метода 

глубокого объемного рыхления почвы на границе этой зоны. Изу-

чено влияние расхода капельниц  на  формирование зоны увлажне-

ния. Доказана эффективность образования  расширенной зоны 

увлажнения  на архитектуру корневой системы, динамику водопо-

требления, и урожайность земляники в климатических условиях 

Нижневолжского региона. 

Ключевые слова. Земляника, технические параметры, ка-

пельные линии, глубокое объемное рыхление, стрессорные факто-
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ры, архитектура корневой системы, поливная норма, водопотребле-

ние, урожайность. 

 

Abstract. Research has been carried out on variants of forming a 

zone of strawberry moisture using the method of deep volume loosening 

of the soil at the border of this zone. The influence of dropper consump-

tion on the formation of the humidification zone was studied. The effec-

tiveness of the formation of an extended humidification zone on the ar-

chitecture of the root system, the dynamics of water consumption, and 

the yield of strawberries in the climatic conditions of the lower Volga 

region has been proved. 

Keyword. Strawberries, technical parameters of drip lines, deep 

volume loosening, stress factors, root system architecture. 

 

Актуальность исследований.  Исследования последних деся-

ти лет выращивания земляники в Волгоградской области дают оп-

тимистический прогноз по перспективности этой культуры в усло-

виях жаркого континентального климата [3, 5, 11]. Разработан ком-

плекс элементов адаптивной  технологии, который позволяет полу-

чать высокий урожай земляники в достаточно трудных экологиче-

ских условиях. Появился интерес к этой высокодоходной культуре 

у фермерских хозяйств с ограниченными земельными ресурсами. 

Ранее в Волгоградской области производственные площади под 

земляникой были незначительные и располагались они в основном 

в Волго-Ахтубинской пойме. Пойменные участки с большой пло-

щадью озер создающих повышенную воздушную влагу и лесных 

массивов играющих роль ветрозащиты, создавали благоприятный 

микроклимат для выращивания этой культуры. Основные же пло-

щади земляники выращивались на подворьях и дачных участках. В 

девяностые годы, с появлением и быстрым внедрением капельного 

орошения, появились возможности на новом уровне разрабатывать 

адаптивные технологии выращивания земляники в непростых эко-

логических условиях [4, 6, 8]. Благоприятными факторами можно 

считать наличие сухого климата, позволяющего выращивать про-

дукцию с минимальными пестицидными обработками, высокой 

экологической чистоты. Достаточное количество тепла для выра-

щивания земляники от ранних до самых поздних и нейтрально 

дневных сортов, что позволяет создавать продолжительный кон-

вейер поступления ягод на рынок. Неблагоприятными факторами 
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являются высокие летние и низкие зимние температуры. Низкая 

влажность воздуха. Почвы со значительной долей пылевидной 

фракции, которые склонны к быстрому уплотнению и перегреву 

корнеобитаемого слоя [12, 15].         

Волгоградским филиалом ГНУ ВНИИГиМ в течение 2009 – 

2019 гг., проводились научные исследования в КФХ «Садко» и 

КФХ «Лиана» Дубовского района с целью разработки инновацион-

ной, адаптированной технологии выращивания земляники в эколо-

гических условиях Волгоградской области. Разработаны и внедре-

ны элементы адаптивной технологии, которые включают в себя  

низкие посадочные гряды, загущенную схему  посадки, комбини-

рованное орошение, особый режим фертигации, глубокое объемное 

рыхление почвы на границе зоны увлажнения [10].  Эти элементы 

адаптивной технологии, в производственных условиях, дают воз-

можность получения стабильных урожаев земляники на уровне 18-

20 т/га на второй год после посадки. Такой урожай обеспечивает 

высокую рентабельность производства и создает предпосылки рас-

ширения этой важной культуры в условиях континентального кли-

мата.   

Несмотря на довольно большой по времени опыт использова-

ния капельного орошения, на практике, часто допускаются ошибки 

в использовании этой системы полива. Капельное орошение дей-

ствительно очень эффективная технология, но кроме этого – это 

тонкий инструмент, который не прощает ошибок при его использо-

вании. Одной из наиболее важных составляющих использования 

капельного орошения это вопрос образования размеров и конфигу-

рации зоны увлажнения [2, 13, 14].  Изучая исследования по при-

менению капельного орошения на овощных и ягодных культурах, 

можно заметить, что основное внимание уделяется таким вопросам 

как зависимость урожайности от оросительных и поливных норм и 

от режимов минерального питания. Недостаточное внимание уде-

ляется формированию зоны увлажнения в зависимости от варианта 

обработки почвы [1, 2, 7, 14]. Исследования по расчету контуров 

увлажнения зачастую имеют противоречивый характер, не привя-

заны к определенной климатической зоне, методу предпосадочной 

обработки почвы, выращиваемой культуре и ее урожайности при 

разных вариантах зоны увлажнения [1, 2, 11, 13]. Зачастую на прак-

тике капельная линия приобретается та, которая дешевле. Выбор 

технических параметров капельных линий нельзя недооценивать. 
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Этот вопрос очень важен для образования зоны увлажнения, а зна-

чит и развития корневой системы. При образовании различной 

конфигурации зоны увлажнения, одна и та же оросительная норма 

может иметь различные результаты. Поливная влага,  проникающая 

за пределы корнеобитаемой зоны, приводит к неэффективному ис-

пользованию воды и дорогих удобрений при фертигации.  В этой 

связи важно для каждой структуры почвы и метода ее  подготовки, 

правильно подобрать  параметры капельной линии.  Это в первую 

очередь расстояние между капельницами и их производительность.  

Как правило, формируются высокие рыхлые гряды путем 

наброса фрезой, до 40 сантиметров (рис. 1).  В результате, в почве с 

рыхлой структурой, образуется  контур увлажнения узкий и глубо-

кий. На рисунке №2, - контуры увлажнения на посадках земляники 

фермерского хозяйства в Белгородской области, явно видны узкие 

и глубокие контуры увлажнения (более 40 см). При этом расстоя-

ние между капельницами 15 сантиметров. Это приводит к удоро-

жанию капельного орошения и явному вымыванию дорогостоящих 

удобрений за пределы активной корневой системы. 

 

 
Рисунок 1 - Формирование гряд под посадку земляники 
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Рисунок 2 - Контуры увлажнения на посадках земляники 

Подготовка почвы для капельного орошения без уплотнения 

верхнего слоя почвы тяжелыми катками является явной ошибкой. 

Уплотнение верхнего слоя почвы создает условия для распростра-

нения поливной влаги в стороны за счет капиллярных сил и замед-

ляет поступление влаги вниз за счет гравитационных сил. В резуль-

тате зона увлажнения приобретает расширенный характер, который 

способствует развитию корневой системы в верхних слоях почвы с 

более благоприятным воздушным режимом. 

В КФХ «Лиана» Дубовского района Волгоградской области 

Волгоградским филиалом ГНУ ВНИИГиМ в течение 2017- 2019 гг., 

проводились научные исследования с целью дальнейшего совер-

шенствования инновационной, адаптированной технологии выра-

щивания земляники в экологических условиях Волгоградской обла-

сти. Основными стрессорными  факторами выращивания земляни-

ки в условиях жаркого климата и в условиях проведения опыта, это 

высокие температуры, которые приводят к перегреву почвы, и тен-

денция быстрого уплотнения почвы при орошении с нарушением 

кислородного режима в более глубоких ее слоях. В предыдущих 

исследованиях выявлена эффективность таких агроприемов,  как 

заниженная посадочная гряда и укрытие соломой слоем 8-10 сан-

тиметров от перегрева почвы. Также была обоснована эффектив-

ность агроприема глубокого объемного рыхления на границе зоны 

увлажнения, что обеспечивало улучшение кислородного режима 

для корневой системы в более глубоких слоях почвы.  

Задачей проведения данных  исследований было изучение ва-

риантов конфигурации зоны увлажнения  на развитие корневой си-
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стемы, водопотребление и урожайность земляники. Основной иде-

ей эффективности формирования зоны увлажнения при постановке 

опыта была версия о том, что сформированная расширенная  зона 

увлажнения  позволит увеличить  наиболее работающую, эффек-

тивную часть корневой системы, сформированную  в верхних гори-

зонтах почвы с благоприятным кислородным режимом. Предпола-

гаемый эффект увеличения активной части корневой системы  это 

усиление роста, развития и урожайности растений. Кроме этого 

снижаются риски выщелачивания удобрений за пределы корневой 

системы и неэффективные потери поливной воды в более глубокие 

горизонты. Основу создания расширенной зоны увлажнения, с бла-

гоприятным  водно - воздушным режимом, создают три агротехни-

ческих приема. Это формирование гряды с уплотненным верхним 

слоем почвы. Глубокое объемное рыхление на границе зоны 

увлажнения. Выбор оптимального расхода капельниц. 

Материалы и методы. Опыт проводился на участке с наибо-

лее приемлемыми агрохимическими и водно-физическими почвен-

ными характеристиками, что важно для разработки адаптивной аг-

ротехнологии и рекомендаций по выращиванию земляники в не-

простых экологических условиях региона. Почвы опытного участка 

характеризуются маломощным гумусовым горизонтом 0,25-0,30 м, 

и низким содержанием гумуса в пахотном слое. Реакция почвенно-

го раствора нейтральная и слабокислая (рН 6.6-7.0). По содержа-

нию доступных форм элементов питания почвы характеризуются 

низкой обеспеченностью азотом и подвижным фосфором, средней 

обеспеченностью обменным калием.  По гранулометрическому со-

ставу  почвы легкосуглинистые. Плотность сложения в зоне увлаж-

нения составляет 1,15 т/м3. Влажность от сухой массы почвы при 

наименьшей влагоемкости равна 26%.  Опытный участок оснащен 

комбинированным орошением. Капельное орошение представлено 

капельными линиями «Евродрип» толщиной 10 милс.  Комплекта-

ция оросительного модуля в полной мере обеспечивает поддержа-

ния заданных режимов орошения и фертигации.  Спринклерное 

орошение оснащено  дождевателями 5022-U (желтый) фирмы «На-

ан-Дан-Джейн» с кулачковым рефлектором, для полива с расста-

новкой 10 на 12 метров, создающий количество осадков 3мм/час. 

(0,5 м3/мин.) при давлении 2,5 атм.    

Опыт заложен рассадой собственного производства сорта  Ал-

ба. Сроки посадки определялись погодными условиями в первых 
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числах мая, когда температура почвы на глубине 8 сантиметров ва-

рьировала в течение суток в пределах  8 - 12 0С.  Плотность посадки 

44 тыс. шт/га.  Два рядка на одну капельную линию. Расстояние 

между капельными линиями (центрами рядов) 150 см. Растения вы-

саживались на адаптированную, низкую гряду, покрытую мульчи-

рующей пленкой. Высота гряды 8 сантиметров.  Для профилактики 

грибных заболеваний проводилась трехкратная обработка за сезон 

препаратом Свитч 62,5 WG в норме 0,9 кг/га.  Для борьбы с вреди-

телями использовался инсектицид Актеллик 500 ЕС (пиримифос-

метил 500 г/л) в норме 0,8 л/га., два раза за сезон. Для устранения 

распространения клеща использовался биологический препарат 

Актофит (аверсектин С 0,2%) в норме 0.6л/га три раза за вегетацию.  

В год посадки    спринклерное орошение работало в следующем 

режиме. 

В день после посадки один полив в течение 40 минут (полив-

ная норма 20 м3/га). В последующие дни до начала активного роста 

растений по одному освежительному поливу в течение 20 минут в 

ранние утренние часы (поливная норма 10 м3/га).  В дальнейшем 

аналогичный полив в утренние часы проводился в дни, с прогнозом 

максимальной суточной температуры более 300С. Капельное оро-

шение поддерживало предполивной порог влажности почвы от по-

садки до конца вегетации на уровне 90% НВ в слое почвы 0,4 м.  В 

год посадки проводилось регулярное удаление розеток и цветоно-

сов. 

В год плодоношения, во всех вариантах поддерживался оди-

наковый уровень предполивной влажности 90-80% НВ, 90% НВ от 

начала вегетации до созревания в слое 0,4 м.  Далее 80% НВ в слое 

0,4 м. от начала созревания до конца вегетационного периода.  

Спринклерное орошение работало до начала созревания в течение 

20 минут в ранние утренние часы (поливная норма 10 м3/га), в дни, 

с прогнозом максимальной суточной температуры более 300С.  Во 

всех вариантах поддерживался уровень минерального питания   

(N90 P60 K150) рассчитанный на  урожайность 25 т/га.  Фертигацион-

ные поливы осуществлялись по ранее  разработанной схеме осно-

ванной на положительной корреляции вносимых доз удобрений с 

динамикой нарастания вегетативной массы растений земляники. 

Так же во всех вариантах опыта проводился агротехнический при-

ем – глубокое объемное рыхление (рис. 3). Первое объемное рых-

ление почвы проводилось одновременно с образованием гряд перед 
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влагозарядковым поливом и посадкой. На следующий год, в пер-

вый, основной  год плодоношения проводилось одно рыхление по-

сле перемещения укрытия соломы в междурядье, перед первым по-

ливом. 

Для решения поставленных задач проведен двухфакторный 

опыт. 

Фактор А – включал два варианта опыта. В варианте А1 – 

предусмотрено проведение объемное рыхление на границе зоны 

увлажнения.  Схема посадки 125 + 25х30. Плотность посадки 44 

тыс. шт/га. Расстояние между зонами объемного рыхления 50 см.  В 

варианте А2 - без проведения объемного рыхления.  С той же схе-

мой и плотностью посадки (рис. 3).  

Фактор В - включал два варианта опыта. В варианте В1 -  при-

менялась капельная линия с расстояниями между капельницами 

0,30 м с расходом 1,3 л/ч. В варианте В2 - применялась капельная 

линия с расстояниями между капельницами 0,30 м с расходом 2,6 

л/ч (табл. 2). 

Обсуждение результатов. Показатели хорошей урожайности 

и во всех вариантах опыта подтверждают эффективность ранее раз-

работанных адаптивных элементов технологии. Это измененная 

конструкция гряд в сторону ее занижения. Глубокое объемное рых-

ление с целью значительного улучшения водно-воздушного режима 

почвы в зоне развития корневой системы, применение схемы фер-

тигации с учетом динамики нарастания вегетативной массы земля-

ники, экономическая целесообразность использования рассады 

собственного производства. 

 

 

Рисунок 3 - Зона увлажнения почвы по вариантам опыта 
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Таблица 1 - Режимы полива по вариантам опыта 

 

Показатели режима  

полива 

Варианты опыта 

А1 Объемное рыхление 
А2 Без объемного  

рыхления 

В1 

Расход ка-

пельницы 

1,3 л/ч 

В2 

Расход ка-

пельницы 

2,6 л/ч 

В1 

Расход ка-

пельницы 

1,3 л/ч 

В2 

Расход ка-

пельницы 

2,6л/ч 

При поддер-

жании пред-

поливной 

влажности 

80% НВ 

Полив-

ная нор-

ма, м3/га 
96 96 96 96 

Время 

полива -  

(час.) 
3,24 1, 42. 3,24 1,42 

При поддер-

жании пред-

поливной 

влажности 

90% НВ 

Полив-

ная нор-

ма, м3/га 
40 40 40 40 

Время 

полива -  

(час) 
1,25 42 мин. 1,25 42 мин. 

 

Таблица 2 - Показатели эффективности режимов капельного  

орошения по вариантам опыта 

Показатели  

Варианты опыта 

А1 Объемное рыхление 
А2 Без объемного  

рыхления 

В1 

Расход ка-

пельницы 

1,3 л/ч 

В2 

Расход ка-

пельницы 

2,6 л/ч 

В1 

Расход ка-

пельницы 

1,3 л/ч 

В2 

Расход ка-

пельницы 

2,6л/ч 

Максимальная 

площадь листовой 

поверхности в 

среднем на 1 

раст., см2 

2125 2445 2074 2164 

Количество ягод 

на одном расте-

нии, шт. 

18.2 18.8 17,9 18,6 

Урожай с одного 

куста, г 
540 589 527 545 
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Урожайность, т/га 23,8 25,9 23,20 24,2 

Суммарное водо-

потребление, м3/га 
5212 5328 5284 5149 

Коэффициент во-

допотребления, 

м3/т 

219 206 228 213 

 

Сравнивая результаты опыта, видим, что в варианте А1В1 при 

расходе капельница 1,3 л/ч.  В этом варианте при малом расходе 

капельниц  и максимальным временем полива конфигурация этой 

зоны, узкая и заглубленная не способствовала развитию корневой 

системы на благоприятном верхнем уровне. Урожайность состави-

ла 23,8 т/га. Коэффициент водопотребления составил 219 м3/т. 

В варианте А1В2 на той же гряде с такой же зоной увлажнения 

и той же поливной нормой, но при расходе капельницы 2,6 л/час 

время полива сократилось в два раза. При этом увеличилась длина 

прилегания зоны увлажнения к зоне рыхления. В этом варианте за 

счет увеличения расхода капельниц в два раза влага быстрее дохо-

дит  до объемного  рыхления, и формирует более  глубокую зону 

благоприятного водно - воздушного режима. Это привело к значи-

тельному увеличению урожайности по сравнению с первым и со-

ставила 25,9 т/га. Коэффициент водопотребления соответственно 

ниже (206 м3/т). 

В варианте А2В1 при расходе капельницы 1,3 л/ч, получен 

урожай 23,2 т/га. Это наименьший результат по вариантам опыта. 

Коэффициент водопотребления самый высокий и составил 228 м3/т. 

Самое продолжительное время полива с малым расходом капель-

ницы сформировало узкую и глубокую зону увлажнения, что при-

водит к потере поливной влаги и неэффективного использования 

удобрений при фертигации за счет вывода их из зоны активной 

корневой системы.  

В варианте А2В2 при расходе капельницы 2,6 л/ч была создана 

более широкая и менее глубокая зона увлажнения, что положи-

тельно сыграло на развитие корневой системы в верхней зоне с бо-

лее благоприятным водно воздушным режимом.  Получен урожай в 

данном опыте 24,2 т/га. Коэффициент водопотребления составил 

213 м3/т (табл. 1). 
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Заключение. Результаты проведенного опыта подтвердили 

важность параметров величины и конфигурации  зоны увлажнения 

на капельном орошении. Основными инструментами образования 

эффективной зоны увлажнения является оптимальный подбор  рас-

хода капельниц совместно с обязательным применением такого аг-

роприема, как глубокое объемное рыхление. Данные агроприемы 

способствуют расширению площади активной корневой системы в 

создаваемых благоприятных водно - воздушных  почвенных усло-

виях, и как следствие повышению урожайности.  Можно с уверен-

ностью предположить, что данные исследования могут быть акту-

альны не только при выращивании земляники, но и при выращива-

нии,  например  таких овощных культур как перец или томаты.  
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Аннотация. В условиях типичных сероземных почв 
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Приоритет снаряда: полное удовлетворение потребности 

населения страны в продуктах питания, в том числе растительном 

масле, поддержание плодородия почв вместе с обеспечением 

животноводства полноценными питательными кормами, проблемы 

эффективного использования лимита воды, выделяемого 

провинциям, являются одним из актуальных вопросов, стоящих 

перед сельским хозяйством. 

2017 года Президента Республики Узбекистан в этой связи 1 

июня о мерах по размещению повторных посевов на рыхлых полях 

из зерновых культур с Колосом в 2017 году, обеспечению 

материально-техническими ресурсами, необходимыми для посева" 

было принято ПП-3027-е постановление. 

Цель исследования: определить оптимальный режим 

орошения и водопотребления, обеспечивающий быстрый рост, 

развитие и высокую урожайность зерна масличных сортов 

подсолнечника после осени в условиях типичного серезомёмых 

почв Ташкентской области. 

Метод исследования и экспериментальная система: все 

наблюдательные измерения и анализы в исследованиях 

проводились в соответствии с методическими указаниями, 

принятыми в Пгуэиит "методика полевых опытов с хлопчатником" 

(1981), "методика проведения полевых опытов" (2007). 

Статистический анализ данных о производительности труда B.A.It 

проводилась на основе метода Доспехова "Методика полевого 

опита" (1979, 1985). 

Исследования проводились в области селекции хлопчатника, 

посева и агротехнологий возделывания опытного участка 

Аккавакской опытной станции Ташкентской области в условиях 

типичных серезомём почв, орошаемых Ташкентской области, где 

механический состав-Тяжелый песок, подземные воды глубоки 

(>15 м), поливаются со старого и в эксперименте высевали 

перспективные сорта подсолнечника, сравнивая сорта "Джахонгир" 

с сортами "Навруз". При уходе за растением подсолнечника 

орошение осуществлялось в порядке 65-65-60% и 75-75-65% 

относительно ограниченной полевой влагоемкости (Чдн) в 

расчетных слоях почвы. В Бунде ирригационные работы 

проводились в порядке, учитывающем примерные слои почвы 0-50 
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см и 0-70 см. Эксперимент состоял из 5 вариантов, размещенных в 

трех повторениях, в трех полушариях по методу рендомизации. 

Результаты исследования: в условиях типичных мешковинных 

орошаемых почв Ташкентской области сорта подсолнечника 

высевали в первой декаде июля с интервалом высева 70 см. 

Одновременно с их посадкой были получены посевы для орошения, 

а на всходы было выдано 800 м3 семян с гектара. Затем было 

замечено, что семена были полными, проросшими в течение 6-8 

дней. После того, как газон был полностью пророс, была проведена 

первая культивация, а через 4-5 штук кленовый лист был удален (70 

х 30 см). 

Перерабатывающие работы по ассортименту сортов 

подсолнечника проводились несколько раз в зависимости от 

влажности почвы в процессе роста, развития растения. Обработка 

междурядий была прекращена, когда высота растений у сортов 

подсолнечника достигала 80-100 см. При выращивании сортов 

подсолнечника корзинки очищали от сорняков в фазах всходов и 

цветения. Густота сеянцев сортов подсолнечника составляла 14,2-

40 зерен на 35 метров по счету пагонометра. Обработку 

междурядий проводили 2-3 раза в культиваторах марки Ху-4 в 

период роста. 

Насыпная масса и пористость грунта. В полевом опыте тень 

показала свое влияние на объемную массу, пористость почвы при 

различных поливных процедурах, формирование элементов урожая 

и увеличение урожайности. В начале практического периода в 

эксперименте пробы почвы отбирали с поля 5 баллов по методу 

канверта и определяли массу почвы, пористость (N.A.In был 

определен метод Качинского). В конце периода внесения 

определяли объемную массу, удельную массу и пористость грунта 

от каждого 10-сантиметрового слоя до 0-100-сантиметрового слоя 

от всех варинтов. Важную роль играет хорошее знание водно-

физических свойств почвы, прежде всего, в повышении культуры 

почвы. Водопроницаемость почвы, пористость, влагосодержание, 

порядок нагрева воздуха и др., обусловлен его механическим 

составом. 

В экспериментах было установлено, что поливные процедуры 

существенно влияют на объемную массу почвы. Поливные 

процедуры 65-65-60%, 75-75-65% по сравнению с увеличением 

количества поливной воды, количество сезонных поливов также 
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увеличилось. В результате увеличения количества поливов 

произошло значительное увеличение объема массы. В наших 

исследованиях также наблюдалось снижение пористости почвы за 

счет увеличения объема почвенной массы. 

По результатам валового анализа почва опытного поля имеет 

меньший тип почвы, чем запас питательных веществ. 

Соответственно, стало известно, что количество валового азота в 

слое 0-30 см почвы составило 0,042%, фосфора 0,046%, гумуса 

0,542%, в слое 30-50 см в пропорции 0,036; 0,036 и 0,542%, 

соответственно 0,040 в слое 0-50 см; 0,042 и 0,499%. 

Опытное поле ограничено влажностью поля (Чдн)21,5%в слое 

почвы 0-30 см, 21,6% в слое 0-50 см,21,8% в слое 0-70 см, 0-100 

см.но на 22,8 %. 

В эксперименте сорта возделываемого многократно 

возделываемого подсолнечника расходовались на 1-й вариант с 

системой 1-2-1 4 раза на основе производственных приемов, на 

2532 м3/м, на 65-65-60% влажности почвы, на 2-й вариант с 

системой 1-1-1 3 раза на основе учетного слоя 0-50 см, а на период 

роста сортов подсолнечника в Аккавакском опытном хозяйстве 

Ташкентской области составлял 84-93 дней и был среди 

средиземноморских сортов. Период роста сорта подсолнечника в 

результате научных исследований, у сорта подсолнечника 

"Навруз", 65-65-60% до полива по сравнению с Чднс, в учетном 

слое почвы 0-50 см составил 84 дне утром. Урожайность зерна 

также была выше на 2,6-6,1 ц/ч по сравнению с контрольным 

вариантом у сортов Навруз. 

В заключение следует отметить, что при уходе за 

подсолнечником, которое повторно высаживают в условиях 

типичных мешковинно-орошаемых почв Ташкентской области, в 

65-65-60% случаев по сравнению с ограниченной полевой 

влажностью почвы (Чднс), в исследованиях, проведенных в 

порядке экономичного орошения на 0-50 см, рост, развитие 

растения, а также его продуктивность снижаются. 
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Аннотация. Целью исследования являлось выделение и со-

здание высокопродуктивных, устойчивых к болезням сортов и 

гибридов, разработки инновационных элементов технологии выра-

щивания огурца на орошаемых землях Узбекистана. Объектами ис-

следования являлись растения и плоды 14 сортообразцов огурца, 

возделываемых в Узбекистане, и 30, возделываемых в США, 25 ли-

ний огурца, изучаемых в селекционном питомнике, 5 регуляторов 

роста, электрически активированная вода, облучение семян 

НЧЭМИ+УФС, облучение растений УФС, 15 схем размещения и 

густот стояния растений, вертикальная шпалера в открытом грунте, 

6 споcобов прививки, 13 подвоев для нее. Научная новизна иссле-
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дований заключается в следующем: впервые в условиях Узбеки-

стане проведена оценка сортообразцов огурца, возделываемых в 

открытом грунте в Узбекистане и США, по скороспелости, ком-

пактности куста, устойчивости к фузариозному увяданию и мучни-

стой росе, величине и товарным качествам урожая, на основе ее 

выделены наиболее перспективные для Узбекистана; выделен ис-

ходный материал для селекции огурца на скороспелость, компакт-

ность куста, устойчивость к мучнистой росе и фузариозу, высокую 

продуктивность и короткоплодность; выполнена комплексная 

оценка ранее полученных линий в селекционном и контрольном 

питомниках, конкурсном сортоиспытании с последующей переда-

чей на государственное испытание; определен наиболее эффектив-

ный способ применения на огурце широко распространённых регу-

ляторов роста этрелам, оксигуматам и нитролина; определена эф-

фективность применения активированной воды, облучения семян 

НЧЭМИ+УФС и облучения растений УФС в сравнении с примене-

нием регуляторов роста гумата натрия и рослина; установлена 

оптимальная густота стояния и схемы размещения растений для 

короткоплетистых и длиноплетистых сортов; выявлено 

эффективность выращивания огурца в открытом грунте на 

вертикальной шпалере; выделены сортообразцы огурца пригодные 

для выращивания на вертикальной шпалере; установлен 

оптимальный способ выращивания огурца с применением прививки 

на тыквенные растения; выделены виды подвоев для прививки, 

определены оптималные для прививки длина и диаметр подвоя и 

условия микроклимата, обеспечивающие высокую приживаемость 

привоя. 

Ключевые слова: Сорт, опыление, семена, гибрид, урожай.  

 

Abstract. The aim of the research is to select and create the cu-

cumber varieties with high yield, resistant to diseases and suitable for 

local consumers demand, to determine proper sowing scheme in open 

field and plant density, to found the effectiveness of the influence of 

growth substances and electric effect, to grow the plant in trellis, and al-

so to cultivate cucumber by using grafting. The object of the research. 

As an object of the study were taken plants and fruits of 14 cucumber 

varieties that are cultivated in Uzbekistan and 30 varieties which are 

cultivated in the USA, 25 lines of cucumber that were studied in 

breeding seedlings, 5 growth regulators, electrically active water, seed 
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radiation at LFEMW ( low frequency electromagnetic waves) + ultravi-

olet radiation, plant radiation with ultraviolet rays, 21 sowing scheme 

and plant density, straight trellis in open field, 13 rootstocks for 

grafting, 6 grafting methods. The scientific novelty of the research is as 

follows: for the first time the cultivated cucumber varieties in open fields 

of Uzbekistan condition and in the USA have been fully evaluated; per-

spective cucumber cultivars have been selected to be grown in open 

fields of Uzbekistan and recommended as a primary source for 

breeding; previously obtained 25 lines of cucumber samples have been 

fully evaluated for breeding and control seedling production, as a result 

of competitive variety testing 3 cucumber varieties have been presented 

to state variety testing and entered state register; determined the effica-

cy of the use of growth regulators of cucumber such as etrel, oxyhumate 

and nitrolyne, comparison of humates sodium and rosline matters with 

the ultraviolet solar radiation of plant and seeds, their altogether appli-

cation efficacy;  for the first time the proper sowing scheme and plant 

density were identified for long-climbing and short climbing cucumber 

varieties;  for the first time the effectiveness of the cultivation of cucum-

ber has been  studied on straight trellis in open fields of Uzbekistan and 

selected the suitable cultivars for it; for the first time the cucumber was 

cultivated in open field of Uzbekistan condition by grafting with cucurbi-

taceous crops, good rootstocks were selected and favorable macrocli-

matic condition was determined, as well as, a diameter and length of 

good rootstock, the most effective scaffolding and close grafting methods 

were studied.  

Key words: Variety, рollination, seed, hybrid, harvest. 

 

Введение. По данным Министерства сельского хозяйства Рес-

публики Узбекистан, в 2019 году огурец выращивался на площади 

25,5 тыс. га и его валовые производство составило 1034,2 тыс. т. 

Это полностью удовлетворяют потребности населения своей стра-

ны. Однако постоянной рост численности населения и необходи-

мость увеличения объемов экспорта овощной продукции требует 

дальнейшего увеличения производства продукции огурца.  

Одним из основных приоритетных направлений выращивания 

культуры является правильное использование новых селекционных 

технологий, землепользование, эффективное использование поч-

венных ресурсов, восстановление плодородия, улучшение состоя-

ния мелиорации почв, защита её от водной и ветровой эрозии, а 
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также засоления. В связи с ограниченностью площадей оращаемых 

земель, единственным путем увеличения производства огурца яв-

ляется повышение урожайности. Это возможно только благодаря 

внедрению новых высокопродуктивных сортов и инновационных 

элементов технологии выращивания. В связи с этим выделение и 

создание новых высокопродуктивных, устойчивых к болезням сор-

тов и гибридов огурца, а также разработка инновационных элемен-

тов технологии выращивания огурца в открытом грунте в условиях 

нашей страны является актуальной научной проблемой, имеющей 

важное практическое значение, и проведение исследований в этом 

направлении является востребованным.  

Исследования, проведённые в таких аграрно развитых зару-

бежных странах как Израиль, Китай, Корея, Венгрия и Россия пока-

зали высокую эффективность выращивания огурца в открытом 

грунте [1, 2, 3, 4, 8].  

Целью исследования являлось выделение и создание высо-

копродуктивных, устойчивых к болезням сортов и гибридов, 

разработки инновационных элементов технологии выращивания 

огурца в открытом грунте. 

Задачи исследования заключаются в следующем: сравнить 

по комплексу признаков в коллекционном питомнике и 

предварительном сортоиспытании сортообразцы, возделываемые в 

открытом грунте в Узбекистане и США; выделить наиболее 

урожайние, устойчивые к болезням, испытать в конкурсном 

сортоиспытании и наиболее перспективные передать на государст-

венное сортоиспытание; вывести новые высокопродуктивные, 

устойчивые к мучнистой росе, короткоплодные с гладкой 

темнозелёной поверхнистью на основе ранее полученных линии; 

выявить наиболее эффективные способы применения регуляторов 

роста этрела, оксигумата и нитролина, сравнить эффективность 

применения регуляторов роста гумата натрия и рослина с различ-

ными способами электровоздействий; установить оптимальную гу-

стоту стояния и схемы размещения растений для разно плетистых 

сортов; определить экономическую эффективность выращивания 

огурца в открытом грунте на вертикальной шпалере и подобрать 

наиболее пригодные для нее; изучить способы прививки огурца, 

обеспечивающие высокую приживаемость, морфо-биологические 

признаки растении и выделить перспективные подвои. 
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Методы исследования. Исследования проведены в Ташкент-

ском ГАУ, полевые опыты закладывались на его эксперименталь-

ной базе и базе НИИ растениеводства, почвенные и климатические 

условия которых характерны для равнинной зоны Ташкентской об-

ласти. Исследования проводились методом полевых опытов, 

которые сопровождались фенологическими наблюдениями, 

биометрическими учетами, определением степени поражаемости 

фузариозным увяданием и мучнистой росой, учетами величины и 

товарных качеств урожая. Наблюдения и учеты проводились в 

соответствии с требованиями общеприниятых методик. 

Коллекционный и селекционный питомники закладывались без 

повторений, контрольный – в 2х повторениях, конкурсное 

сортоиспытание и все другие опыти - в 4х повторениях. Изучение 

сортообразцов в коллекционном и селекционном питомниках 

проводилос в соответствии с «Методическими указаниями по 

изучению и поддержанию мировой коллекции огурца (ВИР)», в 

предварительном и конкурсном сортоиспытаниях - «Методикой 

государственного сортоиспытания сельскохозяй-ственных культур 

(выпуск 4. Картофель, овощные и бахчевые культуры)». При 

определении устойчивости к болезням руководствовались «Мето-

дическими указаниями по селекции огурца (ВНИИССОК)» [5, 6, 9].  

Отмечается, что основные результаты исследований подвер-

галась статистической обработке методом дисперсионного анализа 

с использованием компостерных программ «Excel 2010» и 

«Statistica 7.0 for Windows». Указываеися, что проводилось 

определение экономической эффективности сделанных научных 

разработок. 

Результаты исследования. В первой опыте «Выделение и со-

здание высокопродуктивных сортов огурца для открытого грунта» 

для выделения перспективных для возделывания в открытом грунте 

сортов и гибридов было проведено предварительное 

сортоиспытание 14 сортооборазцов огурцов, возделываемых в 

Узбекистане, и 12 сортообразцов, возделываемых в США (2001-

2002 гг.), а также изучены 18 коллекционных сортообразцов, 

возделываемых в США (2002-2003 гг.). 

В этих иследованиях было выявлено, что наиболее 

скороспелыми, дающими ранний урожай в 1,5-1,9 раза выше 

стандарта, являются Парад отечественные сорта Омад и Серсув 14, 

голландские гибрид Ajax F1, Alibi F1, SXQ 3533 classic F1, 
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американские гибриды Prince F1, Sweet Slice F1, наиболее 

короткоплетистными - гибриды Ajax F1, Alibi F1 и сорт Space 

master.  

Непоражаемых фузариозным увяданием и мучнистой росой 

среди испытанных сортообразцов не было. Очень сильно устойчи-

выми к фузариозу оказались сорта Space master, Slicing Lemon, ги-

бриды Fanfare F1, Prince F1, Ajax F1, Alibi F1. Среднеустойчивыми к 

мучнистой росе является сорта Парад, Конкурент, Гулноз, Серсув 

14, Market more 76, Straight 8 и гибриды Sweet Slice F1, Turbo F1, 

Speedway F1. 

Наибольший урожай формировали гибриды Prince F1, Alibi F1, 

Sweet Slice F1, Turbo F1, Speedway F1, SXQ 3533 classic F1, сорта 

Омад, Талаба, Серсув 14. 

Наиболее высокоурожайные, несодержащиеся в Госреестре, 

возделываемые в США гибриды Prince F1, Turbo F1, Speedway F1 

SXQ 3533 classic F1 в сравнении с отечественным сортом Омад в 

2003-2005 гг. были испытаны в конкурсном сортоиспытании. Все 

испытанные в нем сортообразцы по росту плетей оказались средне-

рослыми. Все они поражались фузариозным увяданием в очень 

слабой степени (менее 10%), а мучнистой росой в конце вегетации 

в сильной степени (65-85%). Слабее всего фузариозом (5-7%) и 

мучнистой росой (55-69%) поражались Turbo F1, Speedway F1.  

По урожайности гибриды Turbo F1 и Speedway F1 достоверно 

превосходил и стандарт. Гибриды SXQ 3533 classic F1 и Prince F1 

имели прибавку урожая, не превышающую НСР, и одинаково стан-

дартному сорту Омад (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Общий и товарный урожай сортообразцов огурца в  

конкурсном сортоиспытании 2003-2005 гг., т/га 
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Гибриды Turbo F1, Speedway F1, SXQ 3533 classic F1 были пе-

реданы на государственное испытание. После успешного госиспы-

тания гибрид SXQ 3533 classic F1 в 2007 г был внесен в Госреестр. 

При создании новых сортов в 2003-2005 гг. было проведено 

конкурсное испытание 5 ранее выделенных линий (2-5-2, 15-2, 15-3, 

15-4, 15-0). 

В нем сортообразцы оценивались по сравнении со стандарт-

ным сортом Узбекский 740 по устойчивости к болезням, продолжи-

тельности вегетационного периода и периода плодоношения, пле-

тистности и облиственности. При средней степени поражаемости 

мучнистой росой стандарта (45%) слабо (12-15%) поражались ли-

нии 2-5-2, и очень слабо (7,5%) – линии 15-4, 15-3. Все испытанные 

линии превосходили стандарта по общей и товарный урожайности, 

выходу товарных плодов и вкусовым качествам. Наиболее высоко-

урожайной была линий 15-3, которая под названием сорт Голиб 

была переданы на государственное сортоиспытание и после его 

успешного прохождения сорт Голиб в 2009 г. внесен в Госреестр. 

Наряду с приведением конкурсного сортоиспытания в 2003-

2005 гг. был приведен новый цикл селекционной работа. В 2003-

2004 гг. в селекционном питомнике было испытано 25 новых ли-

ний. Из них 13 лучших было испытано в 2005 г в контрольном пи-

томнике. Из него было выделено три линии для испытания в кон-

курсное сортоиспытание (136, 137, 54). Эти три линии вместе с ра-

нее испытанными линиям 15-0, 15-2 и 15-4 вместе со стандартами 

Узбекский 740 и Омад были испытаны в конкурсном сортоиспыта-

нии. 

Все испытанные в этом сортоиспытании линии по скороспе-

лости относились к группе раннеспелых и вступали в плодоноше-

ние через 43-44 дня после появления всходов. Наиболее компакт-

ный куст имели сорт Узбекский 740 и линия 15-2, а наиболее рос-

лой и облиственной – линия 15-4. Наиболее устойчивыми к мучни-

стой росе оказались линии 15-4, 15-2 и 15-0, несколько сильнее 

стандартов поражались этой болезнью линии 137 и 54 (табл. 1).  

Все испытанные линии превосходили стандарт Узбекский 740 

по общей и товарной урожайности. Сорт же Омад по товарной 

урожайности превосходили только линии 15-4, 15-0 и 15-2. Все ис-

пытание сорта и линии были мелкоплодными. 

Новые линии превосходили стандартные сорта по выходу то-

варных плодов, особенно линии 15-4, 136 и 15-2. Линия 15-4 под 
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называнием сорт Мафтун успешно прошла государственное испы-

тание, а  в 2013 г. сорт Мафтун был внесен в Госреестр. Линия 15-0 

была скрещёна с гибридом Орзу F1. После проведения отборов под 

называнием сорт Севинч, который успешно прошел государствен-

ное испытание и в 2020 г. внесен в Госреестр. 

 

Таблица 1 - Урожайность, средняя масса плода и дегустационная 

оценка сортообразцов огурца в конкурсном сортоиспытании,  

2006-2008 гг. 

Сорто-

образцы  

Общий 

уро-

жай, 

т/га 

Товарный урожай, т/га Сред

-няя 

мас-

са 

плод

а, г 

Дегус-

тацион

-ная 

оценка

,  

балл 

2006 2007 2008 

сре

д-

ний 

% к 

Уз-

бекс-

кий 

740 

% к 

Ома

ду 

Узбекски

й 740, St  
30,1 23,4 25,6 28,2 25,7 100 81,6 131 9,0 

Омад, St  36,0 30,0 31,2 33,4 31,5 123 100 122 9,0 

15-0 37,5 32,6 32,2 34,9 33,2 129 105,4 121 9,5 

15-2 37,6 32,4 33,5 34,6 33,5 130 106,3 124 9,6 

15-4 37,5 33,2 32,8 34,4 33,5 130 106,3 132 9,8 

136 36,1 32,7 31,9 33,5 32,7 127 103,8 135 9,8 

54 34,5 28,4 30,5  29,4 114 96,1 113 9,4 

137 34,1 29,6 28,2  28,9 112 94,4 112 9,2 

НСР05  1,40 1,83 1,54      

Р%  2,02 2,6 2,04      

 

Во втором опыте «Определение эффективности способов при-

менения регуляторов роста и электровоздействий на семена и рас-

тения огурца» излагаются результаты исследований по выявлению 

эффективных способов применения этрела, оксигумата и нитроли-

на (2001-2003 гг.) и сравнительной оценки эффективности регуля-

торов роста гумата натрия и рослина, активированной воды, облу-

чения семян и растений УФС, их совместное применения (2006-

2008 гг.). 

Было установлено, что этрел ингибирует рост надземной части 

растений, а оксигумат и нитролин стимулируют ее рост. Все три 

регуляторы роста повышают урожайность огурца, этрел за счет 

увеличения количества образуемых плодов, а оксигумат и нитро-

лин – за счет увеличения средней массы плодов. 
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Применение всех трех регуляторов роста как путем намачива-

ния семян, так и опрыскивания растений оказались эффективными. 

Наибольший эффект достигался при применении двухкратного 

опрыскивания растений. Увеличение количества опрыскиваний бо-

лее двух не способствовало дальнейшему росту урожайности. 

Сравнительная оценка эффективности применения регуляторов 

роста и электрических воздействий показала, что как на обычном, 

так и повышенном фоне внесения азотных удобрений активирован-

ная вода не влияет достоверно на урожайность огурца, применение 

регуляторов роста рослина и гумата натрия было более эффектив-

но, чем применение облучения семян НЧЭМИ+УФС с двухкрат-

ным облучением растений УФС (рис. 2). 

Наиболее высокий урожай был получен при совместном при-

менении гумата натрия в виде намачивания семян и двукратного 

опрыскивания растений с облучением семян НЧЭМИ+УФС и дву-

кратным опрыскиванием растений. Доход от внедрения составил 

5332,9 тыс. сум/га. 

 

 

Рисунок 2 - Общий и товарный урожай огурца при применении  

различных регуляторов роста и электровоздействий  

(обычный фон азота 2007-2008 гг.) 
 

В третьем опыте «Установление оптимальной площади пита-

ния и густоты стояния разноплетистых сортов огурца» освещаются 

результаты выполненных в этом направлений исследований, кото-

рые проводились в два этапа: по установлению оптимальной густо-

ты стояния и схемы размещения растений короткоплетистых и 

длинноплетистых сортов (2002-2003 гг.) и новых длинноплетистых 

сортов (2015-2016 гг.). 
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При установлении оптимальной густоты стояния и схемы раз-

мещения растений короткоплетистых сортов были испытаны лен-

точные двухстрочные схемы размещения растений 
2

)7070(   с 

растояниями между растениями в ряду 20, 30,45, 60 и 75 см, при 

площадях питания соответственно 0,14, 0,21, 0,315, 0,42 и 0, 525 м2 

и густоте стояние 71,4, 47,6, 31,7, 23,8 и 19,0 тыс. раст/га. Для 

длиноплетистых сортов испытывались схемы размещения  

растений 
2

)14070(   с растояниями между растениями  в ряду 20, 30, 

40 и 50 см при площади питания 0,21, 0,315, 0,42 и 0,525 м2. 

В этих исследованиях было установлено, что как у 

короткоплетистых, так у длинноплетистых сортов увеличение 

площади питания (или уменшение густоты стояния) растений 

увеличивется длина главного стебля и боковых побегов, количество 

боковых побегов и листьев, площадь листовой поверхности и 

литостебельная массе на одного растение. 

Площадь листовой поверхности и листостебельная массы на 

единицу площади  при этом уменшается. Увеличение густоты 

стояния повышает величину и долю раннего урожая, уменшает 

среднюю массу плодов и общий урожай с куста (таблица 2). 
 

.Таблица 2 - Средняя масса плода, урожай с куста, выход 

товарных плодов и товарная урожайность огурца сорта Голиб при 

разных схем размещения растений (2015-2016 гг.). 

Схемы 

размещения 

растений, см 

Густота 

стояния 

расте-

ний, 

шт/га 

Сред-

няя 

масса 

плода, 

г 

Уро-

жай с 

куста, 

кг 

Выход 

товар-

ных 

плодов,

% 

Товарный урожай 

т/га 

% к 

контро

-лю 

2015  2016  сред.  

2

)70140( 

×30, 

контроль 

31714 115 1,00 85.7 29,6 33,8 31,7 100,0 

2

)70140( 
×40 23809 118 1,42 88.0 35,7 31,9 33,8 106,6 

2

)70140( 
×50 19047 121 1,70 90.3 35,4 29,4 32,4 102,2 

2

)70210( 
×20 35714 126 0,90 92.6 33,9 30,3 32,1 101,2 

2

)70210( 
×30 23809 130 1,32 90.1 33,2 29,6 31,4 99,0 
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2

)70210( 
×40 17886 134 1,67 92.7 31,3 28,7 30,0 94,6 

НСР 05, т/га     1,5 1,2   

Р, %     2,3 3,8   

Наибольший урожай с единицы площади формируется у 

короткоплетистого сорта Парад при густоте стояние растений 31,7 

тыс. шт/га и площади питания 0,315 м2 или схеме размещения 

растений 
2

)7070(   х 45 см, а у длинноплетистого сорта Омад при 

густоте стояния растений 23,8 тыс. шт/га и площади питания 0,42 

м2 или схеме размещения растений 
2

)14070(   х 40 см. 

При определении оптимальной густоты стояния и схем 

размещения растений для новых длиноплетистых сортов были 

сравнены схемы размещения растений 
2

)14070(   с растояниями в 

ряду 30, 40, и 50 см и 
2

)21070(   с растояниями в ряду 20,30 и 40 см 

при площади питания 0,28, 0,42 и 0,56 и густоте стояния 35,7, 23,8 

и 17,8 тыс. раст/га. 

В этих исследованиях было потверждено влияние увеличения 

площади питания на усиление роста надземной части и повышение 

урожайности с куста, а также было установлено, что оно уменшает 

поражение растений фузариозным увяданием и мучнистой росой 

Наибольший урожай с единицы площади, как и в предедущих 

исследованиях, новые длинноплетистые сорта сформировали при 

схеме размещения 
2

)14070(   х 40 см при густоте стояния 23,8 тыс 

раст/га (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Товарный урожай огурца сорта Мафтун при различных 
схемах размещения растений, т/га (2015-2016 гг.) 

Выявленные лучщие схемы размещения растений, повышая 

урожайность, обеспечивали получение допольнительной прибил 

(5078,2-10135,5 тыс. сум/га). Дополнительные затраты на уборку 

прибавочного урожая были значительно  ниже стоимости  

прибавочной продукции. 

В четвёртом опыте «Оценка эффективности применения шпа-

лерной культуры огурца и подбор сортов для неё» путем 

сопоставления стоимости дополнителных затрат на приобретение 

столбов, проволки, шпагата и на устройство шпалер, сбор, погрузку 

и транспортировку прибавочного урожая, накладных расходов 

(10697-11017 тыс. сумов/га) со стоимостью дополнителной 

товарной продукции (26250-27050 тыс. сумов/га) доказывается, что 

выращивание огурца в открытом грунте  на шпалере является 

экономически выгодным и обеспечивающим получение 

дополнителной прибыл за счет повышения урожайности, в 15553-

16233 тыс. сумов/га. 

Было установлено, что выращивание огурца в открытом 

грунте на шпалере по сравнению с выращиванием в растил при 

обоих сроках посева несколько ослабляет рост главного стебля и 

боковых побегов, уменшая количество листьев (таблица 3). Оно 

при летнем посеве на 1-2 дня ускоряет вступление растений в 

плодоношение и за счет этого увеличивает период плодоношения. 

При весеннем посеве при шпалерной культуре также позднее 

заканчивается плодоношение. Обеспечивая лучшее проветеривание 

растений, шпалерная культура значително снижает порожение 

растений фузариозным увяданием и особенно мучнистой росой. 

 

Таблица 3 - Рост надземной части, число дней от всходов до 

первого и последнего сбора плодов, выход товарных плодов при 

выращивании в растил и на шпалере при весенным посеве  

(2017-2019 гг.). 
Сорто-

образцы 

Длина 

глав-

ного 

стебля, 

см 

Коли-

чество 

боковы

х побе-

гов, 

шт/рас

т 

Коли-

чество 

литьев, 

шт/рас

т 

Число дней 

от всходов 

до… 

Выход 

товар-

ного 

плода, % 

Сред-

няя 

масса 

плода, 

г 

Дегус-

таци-

онная 

оцен-

ка, 

балл 

пер-

вого 

сбора 

после

д-

него 

сбора 
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Выращивание в растил 

Узбекски

й 740 
168 6,2 92 45 86 83,9 157 9,0 

Наврўз 148 6,5 103 41 87 87,7 142 9,4 

Севинч 122 2,6 70 34 95 90,5 105 9,7 

Самар 

F1 
140 3,2 71 34 97 93,0 112 9,8 

Орзу F1 130 3,4 74 33 96 92,1 99 9,8 

НСР 05       10,0  

Р,%       2,4  

Выращивание на шпалере 

Узбекски

й 740 
156 4,3 106 43 92 88,5 147 9,0 

Наврўз 142 3,8 119 39 94 90,6 128 9,5 

Севинч 120 2,0 74 31 102 97,0 98 9,8 

Самар 

F1 
131 2,2 76 30 103 97,0 105 9,8 

Орзу F1 125 2,4 79 30 103 98,0 95 9,8 

НСР 05       9,2  

Р,%       3,0  

Выращивание на шпалере, увеличивая количество плодов, 

образуемых растениями, несколько уменшает среднюю массу 

зеленцов, что положительно оказывается на фракционном составе 

урожая. Она не влияет на вкусовые качества плодов. Было также  

выявлено, что шпалерная культура при обоих сроках посева 

значитеьно повышает выход товарных плодов из общий массы 

урожая.  

Было установлено, что выращивание на шпалере способствует 

значителному повышению урожайности. Прибавка в товарном 

урожае по сравнению с выращиванием в растил в зависимости от 

исползуемого сорта составила при летнем сроке посеве от 9,3 до 

12,1 т/га или от 36 до 47%, и при весенем от 9,2 до 12,2 т/га или от 

33 до 45% (рис. 4).  
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Рисунок 4 - Товарный урожай огурца при выращивании в растил и на 

шпалере при весеннем сроке посева (2017-2019 гг.) 

Было также установлено, что наиболее урожайными 

сортообразцами при шпаленой культуре являются гибриды Орзу F1 

Самар F1, Turbo F1, SXQ 3533 classic F1 сорта Севинч, Мафтун и 

Голиб. 

В пятом опыте «Совершенствование основных элементов тех-

нологии прививки огурца на тыквенные растения» сообщается, что 

при одновременном посеве полные всходы у привоя сорта огурца 

Узбекский 740 появляются через 4 дня. Одновременно они 

появляются у подвоя Лагенария AV 4, у подвоев Местный к-535 

через 7-8 дней, а у остальных испытанных подвоев – через 5-6 дней. 

При диаметре подсемядольного колена привоя сорта огурца Узбек-

ский 740 2,3 мм, такой же диаметр подсемядольного колена имеют 

подвои Лагенария AV 4, Sol Kitchas к-104. Близкий к нему (2,4 мм) 

диаметр подвоя был у образцов AV 1, AV 3, Barly butlernum mub к-

582, образец К-166 и Местный К-535. Все испытанные подвои име-

ли неодинаковую общую длину, чем привой. 

Из испытанных трех параметров микроклимата (температура 

днем 12-21оС, ночью 8-10оС, ОВВ 70-80%; соответственно 22-28, 

18-20оС, 90-95 %; 29-35, 25-28оС, 50-60%) при прививке на всех 13 

испытанных подвоях лучшая приживаемость привоя наблюдалась 

при температура днем 22-28оС, ночью 18-20оС и ОВВ 90-95%. При 

этом наилучшая приживаемость привоя (70-80%) была у подвоев 

Лагенария AV 4 и сорта мускатный тыквы Палов каду 268, 

наихудшая (20-30%) –у Sol Kitchas к-104, Barly butlernum mub к-

582, Местный К-535, образец К-166. Остальные испытанные под-

вои обеспечивали приживаемость привоя в 50-60%. 

Было выявлено, что привитые растения на любой подвои об-
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разовывали более длинный стебель с более длинными междоузлия-

ми, формировали большие число листьев, раньше вступали в пло-

доношение и позднее заканчивались его. Это в наибольшей степени 

проявлялось при прививке на подвои Лагенария AV 4, сорт тыквы 

Палов каду 268 и наиболее слабо – на подвоях AV 2, Sol Kitchas к-

104. Было также выявлено, что привитые на любой подвой расте-

ния меньше поражались фузариозом и мучнистой росой. Особенно 

это проявлялось при использовании подвоев Лагенария AV 4, сор-

тов тыква Палов каду 268 и Кашгарская 1644 и слабее – подвоев 

AV 2, Barly butlernum mub к-582, Местный К-535. 

Прививка на любой подвой обеспечивала достоверное повы-

шение общей и товарной урожайности. Наибольшая прибавка уро-

жая была получена при использовании в качестве подвоев Лагена-

рия AV 4, сортов тыквы Палов каду 268 и Кашгарская 1644. Доход 

от внедрения на этих вариантах опыта сосатвил 8989,65-11584,55 

тыс. сум/га. 

По положительному влиянию на развитие надземной части, 

ускорение вступления привоев в плодоношение, снижение 

поражаемости болезнями и повышение урожайности следует 

выделить как наиболее перспективные подвои Лагенария AV 4, 

сорта тыква Палов каду 268 и Кашгарская 1644. При сравнителной 

оценке эффективности применения способов прививки было 

выявлено, что они обеспечивают различную приживаемость привоя 

и разную устойчивых привоя к неприятными факторами внещней 

среди (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Приживаемость и устойчивость к неприятным 

факторам среди привоя при использовании разных способов 

прививки (2016-2018 гг.). 

Способ 

прививк

и 

Сорт огурца Голиб Сорт огурца Мафтун 

Палов каду 268 
Кашгарская 

1644 

Палов каду 

268 

Кашгарская 

1644 

прижи-

ваемость, 

% 

устойчи-

вость к 

внещней 

факторам 

приж

и-вае-

мость

,% 

устойчи-

вость к 

внещней 

факторам 

прижи

-вае-

мость, 

% 

устойчи-

вость к 

внещней 

факторам 

прижи

-вае-

мость, 

% 

устойчи-

вость к 

внещней 

факторам 

Простой  60 хорошо 50 хорошо 57 хорошо 60 хорошо 

В 

расщеп 

83 очень 

хорошо 

77 очень 

хорошо 

83 очень 

хорошо 

80 очень 

хорошо 

Наложе- 50 неусто 47 неусто 47 неусто 40 неусто
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нием й-чив й-чив й-чив й-чив 

Боковой 

разрез 

стебля 

57 неусто

й-чив 

50 неусто

й-чив 

50 неусто

й-чив 

60 неусто

й-чив 

Гвоздик

ом  

7 очень 

не 

устой-

чив 

0 очень  

не 

устой-

чив 

0 очень 

не 

устойч

ив 

7 очень 

не 

устойч

ив 

Сближе

нием 

80 очень 

хорошо 

87 очень 

хорошо 

87 очень 

хорошо 

83 очень 

хорошо 

 

При использовании в качестве подвоев сортов тывкы Палов 

каду 268 и Кашгарская 1644 у обоих сортов самые наилучшие 

приживаемость и устойчивость к  неблогоприятным фактрам 

внешней среди были получены при првивке способам сближением 

(аблактировка) и в расшеп. 

Заключение. 1. В предварительном сортоиспытании и кол-

лекционном питомнике испытано 14 сортообразцов, возделывае-

мых в Узбекистане, и 30, возделываемых в США. Среди них наибо-

лее скороспелыми, формирующими ранний урожай в 1,5-1,9 раза  

выше (13,5-17,4 т/га при раннем урожая стандарта 9,3 т/га) стандар-

та, оказались отечественные  сорта Омад, Серсув 14, голландские 

гибриды Ajax F1,  Alibi F1, SXQ 3533 classic F1, американские ги-

бриды Prince F1 и Sweet Slice F1, наиболее короткоплетистыми - ги-

бриды Ajax F1,  Alibi F1 и сорт Space master. 

2. Среди испытанных образцов непоражаемых фузариозным 

увяданием и мучнистой росой не было. Очень сильно устойчивыми 

к фузариозному увяданию являются американские гибриды Fanfare, 

Prince, и сорта Space master, Slicing Lemon, голландские Ajax F1, 

Alibi F1 среднеустойчивыми к мучнистой росе – российские сорта 

Парад, Конкурент, отечественные Гулноз, Серсув 14, зарубежные 

Market more 76, Straight 8, Sweet Slice F1, Turbo F1, Speedway F1. 

3. Наиболее высокоурожайными (29,6-40,2 т/га при урожайно-

сти стандарта 27,6 т/га) оказались гибриды F1 Prince, Turbo, SXQ 

3533 classic, Speedway, Alibi, и сорта Омад, Талаба и Серсув 14. Не-

содержащиеся в Госреестре гибриды вместе со стандартом Омад 

были испытаны в конкурсном сортоиспытании. Три из них Turbo, 

SXQ 3533 classic, Speedway были переданы на государственное ис-

пытание. Гибрид SXQ 3533 classic успешно прошел его и внесен в 

Госреестр. 
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4. На основе использования линии огурца, полученных профес-

сором С.М.Меджитовым путем скрещивания отечественных сортов 

Узбекский 740 и Маргеланский 822 с устойчивыми к болезням сор-

тами Ива и Скерневицкий, нами созданы сорта Голиб и Мафтун, 

которые успешно прошли государственное сортоиспытание и вне-

сены в Госреестр. 

5. Путем скрещивания линии 15-0 с гибридом Орзу F1 и после-

дующих отборов создан сорт Севинч, который успешно прошел  

государственное испытание, сначала признан перспективным, а за-

тем с 2020 г внесен в Госреестр. 

6. Регулятор роста этрел оказывает ингибирующее действие, а 

оксигумат и нитролин – стимулирующее на рост надземной части, 

но все три повышают урожайность огурца (прибавка урожая 

этрела-5,3, оксигумата – 4,3 и нитролина – 3,6 т/га). Этрел за счет 

образования большего числа плодов, а оксигумат и нитролин - за 

счет увеличения их средней массы.  

7. Опрыскивание растений растворами этих регуляторов роста 

более эффективно, чем намачивание семян. Увеличение числа 

опрыскиваний более двух не способствует дальнейшему повыше-

нию эффективности.  

8. Применение активированной воды не оказывает  влияния на 

растения. Применение облучения семян НЧЭМИ+УФС и двухкрат-

ного облучения растений УФС менее эффективно, чем применение 

стимуляторов роста гумата натрий и рослина.  

9. Наибольший эффект оказывает совместное применение гу-

мата натрия путем намачивания семян и двухкратного опрыскива-

ния растений с облучением семян и двухкратными облучением рас-

тений (прибавка урожая 2,1 т/га, доход от внедрения-5332,9 тыс. 

сум/га).  

10. Наиболее оптимальной схемой размещения растений для 

короткоплетистых сортов огурца является 
2

)7070(  х 45 см, обеспе-

чивающая площадь питания 0,315 м2 и густоту стояния 31746 

раст./га, а для  длинноплетистых – схема 
2

)14070(  х 40 см, обеспечи-

вающая площадь питания 0,42 м2, и густоту стояния 23809 раст./га. 

Эти схемы размещения растений обеспечивают получение прибав-

ку урожая 1,9-7,3 т/га и доход от внедрения – 5078,2-10135,5 тыс. 

сум/га. 
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11. Выращивание огурца в открытом грунте на вертикальной 

шпалере значительно снижает поражаемость растений мучнистой 

росой, повышает урожайность и улучшает качество продукции как 

при весенней, так и летней культуре. Несмотря на значительные 

дополнительные затраты на устройство шпалеры и уборку приба-

вочного урожая, оно экономически выгодно, т.к. стоимость приба-

вочного урожая значительно превышает дополнительные затраты 

(прибавка урожая при весеннем сроке - 9,9 т/га и в летней - 7,2 т/га, 

доход от внедрения - 15553-16233 тыс. сум/га). 

12. Наиболее пригодными для шпалерной культуры являются 

сорта Мафтун, Нафис, Ғолиб, Севинч,  гибриды Самар F1 и Орзу F1. 

13. Выращивание огурца, привитого на тыкву, в условиях от-

крытого грунта эффективно. Повышая устойчивость к болезням, 

засухе и другим неблагоприятным факторам, прививка повышает 

урожайность. При этом стоимость прибавочного урожая значи-

тельно выше стоимости дополнительных затрат 8989,65 – 11584,55 

тыс. сум/га. 

14. Лучшими подвоями, обеспечившими более высокую при-

живаемость привоя, являются Лагенария AV 4, мускатная тыква 

сортов Палов каду 268 и Кашгарская 1644. Лучшими способами 

прививки являются: сближением (аблактировка) и в расшеп. 

15. Оптимальным для прививки микроклиматом, 

обеспечиющим повышение приживаемости привоя, являются 

температура днем 22-28оС, ночью 18-20оС, относительная 

влажность воздуха 90-95%.  

16. Лучшими подвоями, обеспечившими усиление роста 

надземной части растений, снижение поражаемости болезнями 

привоя, увеличение продолжительности периода плодоношения и 

вегетации (на 15-18 дней), повышение урожайности, являются 

Лагенария AV 4 и сорта мускатной тыквы Палов каду 268 и 

Кашгарская 1644. 
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Аннотация. Проведена оценка потерь урожая основных поле-

вых культур, возделываемых в Нечерноземной зоне от вредных ор-

ганизмов на старопахотных и вновь освоенных мелиорированных 

землях: наличие сорных растений, фитопатогенов, вредителей и 

токсических веществ, образующихся в результате жизнедеятельно-

сти растений. На вводимых в оборот землях в посевах сельскохо-

зяйственных культур, возделываемых в Нечерноземной зоне, фито-

патологическое состояние лучше, чем на старопахотных, что выра-

жается суммарным снижением потерь урожая от вредителей и бо-

лезней у всех возделываемых полевых культур, однако отмечено 

достоверное снижение урожая от сорняков. Возрастание засоренно-

сти посевов на вновь освоенных территориях объясняется накопле-

нием большого количества семян сорняков в посевном слое почвы, 

их высокой плодовитостью и способностью длительное время со-

хранять всхожесть. Поэтому при включении залежных земель в 
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сельскохозяйственный оборот важнейшее внимание следует уде-

лять уничтожению сорных растений.   

Ключевые слова: залежные земли, мелиорированные земли, 

фитосанитарное состояние, засоренность посевов, оценка потерь 

урожая. 

 

Abstract. The crop losses of the main field crops cultivated in the 

Non-Black Earth Zone from harmful organisms on old-harvested and 

newly developed meliored lands were estimated: the presence of weed 

plants, phytopathogens, pests and toxic substances formed as a result of 

plant life. On the lands put into circulation in crops cultivated in the 

Non-Black Earth Zone, the phytopathological state is better than on the 

old-fashioned, which is expressed by a total decrease in crop losses from 

pests and diseases in all cultivated field crops, but a reliable decrease in 

crop from weeds was noted. The increase in the clogging of crops in 

newly developed areas is explained by the accumulation of a large num-

ber of weed seeds in the sown soil layer, their high fertility and the abil-

ity to maintain germination for a long time. Therefore, when including 

fallow land in agricultural circulation, the destruction of weeds should 

be given the highest priority. 

Keywords: fallow lands, meliarized lands, phytosanitary state, 

crop clogging, crop loss estimation. 

 

Важным резервом увеличения производства зерна, кормов и 

другой сельскохозяйственной продукции является вовлечение в 

оборот залежных и неэффективно используемых земель сельскохо-

зяйственного назначения. Они заняты малопродуктивными сеноко-

сами, пастбищами, зарастают сорняками, древесной и кустарнико-

вой растительностью, практически не используются для сельскохо-

зяйственного производства, что в результате приводит к потере их 

плодородия, развитию процессов эрозии и деградации. Также за-

брошены значительные площади ранее мелиорированных земель. В 

результате происходит вторичное заболачивание, закисление почв, 

зарастание полей сорной и древесно-кустарниковой растительно-

стью. Указанные негативные явления приводят к резкому ухудше-

нию состояния земель, снижению ранее созданного уровня почвен-

ного плодородия, развитию процессов деградации и потенциаль-

ным потерям урожая сельскохозяйственных культур [9, 10].  
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Наиболее негативные изменения в землепользовании страны 

за прошедший 30 -летний период произошли в Нечерноземной 

зоне. Были заброшены миллионы гектаров сельскохозяйственных 

угодий. В Нечерноземье не используется 9,5 млн га пашни (в т.ч. 

из-за закустарения и залесения - 5,4 млн. га, заболачивания и под-

топления - 170 тыс. га, из-за эрозии почвы - 160 тыс. га). Сократи-

лось использование и мелиорированных площадей с 3,85 до 2,27 

млн га. Мелиорированные площади выбыли из сельскохозяйствен-

ного оборота или используются неэффективно из-за заиливания ка-

налов и водоприемников, закочкаривания и заболачивания [1, 2, 3].  

По состоянию на 2019 год, в семи областях Северо-Западного 

Федерального округа, в сельскохозяйственном производстве ис-

пользуется только 1199,62 тыс. га осушаемых земель, что составля-

ет около 70%, не используется 533 тыс. га [4, 5]. Основные причины 

– изношенность осушительной сети, заболачиваемость, низкое пло-

дородие ранее мелиорированных земель. В двенадцати областях 

Центрального Федерального округа используется 816,7 тыс. га или 

57,8% от стоящих на учете мелиорируемых осушенных земель. По 

данным института агрохимии им. Д.Н. Прянишникова в настоящее 

время сложился отрицательный баланс возмещения питательных 

веществ в почвах Нечерноземной зоны: по азоту и фосфору он со-

ставляет - 38%, по калию - 16%. Наиболее неблагоприятная ситуа-

ция наблюдается в Кировской и Нижегородской областях [6, 7, 8].  

Большое влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур и его качество оказывает фитосанитарное состояние посев-

ного слоя. У вводимых в оборот выбывших мелиорированных зе-

мель фитосанитарное состояние характеризуется количеством ви-

дов сорных растений и численностью их семян или вегетативных 

органов в расчете на 1 м2 посевов, а также наличием фитопатоге-

нов, вредителей и токсических веществ, образующихся в результа-

те жизнедеятельности растений, почвенной микрофлоры и продук-

тов разложения [1].  

Бросовые земли являются резервациями вредных организмов, 

вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных куль-

тур. Существенным фактором снижения урожайности культивиру-

емых растений также является засоренность полей сорняками. Дли-

тельное пребывание сельскохозяйственных земель в состоянии за-

лежи вызывает как увеличение численности сорного компонента, 

так и изменение его видового состава. 
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Нами проведена оценка потерь урожая основных полевых 

культур, возделываемых в Нечерноземной зоне от вредных орга-

низмов на старопахотных и вновь освоенных мелиорированных 

землях.  

 Исследования проводили в Ржевском районе Тверской обла-

сти в 2012-2019 гг. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая 

не использовалась в период с 1994 по 2010 гг. Исходное содержа-

ние в почве: гумуса 1,69-1,83% – очень низкое; Р2О5 106-109 мг/кг – 

повышенное; К2О 90-100 мг/кг – среднее; рНКСl 4,7-4,8. В 2011 г. 

проведены культуртехнические работы по расчистке полей от кам-

ней и древесно-кустарниковой растительности, в 2012 г. высеяны 

уравнительные посевы вико-овса с заделкой растительной массы в 

почву в качестве сидерального удобрения, а с 2013 г. начато возде-

лывание сельскохозяйственных культур.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований 

существенно различались как по температурному режиму, так и по 

количеству выпавших осадков и их распределению по декадам и 

месяцам. Однако они не являлись лимитирующей причиной для 

выращивания культур.  

Установлено, что средневзвешенные потери урожая на старо-

пахотных мелиорированных землях от вредителей сельскохозяй-

ственных культур составили 7,7%, причем вредоносность их про-

являлась неодинаково. Так, наименьшее снижение урожая отмечено 

у хлебов I группы (4,1-5,0%), гороха (4,2%) и трав на сено (5,2%). 

Средние показатели уменьшения урожаев характерны для моркови, 

кормовой свеклы, проса и гречихи (8,3-9,7%), повышенные для ку-

курузы на силос и льна-долгунца (10,4-11,4%) и высокие для кар-

тофеля (16,5%), обусловленные вредоносностью колорадского жука 

(табл. 1). 

На вновь освоенных мелиорированных землях средневзве-

шенное снижение потери урожая от вредителей равно 1,8%, причем 

у зерновых культур и гороха оно было несущественным и состави-

ло 0,1-0,4% при НСР05 = 0,5%. Однако на посевах ячменя отмечено 

достоверное снижение пагубного влияния вредителей на сбор зер-

на, которое составило 0,8%. Такие же данные получены на посевах 

моркови и бобово-злаковых трав, в то время как по другим культу-

рам прослеживается четкое снижение интенсивности поражения 

растений вредителями. Так, при возделывании хлебов II группы на 

повторно освоенных мелиорированных землях ущерб от вредите-
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лей в среднем по регионам Нечерноземной зоны снизился на 1,8 – 

2,0%, кормовой свеклы на 2,2%, льна-долгунца на 3,6% и картофе-

ля на 9,7%. Следовательно, введение в сельскохозяйственный обо-

рот выбывших, ранее мелиорированных земель снижает потери 

урожая от вредителей у всех изученных полевых растений. 

Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений 

следует применять карантинные мероприятия, соблюдение севооб-

оротов, проводить очистку полей от растительных остатков, луще-

ние почвы и зяблевую вспашку на возможную глубину. При необ-

ходимости следует осуществлять опрыскивание посевов химиката-

ми согласно списку разрешенных препаратов с соблюдением ре-

гламентов по их применению.  

Важнейшим показателем фитосанитарного состояния посев-

ного слоя у вводимых в производственный цикл залежных мало-

продуктивных земель является уровень распространения заболева-

ний и их вредоносность, приводящая к снижению продуктивности 

посевов.  

Установлено, что средневзвешенные потери урожая при воз-

делывании основных сельскохозяйственных культур на старопа-

хотных мелиорированных землях составляют 10,2%, причем 

наименьшее снижение продуктивности от фитопатогенов (7,2-9,5 

%) характерно для зерновых хлебов I и II групп (кроме проса), го-

роха и трав. У проса, кормовой свеклы и моркови потери урожая от 

болезней составляют 10,1-10,6 %; у льна-долгунца 12,6 % и у кар-

тофеля 20,8%.  

На вновь освоенных мелиорированных землях средневзве-

шенные потери урожая от болезнетворных организмов снизились 

на 1,8% при НСР05 = 0,7% и составили 8,4%. При этом следует от-

метить, что улучшение фитопатологического состояния посевного 

слоя при введении в повторный оборот выбывших мелиорирован-

ных земель обнаружено на посевах всех сельскохозяйственных 

культур, что привело к снижению потерь от болезней у большин-

ства возделываемых растений на 0,7-1,7%. Наибольший положи-

тельный эффект от снижения вредоносного влияния болезней на 

продуктивность агроценозов, выращиваемых на освоенных землях, 

отмечен на посевах кормовой свеклы (– 2,0%), льна-долгунца (– 2,2 

%), моркови (– 3,2%) и картофеля (– 4,7%).  

Таким образом, при повторном освоении малопродуктивных 

ранее мелиорированных земель их фитопатологическое состояние 
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лучше, чем у старопахотных, что выражается суммарным снижени-

ем потерь урожая у всех возделываемых полевых культур.  

          При разработке системы защитных мероприятий против рас-

пространения болезней в первую очередь необходимо обращать 

внимание на профилактические меры по ограничению развития за-

болеваний. 

Следует тщательно следить за правильным и своевременным 

составлением прогнозов появления и развития болезней, для борь-

бы с которыми целенаправленно использовать все существующие 

средства защиты посевов и резко ограничивать применение пести-

цидов, так как чрезмерная обработка химикатами может вызвать 

загрязнение окружающей среды.  

Существенным фактором снижения урожайности культивиру-

емых растений является засоренность полей сорняками. Нами про-

ведена оценка посевного слоя мелиорированных земель по степени 

их засоренности сорными растениями как до перевода их в залежь, 

так и после вторичного освоения при возделывании зерновых хле-

бов, пропашных культур, однолетних и многолетних трав. Уста-

новлено, что длительное пребывание мелиорированных земель в 

состоянии залежи вызывает как увеличение численности сорного 

компонента, так и изменение его видового состава. Так, засорен-

ность посевов озимых хлебов до начала перевода мелиорированных 

земель в залежь составляла по группе малолетних сорных растений 

35 шт./м2 и по группе многолетних – 10 шт./м2, а общее количество 

равнялась 45 шт./м2. После освоения залежи количество малолет-

них сорных растений увеличилось на 16 шт./м2 и составило 51 

шт./м2, а число многолетних сорняков достигло 32 шт./м2, превысив 

первоначальное значение на 22 шт./м2 при НСР05 = 5,0 шт./м2. 
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Таблица 1 - Засоренность посевного слоя сельскохозяйственных культур на мелиорированных  

землях Нечерноземной зоны, шт./м2 (усредненные данные) 

 

Группа сорняков 

До перевода в залежь (1980 – 1990 гг.) После освоения залежи (2013 – 2019 гг.) 

озимые 

хлеба 

яровые 

хлеба 

карто-

фель 

куку-

руза 

одно-

летние 

травы 

много-

летние 

травы 

озимые 

хлеба 

яро-

вые 

хлеба 

карто-

фель 

куку-

руза 

одно-

лет-

ние 

травы 

много-

летние 

травы 

М
ал

о
л
ет

н
и

е 

Эфемеры 1 2 1 1 – 1 3 4 3 4 2 – 

Яровые ранние 10 27 8 18 13 1 17 35 18 16 20 5 

Яровые поздние 8 7 8 14 4 1 6 9 32 40 5 3 

Зимующие 14 8 1 5 3 12 23 15 4 8 20 10 

Озимые 1 – – – – – 1 – – – – 2 

Двулетние 1 – 1 – – 1 1 2 2 2 2 9 

Итого 35 44 19 38 20 16 51 65 59 70 49 29 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е 

Корневищные 2 2 1 1 1 5 9 14 5 8 16 21 

Корнеотпрысковые 7 11 10 8 3 9 16 22 8 9 20 8 

Стержнекорневые 1 2 1 1 2 7 4 2 2 2 4 20 

Мочковатокорневые – – – – – – – – – 2 – 2 

Луковичные – – – – – – 1 – – – – 2 

Ползучие – – – – – – 2 – – 2 1 1 

Итого 10 15 12 10 6 21 32 38 15 23 41 54 

Всего 45 59 31 48 26 37 83 103 74 93 90 83 

НСР05 5,0 
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Таблица 2 - Потери урожая от вредных организмов на старопахотных и вновь освоенных  

мелиорированных землях Нечерноземной зоны, % (2013 – 2019 гг.) 

Культура 

Старопахотные мелиорированные земли 

(контроль) 

Вновь освоенные мелиорированные 

земли 
+/– к контролю, % 

вреди-

тели 
болезни сорняки Всего 

вреди-

тели 

болез-

ни 
сорняки Всего 

вреди-

тели 
болезни сорняки Всего 

Озимая рожь 4,8 9,0 7,4 21,2 4,4 7,3 8,2 19,9 – 0,4 – 1,7 + 0,8 – 1,3 

Озимая пшеница 5,0 9,2 9,8 24,0 4,7 7,8 10,9 23,4 – 0,3 – 1,4 + 1,1 – 0,6 

Яровая пшеница 4,9 9,1 9,6 23,6 4,6 7,7 11,2 23,5 – 0,3 – 1,4 + 1,6 – 0,1 

Ячмень 4,9 9,5 11,8 26,2 4,1 8,8 12,6 25,5 – 0,8 – 0,7 + 0,8 – 0,7 

Овес 4,1 7,2 9,3 20,6 4,0 6,5 11,1 21,6 – 0,1 – 0,7 + 1,8 + 1,0 

Кукуруза на силос 10,4 9,4 13,0 32,8 8,4 8,0 15,4 31,8 – 2,0 – 1,4 + 2,4 – 1,0 

Просо 9,6 10,6 14,9 35,1 7,6 9,1 16,5 33,2 – 2,0 – 1,5 + 1,6 – 1,9 

Гречиха 9,7 9,6 12,5 31,8 7,9 8,2 14,4 30,5 – 1,8 – 1,4 + 1,9 – 1,3 

Горох 4,2 8,4 11,7 24,3 4,0 7,1 13,9 25,0 – 0,2 – 1,3 + 2,2 + 0,7 

Лен-долгунец 11,4 12,6 15,2 39,2 7,8 10,4 17,8 36,0 – 3,6 – 2,2 + 2,6 – 3,2 

Свекла кормовая 8,3 10,2 16,6 35,1 6,1 8,2 19,2 33,5 – 2,2 – 2,0 + 2,6 – 1,6 

Картофель 16,5 20,8 4,0 41,3 6,8 16,1 6,7 29,6 – 9,7 – 4,7 + 2,7 – 11,7 

Морковь 8,3 10,1 13,9 32,3 7,5 6,9 16,2 30,6 – 0,8 – 3,2 + 2,3 – 1,7 

Травы (сено) 5,2 7,3 6,6 19,1 4,4 6,0 9,3 19,7 – 0,8 – 1,3 + 2,7 + 0,6 

В среднем 7,7 10,2 11,2 29,1 5,9 8,4 13,1 27,4 – 1,8 – 1,8 + 1,9 – 1,7 

НСР05 0,5 0,7 0,9 2,2 
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Согласно полученным данным засоренность мелиорирован-

ных земель после их повторного включения в сельскохозяйствен-

ный оборот существенно увеличивается по всем сельскохозяй-

ственным культурам и составляет 74-103 шт./м2 против 26-59 

шт./м2 до момента перевода их в залежь.  

Повышение уровня антропогенной нагрузки при освоении ма-

лопродуктивных мелиорированных земель способствует не только 

изменению численности, но и эволюции видового состава сорных 

растений. Количество корнеотпрысковых сорняков относительно 

исходного значения увеличилось в 1,7 раза, стержнекорневых – в 

2,4 раза, а корневищных – в 6,1 раза. При этом средневзвешенная 

численность наиболее трудноискоренимых видов сорных растений 

на вновь освоенных малопродуктивных мелиорированных землях 

возросла в 3,4 раза, что вызывает необходимость разработки меро-

приятий по уничтожению сорного компонента в агрофитоценозах 

до уровня ниже экономического порога вредоносности с соблюде-

нием экологических регламентов. 

Средневзвешенные потери урожая от засоренности посевов 

составляют на старопахотных мелиорированных землях 11,2%, 

причем наибольший вред сорные растения причиняют посевам 

проса (14,9%), льна-долгунца (15,2%), а также пропашных культур, 

кроме картофеля (13,0-16,6%) [2].  

 На вновь освоенных малопродуктивных мелиорированных 

землях отмечено существенное увеличение засоренности полей, что 

вызвало достоверное увеличение потерь урожая относительно кон-

троля, которое составило в среднем + 1,9% при НСР05 = 0,9%. Мак-

симальные потери полезной продукции от присутствия сорного 

компонента на освоенной залежи отмечены при выращивании про-

пашных культур (+ 2,3 – + 2,7%), а также гороха (+ 2,2%), и злако-

во-бобовых трав на сено (+ 2,7%). Минимальное увеличение потерь 

от сорняков обнаружено на посевах ржи и ячменя (+ 0,8 %); по дру-

гим культурам негативное влияние на сбор полезной продукции со-

ставило + 1,6 – + 1,9% к уровню снижения урожая на старопахот-

ных землях.  

На основании комплексного анализа представленных данных 

можно сделать вывод о том, что на вводимых в оборот выбывших 

мелиорированных землях в посевах основных культур, возделыва-
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емых в Нечерноземной зоне, отмечено существенное снижение по-

терь урожая от вредителей и болезней, а также достоверное увели-

чение их от сорняков.  

Увеличение засоренности посевов на мелиорированных зем-

лях объясняется накоплением огромного количества семян сорня-

ков в посевном слое почвы, которые при создании благоприятных 

условий для их жизнедеятельности дружно прорастают и начинают 

бурно развиваться. После освоения залежи отрезки корневищ и об-

ломки корней могут быстро отрастать и давать обильную поросль. 

В этой связи при включении выбывших мелиорированных земель в 

сельскохозяйственный оборот важнейшее внимание следует уде-

лять уничтожению сорных растений, включая механические, хими-

ческие и биологические меры борьбы.  
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Аннотация: В статье представлены исследования по сорбци-

онным свойствам ферритового реагента по отношению к тяжелым 

металлам и ионам аммония. Результаты по очистке птицеводческих 

стоков с использованием ферритовых реагентов, определили время 

контакта и объем ферритовых реагентов для качественного удале-

ния концентрации тяжелых металлов и ионов аммония. Данный 

способ показал, что при добавлении ферритовых реагентов к сто-

кам происходит удаление примесей до 100%. Все превышающие 

показатели примесей были снижены до предельно допустимой кон-

центрации, что в дальнейшем позволяет данные стоки использовать 

в качестве оросительной воды. 

Ключевые слова: птицеводческие стоки, ферритовая суспен-

зия, тяжелые металлы, отстаивание, очистка. 

 

Abstract: The article presents research on the sorption properties 

of a ferrite reagent in relation to heavy metals and ammonium ions. The 

results of the treatment of poultry effluents using ferrite reagents deter-

mined the contact time and the volume of ferrite reagents for the qualita-

tive removal of the concentration of heavy metals and ammonium ions. 

This method has shown that the addition of ferrite reagents to the efflu-

ent removes up to 100 percent of impurities. All exceeding indicators of 

impurities were reduced to the maximum permissible concentration, 

which subsequently allows these effluents to be used as irrigation water. 

Key words: poultry wastewater, ferrite suspension, heavy metals, 

sedimentation, purification. 

 

Существующие виды сточных вод являются первостепенными 

по загрязнению водных ресурсов, таких как водоёмы, реки, озера и 

т.д. На первом месте стоят стоки, поступающие в водные объекты с 

промышленных предприятий, их объем наносят не малый ущерб. С 

таких производств попадает в реки большое количество различного 

мусора, а также стоки, содержащие примеси токсичных химиче-

ских элементов. 

В районах размещения птицеводческих, животноводческих 

комплексов напряженная водоохранная обстановка. Необходимо 
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решение проблемы по переработке ядовитых, токсичных и вредных 

промышленных, бытовых, животноводческих отходов. Необходима 

разработка специальных площадок, по уничтожению и переработке 

этих отходов [3]. Существует множество способов очистки сточной 

воды, такие как просеивание, первичное отстаивание без реагентов, 

фильтрация, сорбция на активированном угле, ультрафильтрация, 

озонирование и т.д. 

Таблица 1 - Способы и методы очистки различных сточных вод  

и виды примесей в них 

Тип загрязняющих  

веществ 
Виды загрязнений 

Способы и методы 

очистки различных 

сточных вод 

Крупнодисперсный 

суспендированный 

материал 

Суспендированные  

материалы с величиной 

фракций более 0,5 мм 

Просевание 

Первоначальное выста-

ивание без добавления 

катализатора 

Фильтрование 

Агрессивная среда 

Защелачивание,  

закисление и водородный 

показатель 

Нейтрализация 

Нефтепродукт 

Концентрация  

нефтепродуктов более 10 

мг/л 

Разделение на фазы 

Коагулированние 

Электрофлотация 

Коагулированние и 

обеззараживание 

Цветные, тяжелые  

металлы 

Концентрации меди,  

цинка, никеля, железа  

общего 5 - 500 мг/л 

Реагентный метод и от-

стаивание  

Диализ  

Элетровалентное заме-

щение 

Ядросодержащее ве-

щество 
Содержание от 1 - 14 мг/л 

Гидрохимическое окси-

дирование 

Энергохимическое ок-

сидирование 

Пятивалентный хром Содержание от 1 - 95 мг/л 

Химическая регенера-

ция 

Электрохимическая ре-

генерация 

Электрокоагуляция 

Трехвалентный хром Содержание от 3 - 87 мг/л 
Фильтрование и осад-

кообразование 

http://enviropark.ru/course/view.php?id=17
http://enviropark.ru/course/view.php?id=60
http://enviropark.ru/course/view.php?id=4
http://enviropark.ru/course/view.php?id=60
http://enviropark.ru/course/view.php?id=12
http://hydropark.ru/equipment/electrodialysis.htm
http://enviropark.ru/course/view.php?id=7
http://enviropark.ru/course/view.php?id=7
http://enviropark.ru/course/view.php?id=68
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Содержание от 0,3 - 8 

мг/л 

Разделение на фазы 

Ультрафильтрация 

Однако эти способы позволяют добиться не высокой степени 

очистки сточной воды от тяжелых металлов. 

В настоящее время все более актуальным становится примене-

ние ферритового метода очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов [5]. 

В основном этот метод имеет широкое применение при очист-

ке сточных вод гальванического производства, машиностроитель-

ных заводов которые в процессе своей работы имеют гальваниче-

ские отходы, т.е. гальваношламы [2]. 

В практической деятельности по очистке стоков от тяжелых и 

цветных металлов используют множество способов и методов, та-

ких как реагентные методы, механические, сорбционные, ионооб-

менная очистка, электрохимические методы которые представлены 

ниже в таблице 1. 

Для лучших сорбционных свойств ферритов, проводят про-

межуточный процесс их активирования, представляющий собой 

обработку натрием гидроокиси железа двухвалентного и трехва-

лентного, приготовленных с определенной пропорции. При такой 

обработке ферриты хорошо адсорбируют ионы тяжелых и цветных 

металлов, таких как кадмий, медь, цинк, никель и др. 

Перед проведением отстаивания исследуемых сточных вод с 

ферритовой суспензией был проведен фотоколориметрический 

анализ проб, которые отбирались пипеткой мора объемом 10 мл и 

профильтровалась через бумажные фильтры для осаждения круп-

ных взвесей на фильтре таблица 2. 

 

Таблица 2 - Концентрация веществ в исследуемой сточной воде 

птицеводческого предприятия 
Наименование  

исследуемого вещества 

Концентрация веществ 

исследуемого  

вещества, мг/л 

Предельно-допустимая 

концентрация веществ 

в сточной воде, мг/л 

Железо общее 7,5 0,3 

Железо II 2,6 0,1 

Железо III 3,8 0,1 

Хром 0,18 0,07 

Цинк 0,25 0,01 

Медь 0,6 0,001 

http://enviropark.ru/course/view.php?id=59
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Кадмий 0,36 0,005 

Аммоний 2,5 2,0 

Проведя химический анализ видно, что концентрация всех ис-

следуемых веществ содержащихся в птицеводческих стоках пре-

вышает предельно допустимую контракцию, отсюда следует, что 

очистка стоков необходима, так как концентрация примесей очень 

высока и требует их снижения. 

Экспериментальные исследования статической объемной ем-

кости в отношении тяжелых металлов и ионов аммония проводи-

лись с целью определения эффективных свойств сорбции феррито-

вых реагентов при отстаивании в различные промежутки времени 

[1]. 

Перед тем как начать отстаивание необходимо приготовить 

ферритовую суспензию, так как перед каждым ее использованием 

нужно готовить свежий раствор. 

После приготовления суспензии в три колбы объемом 250 мл 

были прилиты сточные воды. Далее была добавлена суспензия 20, 

30 и 50 мл, через определенные интервалы времени стоки брались 

на химический анализ для определения концентрации тяжелых ме-

таллов и ионов аммония [4]. Время контакта суспензии с исследуе-

мыми стоками 20 минут, 1 час, 2 часа и 4 часа. Результат химиче-

ского анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты сорбционных свойств ферритовой  

суспензии в различные промежутки времени 
№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Время отстаивания, ч Сисх, 

мг/л 

ПДК, 

мг/л 20 ми-

нут 

  4часа 

20 мл суспензии 

1 Железо общее 7,5 3,5 1,2 

Сорбции 

нет 

8,8 0,3 

2 Железо II 2,6 1,3 1,0 3,9 0,1 

3 Железо III 3,8 1,56 1,23 6,3 0,1 

4 Хром 0,18 0,11 0,097 0,2 0,07 

5 Цинк 0,25 0,13 0,09 0,3 0,01 

6 Медь 0,6 0,48 0,32 0,8 0,001 

7 Кадмий 0,36 0,21 0,15 0,4 0,005 

8 Аммоний 2,5 1,95 1,93 2,6 2 

30 мл суспензии 

1 Железо общее 5,5 2,36 0,97 Сорбции 

нет 

8,8 0,3 

2 Железо II 2,0 1,36 1,15 3,9 0,1 
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3 Железо III 3,6 1,37 1,0 6,3 0,1 

4 Хром 0,095 0,086 0,08 0,2 0,07 

5 Цинк 0,17 0,12 0,1 0,3 0,01 

6 Медь 0,53 0,32 0,12 0,8 0,001 

продолжение таблицы 

7 Кадмий 0,32 0,19 0,11  0,4 0,005 

8 Аммоний 2,4 1,92 1,9 1,9 2 

50 мл суспензии 

1 Железо об-

щее 

2,5 0,95 0,29 

Сорбции 

нет 

8,8 0,3 

2 Железо II 1,8 0,3 0,09 3,9 0,1 

3 Железо III 1,2 0,55 0,11 6,3 0,1 

4 Хром 0,09 0,083 0,069 0,2 0,07 

5 Цинк 0,03 0,025 0,009 0,3 0,01 

6 Медь 0,01 0,003 0,001 0,8 0,001 

7 Кадмий 0,015 0,0078 0,0048 0,4 0,005 

8 Аммоний 2,3 1,9 1,9 2,6 2 

 

По результатам фотоколориметрического анализа, видно, что 

эффективное удаление тяжелых металлов при помощи ферритовой 

суспензии в объеме 50 мл составляет 2 часа контакта с птицеводче-

скими стоками. 

Данный эксперимент показал, что очищенные стоки таким ме-

тодом можно использовать для полива сельскохозяйственный куль-

тур. Состав птицеводческих стоков соответствует нормам для по-

лива сельскохозяйственных угодий. 

Представленные результаты исследований направлены по 

уменьшение токсичности сточных вод содержащих тяжелые метал-

лы и ионы аммония на окружающую среду, а также использование 

их в качестве оросительной воды для полива технических сельско-

хозяйственных культур. 
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 Аннотация. В статье представлены результаты исследова-

ний продуктивности озимой пшеницы сорта Сила в зависимости от 

плодородия почвы и применения системы удобрений в условиях 

равниной орошаемой зоны Дагестана. Изучено влияние системы 

удобрений на урожайность и качество зерна растений озимой пше-

ницы, разработка на основе результатов экспериментальных иссле-

дований рекомендаций по подбору оптимальных норм минераль-

ных удобрений, обеспечивающих получение планируемых урожаев 

высокого качества, максимальную реализацию потенциала сорта, 

сохранение и воспроизводство почвенного плодородия. 

 Ключевые слова: пшеница, система удобрений, сорт, тех-

нология возделывания, расчетные дозы, урожайность, качество 

зерна, белок, стекловидность, сырая клейковина, натура зерна, про-

дуктивность. 

 

 Abstract. The article presents the results of research on the 

productivity of winter wheat cultivar Sila depending on soil fertility and 

the use of a fertilizer system in the plain zone of Dagestan. The aim of 

the research was to study the effect of the fertilizer system on the yield 

and grain quality of winter wheat plants, to develop, based on the results 

of experimental studies, recommendations on the selection of the optimal 

rates of mineral fertilizers that ensure the planned high-quality harvests, 

the maximum realization of the variety's potential, the preservation and 

reproduction of soil fertility. 

 Keywords: winter wheat, fertilizer system, variety, cultivation 

technology, calculated dose, yield, grain quality, protein, vitreous, wet 

gluten, corn nature, productivity. 
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Актуальность исследований. Наша страна наращивает экс-

порт зерновых культур. Если в 2012 году было вывезено 18,3 млн 

тонн зерна, то в 2019 году – уже 54,9 млн тонн, то есть в три раза 

больше. Доля России в мировом экспорте пшеницы в текущем зер-

новом сезоне составит 19,3% (1-е место). Валовой сбор зерна в 

прошлом году составил 120,7 млн т, это больше, чем годом ранее, 

на 6,5%, или 7,5 млн т. На долю пшеницы пришлось 61,6% россий-

ского урожая зерна. Ее валовой сбор составил 74,3 млн т. Это 

больше, чем годом ранее, на 3% [2, 4, 7]. 

В настоящее время в нашей стране, да и в мире целом, в связи 

с экономической обстановкой формируется стратегия адаптивной 

интенсификации сельскохозяйственного производства, которая 

ориентирует на рациональное использование почвенных ресурсов. 

В связи с необходимостью повышения качества сельскохозяй-

ственной продукции увеличивается воздействие на земельные ре-

сурсы, выносятся питательные вещества, ухудшаются физическо-

химические и другие свойства почвы. Повышение урожайности и 

качества зерна зерновых культур невозможно без постоянного под-

держания и повышения почвенного плодородия. Основным спосо-

бом повышения почвенного плодородия является применение ра-

циональных систем органических и минеральных удобрений [1, 3, 

6]. 

Материалы исследования. Исследования по изучению влия-

ния плодородия почвы и системы удобрений на урожайность и ка-

чество зерна растений озимой пшеницы проводились в 2017-2018 

гг. на опытном поле учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова». Почва опытного участка – типичная для равнин-

ной зоны Дагестана, лугово-каштановая, тяжелосуглинистая.  Раз-

мер делянок – 25 м2, повторность 4-х кратная. Методика проведе-

ния исследований общепринятая.  

Материалом исследований служил сорт озимой пшеницы Си-

ла селекции ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. В опытах изу-

чались: высота растений; масса зерна с колоса, масса зерна с 1 м2, 

масса 1000 зерен, продуктивная кустистость, натура зерна, содер-

жание белка и клейковины в зерне.  
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Возделывания озимой пшеницы в равнинной орошаемой зоне 

республики традиционно включает в себя влагозарядковый полив и 

2-3 вегетационных полива. 

Математическая обработка результатов исследований прово-

дилась по Б.А. Доспехову [3]. 

Результаты исследований и обсуждение. Одним из основ-

ных показателей качества зерна озимой пшеницы является натура 

зерна. Натура – это показатель технологических свойств зерна 

пшеницы: насыпная масса определённого объёма зерна (масса 1 

литра зерна в граммах). По натуре зерна определяют такой показа-

тель как выполненность. Как показывают многочисленные иссле-

дования, между выполненностью зерна и урожайностью существу-

ет определенная  зависимость [5]. 

 

Схема опыта 
Почвенное плодородие (фактор А) Система удобрения (фактор Б) 

(А0) - Исходный уровень почвенного 

плодородия   

(Б0) - Без удобрений  

(А1)- Средний уровень почвенного 

плодородия (25 т/га навоза + 40 кг/га 

Р2О5)  

(Б1) - Минимальная  (N30P40K25 – 

до посева + N25 в подкормку)  

(А2)- Повышенный уровень почвенно-

го плодородия (50 т/га навоза + 80 

кг/га Р2О5)  

(Б2) - Средняя (N60P80K50 – до 

посева + N50 в подкормку дроб-

но)  

(А3) - Высокий уровень почвенного 

плодородия (75 т/га навоза + 120 кг/га 

Р2О5)  

(Б3) - Высокая (N120P160K100 – до 

посева + N100 в подкорму дроб-

но)  

 

По результатам наших исследований в период проведения 

опытов по всем вариантам натура зерна озимой пшеницы сорта Си-

ла соответствовал стандарту по ГОСТу (9353-90) сильных пшениц. 

По вариантам опытов данный показатель колебался от 790 г/л до 

810 г/л.  

Изучаемые нами варианты опытов показали различное влия-

ние на формирование белка в зерне пшеницы. На контрольном ва-

рианте этот показатель в зерне пшеницы в период проведения опы-

тов составил 13,5-13,8%. По мере повышения доз минеральных 

удобрений и плодородия почвы этот показатель увеличивалась и 

была максимальной при повышенном уровне плодородия и средней 



291 

 

системы удобрений (А2Б2) – 14,1-14,9%. Соответственно, получен-

ное зерно озимой пшеницы сорта Сила в исследуемых в вариантах 

(А1Б1: А2Б2: А3Б3) по содержанию белка относится к сильному. Вы-

ращивание озимой пшеницы сорта Сила без применения удобрений 

и повышения плодородия почвы способствовало получению зерна 

по технологическим свойствам близкого ценному. Внесение рас-

четных доз минеральных удобрений способствовало значительному 

повышению урожайности и качества зерна озимой пшеницы.  

Дальнейшее интенсификация приёмов возделывания в наших 

опытах непосредственно под озимую пшеницу не обеспечивает су-

щественной прибавки, а иногда даже снижает урожайность по 

сравнению с контролем, что приводит к неоправданно большим 

прямым производственным затратам. Связано это с тем, что более 

высокие нормы минеральных удобрений приводят к формированию 

большой вегетативной массы озимой пшеницы, что в свою очередь 

приводит к загущению посевов и нарушению взаимосвязи между 

возможностями корневой системы и количеством вегетативной 

массы.  

Основной показатель, который характеризует хлебопекарные 

качества муки - клейковина. В результатах наших исследований со-

держание в зерне сырой клейковины составил от 26,9 до 28,9% 

(табл. 1). 

Следовательно, по содержанию сырой клейковины зерно ози-

мой пшеницы, выращенное на вариантах А0 Б0: А1 Б1 относятся к 

ценной, а по вариантам А2 Б2: А3 Б3 – сильной пшенице. 

Оценка технологических качеств зерна пшеницы зависят в це-

лом от объемного выхода хлеба и силы муки. По результатам 

наших исследований хлебопекарные качества муки менялись в за-

висимости от технологии возделывания культуры. Сила муки воз-

растала в зависимости от повышения почвенного плодородия и 

увеличения норм минеральных удобрений в среднем 1,1-1,3 раза по 

отношению к контролю.  

 

Таблица 1 – Качество зерна озимой пшеницы сорта Сила в  

зависимости от плодородия почвы и системы удобрений 
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Плодородие 

почвы(А), 

удобрения(Б) 

Натура 

зерна, г/л 

Содержание 

белка в 

зерне, % 

Содержание 

клейковины 

в зерне, % 

Хлебопе-

карная 

сила му-

ки, Дж 

Объёмный 

выход 

хлеба из 

100 г  

муки, см3 

А0 Б0 790 13,8 26,9 186 560 

А1 Б1 790 14,1 27,6 225 596 

А2 Б2 810 14,9 28,9 286 635 

А3 Б3 793 14,3 28,1 263 628 

 

При возделывании озимой пшеницы сорта Сила контрольном 

варианте (А0Б0) показатели силы муки были низкими (186 Дж), что 

отвечает требованиям слабой пшенице. Выращивание озимой пше-

ницы в опытах с вариантами А1 Б1: А2 Б2 и А3 Б3 способствовало 

получению зерна ценной и сильной пшеницы –225-286 Дж. 

Объёмный выход хлеба для сильных по качеству зерна пше-

ниц по стандарту должен быть не менее 450 см3. В наших опытах 

по всем вариантам этот показатель был выше существующей по 

стандарту нормы. В среднем по вариантам опыта самый низкий по-

казатель по объемному выходу хлеба был на контрольном варианте 

– 560 см3. С увеличением доз минеральных удобрений и плодоро-

дия почвы объёмный выход хлеба увеличивался соответственно на 

36-73 см3. 

Заключение. Качество зерна озимой пшеницы сорта Сила в 

период проведения опытов в основном определялось нормой мине-

ральных удобрений. Согласно ГОСТ слабое по качеству зерно 

пшеницы получено при возделывании культуры на варианте без 

применения минеральных удобрений; на технологиях с средней и 

высокой нормой удобрений зерно пшеницы было сильной. 

Качественные технологические свойства зерна пшеницы зави-

сит от обеспеченности почвы азотом, подвижным фосфором и сба-

лансированностью минерального питания почвы. Поэтому управ-

ляя условиями минерального питания зерновых культур, а также 

приемами применения минеральных удобрений возможно целена-

правленное регулирование процессов накопления белка и клейко-

вины в зерне возделываемого сорта озимой пшеницы.   
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 Аннотация. МО «Кизлярский район» является самым 

крупным многоотраслевым аграрным районом Республики 

Дагестан. После реформирования крупных сельскохозяйственных 

предприятий, произошло резкое снижение посевных площадей под 

основные сельскохозяйственные культуры. Основными причинами 

этого являются неудовлетворенное мелиоративное состояние 

земель, низкая техническая оснащенность и тяжелое финансовое 

положение сельхозтоваропроизводителей. Для решения проблем 

рационального использования земельных ресурсов МО 

«Кизлярский район» предлагается решить ряд задач. 

 Ключевые слова: пашня, сельскохозяйственные культуры, 

плодородие, засоление, мелиорация, удобрения.  

  

Abstract. Kizlyar district is the largest multi-industry agricultural 

district of the Republic of Dagestan. After the reform of large 

agricultural enterprises, there was a sharp decrease in the acreage for 

the main agricultural crops. The main reasons for this are the 

unsatisfied land reclamation condition, low technical equipment and the 

difficult financial situation of agricultural producers. To solve the 

problems of rational use of land resources of the Kizlyar district MO, it 

is proposed to solve a number of problems. 

 Keywords: arable land, agricultural crops, fertility, salinization, 

land reclamation, fertilizers. 

 

По своему экономическому статусу Дагестан является 

агропромышленной республикой. Агропромышленный сектор 

выступает ключевой сферой народнохозяйственного комплекса 

Дагестана от развития, которого в решающей степени зависит 

благосостояние значительной части населения. Эффективное 

использование земельных ресурсов выступает стратегическим 

фактором повышения конкурентоспособности аграрной сферы 

региона и качественного улучшения уровня жизни населения. Как 

известно, дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 

страны, его инновации, интенсификации и обеспечение населения, 

собственными высококачественными продуктами питания является 

ответственной задачей. Несмотря на положительные 
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макроэкономические показатели, агропромышленный комплекс РД 

по-прежнему работает крайне не эффективно. Сокращаются 

посевные площади под основные сельскохозяйственные культуры. 

Плохо используются земельные ресурсы, в том числе орошаемые 

земли. Из общей площади пашни 467 тыс. га, 278 тыс. га являются 

орошаемыми.  

 Орошаемые земли – это золотой земельный фонд 

республики. Самым крупным аграрным районом республики 

является МО «Кизлярский район». По данным Госкомстатистики 

РД и Министерства сельского хозяйства РД на 01.01.2018 года в 

административных границах Кизлярского района находится 304744 

га земель, в том числе сельскохозяйственные угодья – 292218 га, из 

них пашня составляет – 62389 га или более 10% пашни республики. 

Все 62389 га пашни считаются орошаемыми. В районе 

преимущественно распространенны луговые солончаковые почвы, 

тяжело и легкосуглинистого механического состава. Водной 

артерией района является река Терек. В районе хорошо развиты 

отрасли как растениеводства, так животноводства. Объем валовой 

продукции сельского хозяйства района за 2018 год  составил – 

6436,8 млн. рублей. Из общего объема валового производства 

продукции сельского хозяйства – 4048,5 млн. рублей составляет 

продукция растениеводства и продукция животноводства – 2388,3 

млн. рублей. Основное трудоспособное население района занято в 

сельском хозяйстве.  

 После расформирования крупных рисоводческих хозяйств 

района (совхоз «Горьковский», «Путь Ленина», «Огузерский», 

«Россия») где были построены инженерные рисовые системы, 

использование орошаемых земель по целевому назначению  резко 

сократилось.  

 В 1973 году в Кизлярском районе на инженерных рисовых 

системах было посеяно 14,5 тыс. га риса и собрано – 41 тыс. тонн, а 

всего зерновых было собрано – 71 тыс. т. В 2018 году собранно 

всего 77 тыс. т зерновых, т. е. на 6 т больше,  чем в 1973 году. Для 

Дагестана кроме всего прочего, рис имеет исключительное 

значение в земледелии, поскольку выращивание риса обеспечивает 

рассоление засоленных почв, которые в республике занимают 

большие площади. Более 10 тыс. га инженерных рисовых систем, 
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которые были построены, израсходовав большие финансовые 

ресурсы, сегодня невозможно использовать под посев 

сельскохозяйственных культур из-за вторичного засоления и 

поднятия грунтовых вод, эти процессы интенсивно развиваются. 

Для проведения мелиоративных работ в постсоветское время в 

плоскостных районах были созданы специализированные – 

механизированные передвижные колоны, которые после 

реформирования сельхозпредприятий ликвидировали. 

 Прогрессирующее развитие засоления и других процессов в 

последние годы приводит к сокращению площадей наиболее 

ценных почв, уменьшению уровня плодородия всего почвенного 

покрова, значительному снижению экологических функций почв, 

ухудшению биоразнообразия. 

 Основной причиной неиспользования производственного 

потенциала района является крайне неудовлетворительное 

мелиоративное состояние земель. После реформирования крупных 

специализированных хозяйств, многие сельские жители получили 

земельные паи в том числе на инженерных рисовых системах.  Они 

не в состоянии производить механизированную очистку 

коллекторно-дренажной сети, капитально восстановительную 

планировку инженерно-рисовых систем, ремонт гидротехнических 

сооружений. 

 При со кращении пло щадей зерно вых культур, в то м числе 

риса, расширяют пло щади по д ко рмо вые культуры, о со бенно  

люцерны. Люцерну во зделывают на сво их паях и жители райо на. В 

насто ящее время пло щадь люцерны в райо не со ставляет 19115 га, 

о беспечивают не то лько  сво и хо зяйства и про дают 

сельхо зто варо про изво дителям других райо но в республики.  

Все о рганизации занимающиеся выпо лнением мелио ративных 

рабо т ликвидиро ваны. Даже в управлении о ро сительных систем 

райо на нет ни о дно го  мо щно го  экскавато ра для о чистки 

ко ллекто рно -дренажных сетей. По  это й причине в по следние 15-20 

лет эти рабо ты о стаются не выпо лненными, что  приво дит к 

по днятию грунто вых во д и вто рично му засо лению. По  это й 

причине уро жайно сть о сно вных сельско хо зяйственных культур на 

о ро шаемых землях за 2019 го д со ставила: зерно вых – 20 ц/га, 

о во щей – 220 ц/га, вино града – 48 ц/га. Серьезно й причино й 
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является: а) низко е пло до ро дие земель райо на. Из-за высо ких цен 

на минеральные удо брения бо льшинство  сельхо зпро изво дителей не 

прио бретают их и не испо льзуют; 

 б) о чень сильная засо ленно сть по чв и не благо приятные 

во дно -во здушные, физико -химические сво йства. 

На рацио нально е испо льзо вание земельных ресурсо в райо на, 

препятствует слабая техническая о снащенно сть райо на 

сельско хо зяйственно й и мелио ративно й технико й, ко то рая 

со ставляет 30-40% о т по требно го  ко личества, а в структуре 

со хранившего  машинно -тракто рно го  парка до ля амо ртиризо ванных 

тракто ро в до хо дит до  90%, а по  ко мбайнам это т по казатель еще 

выше. По  данным Министерства сельско го  хо зяйства РД 

на1.01.2018 го да в Кизлярско м райо не имеются в наличии то лько  

272 тракто ро в, 114 зерно убо ро чных ко мбайно в, что  крайне не 

до стато чно  для испо льзо вания земельных ресурсо в райо на. 

Из-за до ро го визны и тяжело го  финансо во го  по ло жения 

сельхо зто варо про изво дители не в со сто янии прио брести 

сельско хо зяйственную технику. Сло жившееся по ло жение требует 

принятия безо тлагательных мер и без по ддержки го сударства, 

сельхо зто варо про изво дители не в со сто янии решать эти про блемы, 

так   как требуются бо льшие капитало вло жения.  В последние годы 

в республике принимаются решительные  меры по рациональному 

использованию инженерных рисовых систем , в том числе в 

Кизлярском районе.Так по итогам 2019 года в республике собрали 

89 тыс. тонн риса .Это лучший результат за последние 10 лет .В 

последние  годы в Кизлярском районе построено 2 

рисопереработающие завода. 

Для рацио нально го  испо льзо вания земельных ресурсо в МО 

«Кизлярский райо н» считаем целесо о бразным решить следующие 

задачи: 

1. Про вести инвентаризацию земель в муниципальных 

сельских о бразо ваниях и о пределить реально е их со сто яние; 

2. При управлении о ро сительных систем райо на со здать 

по дразделения для про ведения мелио ративных рабо т на 

хо зрасчетно й о сно ве, о беспечив нео бхо димо й мелио ративно й  

технико й на лизинго во й о сно ве; 
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3. Со здать  сельхо зко о перативы, о бъединив пайщико в на 

до бро во льно й о сно ве; 

4. Администрации райо на и управлению сельско го  хо зяйства 

о казывать по мо щь в решении этих про блем 

сельхо зпро изво дителей; 

5. Неиспо льзуемые земли передать в аренду КФХ и личным 

по дсо бным хо зяйствам со гласно  существующему 

зако но дательству; 

6. Про ведение мелио ративных и рекультивацио нных рабо т на 

землях низко й про дуктивно сти; 

7. Про вести механизиро ванную о чистку ко ллекто рно -

дренажно й сети и ремо нт гидро технических со о ружений, 

капитально -во сстано вительную планиро вку инженерно -рисо вых 

систем. 
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Аннотация: В статье представлены материалы исследований 

по содержанию основных микроэлементов: медь, цинк, марганец, 

бор в почвах Центрально-Черноземного района (Курской области). 

Анализ литературных данных и собственных исследований пока-

зал, что изучаемые почвы имеют низкий уровень обеспеченности 

такими микроэлементами как медь, цинк, марганец. Содержание 

бора – среднее. Площадь почв с низким содержанием меди состав-

ляет 58%, средним 40,5%, высоким 1,7%. Уровень содержания цин-
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ка в почвах Курска распределился следующим образом: почвы с 

низким содержанием цинка составляют 97%, средним 1,5%, высо-

ким 1,3%. По содержанию подвижного марганца почвы с низким 

содержанием составляют 87%, средним 12%, высоким 0,4%.    

Ключевые слова: микроэлементы, содержание, почвы, Цен-

трально-Черноземный район, медь,  цинк,  марганец.  

 

 Abstract: The article presents research materials on the content 

of the main trace elements: copper, zinc, manganese, boron in the soils 

of the Central Chernozem region (Kursk region). The analysis of litera-

ture data and our own research showed that the studied soils have a low 

level of supply with such trace elements as copper, zinc, manganese. Bo-

ron content is average. The area of soils with low copper content is 

58%, average 40.5%, high 1.7%. The zinc content in Kursk soils was 

distributed as follows: soils with a low zinc content are 97%, average 

1.5%, high 1.3%. According to the content of mobile manganese, soils 

with a low content are 87%, average 12%, high 0.4%. 

 Keywords: trace, content, soils, Central black earth region, cop-

per, zinc, manganese. 

 

В современных технологиях возделывания сельскохозяй-

ственных культур для повышения урожайности и качества продук-

ции наряду с макроэлементами (азот, фосфор, калий) важную роль 

играют микроэлементы (цинк, медь, марганец, бор, молибден и.т. 

д).  

Микроэлементы используются живыми организмами в микро-

количествах, по сравнению с основными компонентами питания, но 

роль их велика и разнообразна.  

Они входят в состав многих ферментов, под их влиянием уве-

личивается содержание хлорофилла, усиливается ассимилирующая 

деятельность растений, улучшается фотосинтез. Микроэлементы 

улучшают обмен веществ в растениях, устраняют функциональные 

нарушения, активизируют физиолого-биохимические процессы [1-

2].  Под их действием возрастает устойчивость растений к болез-

ням, к резким  изменениям температур и влажности почвы. Обес-

печение потребности растений микроэлементами определяется 

уровнем наличия их в почве. 
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Основным источником поступления в почву микроэлементов 

являются материнские горные породы, они так же могут поступать 

из грунтовых вод, минеральных и органических удобрений. Накоп-

ление и уровень содержания микроэлементов в почвах зависит от 

их агрохимической и агрофизической характеристики. Содержание 

и распределение данных элементов определяются  многими факто-

рами: содержанием гумуса, гранулометрическим составом, реакци-

ей среды, окислительно-восстановительными условиями [2-5].    

По данным агрохимических обследований пахотных земель 

Курской области установлено: площадь почв с низким содержани-

ем меди составляет 58%, средним 40,5%, высоким 1,7% (рис. 1). 

Уровень содержания цинка в почвах Курска распределился следу-

ющим образом: почвы с низким содержанием цинка составляют 

97%, средним 1,5%, высоким 1,3%. По содержанию подвижного 

марганца почвы с низким содержанием составляют 87%, средним 

12%, высоким 0,4%.  Следовательно, почвы области по содержа-

нию подвижных форм меди, цинка и марганца являются малообес-

печенными почвами.  

 

 
Рисунок 1 - Распределение почв Курской области по содержанию  

подвижной меди, цинка и марганца, % 
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Кроме того нами проанализировано изменение содержания 

микроэлементов в почвах Курской области  с 4 тура обследования 

(1984-1989). Содержание меди в почвах области в этот период со-

ставляло 0,15 мг/кг - низкий уровень обеспеченности, содержание 

цинка так же было низким 0,63 мг/кг, марганца 39,56 мг/кг, что со-

ответствует высокому уровню обеспеченности почв элементом, со-

держание бора было низким (рис. 2). К 10 туру обследования (2014-

2016 гг.) уровень обеспеченности почв микроэлементами снизился 

в сравнении с исходными данными. Содержание меди снизилось на 

26%, содержание цинка возросло, но соответствует низкому уров-

ню обеспеченности 0,72 мг/кг, содержание марганца существенно 

уменьшилось в почвах области на 81 %, и отвечает низкому уровню 

содержания, содержание бора увеличивалось и соответствует сред-

нему значению. 

 

  

 
Рисунок 2 – Динамика микроэлементов в почвах Курской области, мг/кг 

 

 

Проведенный нами вариационно-статистический анализ со-

держания микроэлементов в почвах Курской области (табл. 1): 

наглядно показывает степень обеспеченности микроэлементами 

почв области. Содержание меди, цинка и марганца в почвах соот-

ветствует низкому уровню, бором - средний. 
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Таблица 1 - Вариационно-статистические показатели содержания 

микроэлементов в почвах Курской области 

Показатель 
Микроэлемент 

Cu Zn Mn В 

Мax 0,29 0,72 39,56 3,31 

Мin 0,1 0,39 7,45 0,36 

Дисперсия 0,005 0,02 229,4 1,79 

Среднее значение 0,15 0,54 9,8 0,39 

 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, 

почвы Курской области имеют низкую обеспеченность цинком, ме-

дью, марганцем. Содержание бора в изучаемых почвах среднее.  
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 Аннотация. В качестве фитомелиорантов испытывались: 

сорго сахарное, люцерна, житняк гребневидный и пырей удлинен-

ный (солончаковый).  В наших исследованиях ежегодный вынос 

токсичных солей с 1 га биомассой испытываемых культур состав-

ляет: на слабозасоленной почве - 213,8-273,0 кг, на сильнозасолен-

ной - 131,0-207,2 кг. 

 Ключевые слова: засоленные почвы, кормовые культуры, 

фитомелиорация, вынос солей, урожайность. 

 

 Abstract. As phytomeliorants, the following were tested: sugar 

sorghum, alfalfa, comb-shaped wheat grass and elongated Wheatgrass 

(salt marsh). In our studies, the annual removal of toxic salts from 1 ha 

of the biomass of the tested crops is: on slightly saline soil - 213.8-273.0 

kg, on highly saline-131.0-207.2 kg 

 Keywords: saline soils, forage crops, phytomelioration, salt re-

moval, yield. 
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Расширение площади засоленных земель во всей равнинной  

части является одной из серьезных причин снижения продуктивно-

сти орошаемых земель Западного Прикаспия.  Если в 1985г. таких  

земель здесь насчитывалось 587 тыс. га, то в 1995г. по данным Гос-

комзема РД - 1522 тыс. га.   Несмотря на большой объем мелиора-

тивных работ, выполненных в 60-90  годы прошлого столетия, 

площадь засоленных сельскохозяйственных угодий не уменьши-

лась, наоборот, увеличилась в 2,6 раза. Площадь засоленной пашни 

в настоящее время составляет 68,3%, сенокосов - 58,9%, пастбищ - 

50,7% от общей площади этих угодий. В связи с этим выявление 

возможности фитомелиорации засоленных в разной степени почв 

на этой территории имеет важное научное и практическое значение. 

Объектами исследований являлись лугово-каштановая слабо-

засоленная почва СПК «Новая жизнь» Бабаюртовского района и 

сильнозасоленная почва агрофирмы «18 партсъезд» Тарумовского 

района. Тип засоления на обоих участках - хлоридно-сульфатный. 

В качестве фитомелиорантов на обоих экспериментальных 

участках испытывались: сорго сахарное - сорт Кубань I, люцерна - 

Кизлярская синегибридная, житняк гребневидный - сорт Викрав и 

пырей удлиненный – сорт Ставропольский 10 (солончаковый).   

Наиболее урожайной культурой среди них является сахарное 

сорго. На втором месте на слабозасоленной почве находится лю-

церна, на третьем - пырей удлиненный. Менее продуктивным  ока-

зался житняк. Но на сильнозасоленной почве по этому показателю 

пырей удлиненный превосходит люцерну на 4,1 т/га, а житняк - на 

0,6 т/га (табл. 1) 

 

Таблица 1 - Урожайность зеленой и сухой массы кормовых  

культур на почвах различной степени засоленности 
 

Культура 

 

 

Урожай зе-

леной мас-

сы, т/га 

 

 

 

 

Содержание, % Сбор сухого 

вещества, т/га 

 

 

влаги Сырой золы 

 

Слабозасоленная 

Люцерна 35,8 65,6 9,05 13.0 

рей 33,4 61,0 9,61 13,0 

Житняк 29,4 63,2 9,18 10,8 

Сорго 51,6 71,6 7,50 14,6 

Сильнозасоленная 
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Люцерна 17,2 62,7 9,24 6,42 

Пырей 21,3 59,3 9,84 8,67 

Житняк 17,8 56,2 8,36 7,80 

Сорго 28,7 74,2 6,21 7,40 

 

 

Высокая продуктивность испытанных нами культур на засо-

ленных почвах объясняется повышенными показателями осмотиче-

ского давления клеточного сока, а также наличием специфических 

ионно-транспортных механизмов, обеспечивающих содержание 

низкой концентрации ионов в цитоплазме и локализацию ионов в 

вакуолях клетки при высокой солености среды. 

Это связано также с принадлежностью этих культур к расте-

ниям с С4 - типом фотосинтеза, позволяющим им нормально синте-

зировать вещество в условиях постоянного доминирования экстре-

мальных факторов [4, 5].  

Вследствие указанных причин галофиты (мезогалофиты) со-

держат относительно больше сухих веществ и отличаются повы-

шенной зольностью [1, 2]. 

В наших исследованиях в урожае зеленой массы люцерны, 

выращиваемой на слабозасоленной почве, абсолютно сухого веще-

ства в среднем за 2016-2018 гг. содержалось 34,4%, пырея удли-

ненного - 39,0, житняка гребневидного - 36,8, сорго сахарного - 

28,4%. Зольность растений в целом соответствовала этим показате-

лям.  

Данные, приводимые исследователями о выносе солей из поч-

вы при выращивании солевыносливых  растений, разноречивы и 

достигают от  4,13-6,47  [2] до 8-10 [5] т/га. 

В наших исследованиях при гораздо высокой продуктивности 

агроценозов ежегодный вынос токсичных солей с 1 га биомассой 

испытываемых культур составляет: на слабозасоленной почве - 

213,8-273,0 кг, на сильнозасоленной - 131,0-207,2 кг. Это несрав-

ненно меньше данных, приводимых вышеперечисленными иссле-

дователями. Возможно, что в исследованиях этих авторов учи-

тывалось суммарное снижение солей в метровом слое за год выра-

щивания фитомелиорантов, включая и то количество их, которое 

отчуждается за пределы опытного участка с поливной водой. За 3-4 
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вегетационных полива при наличии коллекторно-дренажной сети 

снижение содержания солей в таких объемах вполне возможно. 

Полученные нами данные по выносу вредных солей из почвы 

фитомассой растений вполне согласуются с результатами исследо-

ваний В.Г. Гриценко и А.В. Гриценко [3], согласно которым эти 

показатели у 13 испытываемых культур при значительно меньших 

урожаях (2,96-11,3 т/га) колебались от 60,6 (колумбова трава) до 

308,3 кг/га (мальва курчавая). 

Анализ динамики солей в пределах почвенного профиля пока-

зывает, что под кормовыми культурами количество их в метровом 

слое слабозасоленной почвы снижается всего на 3,8-4,1%. Но при 

этом содержание их в слое 0,25 м снижается в среднем по культу-

рам с 2,34 до 1,26 т/га, т.е. на 53,9%. Гораздо меньшим было сни-

жение их в слое 0,25-0,50 м – на 16,6%  (0,54т против 3,25 т/га). Во 

второй половине рассматриваемого слоя отмечается увеличение 

солей в среднем на 0,51 т/га, т.е. на 1,9% к исходному количеству 

(27,17 т/га). 

На сильнозасоленной почве также наблюдается уменьшение 

суммы солей под кормовыми культурами в первой половине метро-

вой толщи на 1,93 т/га и увеличение их во второй половине на 0,94 

т/га. 

Таким образом, при выращивании кормовых культур и при-

менении орошения на засоленных почвах происходит дифференци-

ация почвенных слоев на практически незасоленный поверхност-

ный слой, толщиной 0,25 м, слабозасоленный слой в 0,25-0,50 м; а 

во второй половине метрового слоя идет накопление солей (увели-

чение степени засоленности) за счет вымывания их из верхней по-

ловины этой толщи, за исключением той части их, которая отчуж-

дается из почвы со сбросной водой в мелкие временные каналы, 

глубиной 0,3…0,4 м, и с фитомассой кормовых культур. 
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 Аннотация. В условиях Бабаюртовского района были про-

ведены исследования по изучению фитомелиоративного потенциа-

ла сортов  и гибридов сахарного сорго на фоне обработки регулято-

рами роста Гумин; Силк; Чародей. В качестве объекта эксперимен-

та были выбраны сорта Кубань 1 (стандарт), Зерноградский янтарь, 

Лиственит, Зерсил, Елисей. В результате выявлено, что  наиболь-

шую продуктивность, и соответственно вынос  токсичных солей 

обеспечил сорт Зерноградский янтарь при обработке препаратом 

Силк. На второй позиции по этим показателям расположился ги-

брид Зерсил. 

 Ключевые слова: засолённые земли, фитомелиорация, са-

харное сорго, сорта, регуляторы  роста, адаптивный потенциал, 

урожайность, вынос солей. 
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 Abstract. In the conditions of Babayurt district, studies were 

conducted to study the phytomeliorative potential of varieties and hy-

brids of sugar sorghum against the background of treatment with growth 

regulators Humin; silk; Charodey. The object of the experiment was 

chosen varieties Kuban 1 (standard), Zernogradskiy amber Listwanite, 

Sercel, Elisha. As a result, it was found that the Zernogradsky Yantar 

variety provided the highest productivity and, consequently, the removal 

of toxic salts when treated with silk. In the second position for these in-

dicators is located hybrid Seril. 

 Keywords: saline lands, phytomelioration, sugar sorghum, varie-

ties, growth regulators, adaptive potential, yield, salt removal. 

  

В настоящее время опустынивание является основной причи-

ной и механизмом потери плодородия земель, приводит к наруше-

нию динамического равновесия экосистем, оказывает давление на 

экономику и благосостояние общества.  

Деградация земель обусловлена как природными, так и антро-

погенными факторами, которые способствуют снижению или поте-

ре биологической и экологической продуктивности богарных и 

орошаемых пахотных земель или пастбищ аридных и семиаридных 

территорий.  

Площадь территорий, подверженных деградации и опустыни-

ванию в Российской Федерации, составляет свыше 100 млн. га; за 

счет негативного воздействия комплекса различных природно-

антропогенных факторов сельскохозяйственное производство стра-

ны ежегодно недобирает около 47 млн. т продукции в зерновом эк-

виваленте. 

Концептуальной основой борьбы с деградацией земель явля-

ется сбалансированное воздействие природных  и  антропогенных 

факторов на систему «климат – почва - вода - животный мир - рас-

тение». 

Результаты теоретических исследований и накопленный прак-

тический опыт свидетельствуют, что повышение природно- ре-

сурсного потенциала деградированных сельскохозяйственных уго-

дий в орошаемых и богарных условиях возможно на основе ком-

плексных мелиорации, направленных на снижение природной засо-
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ленности, солонцеватости, нивелирование комплексности почвен-

ного покрова и предупреждение вторичного засоления. 

Кроме двух основных направлений мелиорации (гидротехни-

ческие и химические), в комплексе с ними должно быть задейство-

вано и третье - фитомелиорация, которая основывается на исполь-

зовании биологического восстановительного потенциала растений, 

исторически являющегося главным экологическим фактором поч-

вообразования. 

Трудами отечественных и зарубежных ученых доказано, что 

для освоения деградированных сельскохозяйственных угодий, как в 

орошаемых, так и в богарных условиях возможно применение 

культур-фитомелиорантов, способных формировать высокие уро-

жаи в условиях атмосферной засухи и гидроморфного водного ре-

жима, оказывая при этом мелиорирующее воздействие на почву.  

Однако на сегодняшний день, в силу развивающихся экологи-

ческих и экономических ситуаций, недостаточно изучены вопросы 

восстановления и повышения продуктивности деградированных 

ландшафтов, основывающиеся на использовании закономерностей 

адаптивной стратегии продукционного потенциала, естественной 

средообразующей и средооптимизирующей функции растений раз-

ной экологической специализации.  

В связи с этим разработка технологий повышения природно- 

ресурсного потенциала деградированных сельскохозяйственных 

угодий средствами комплексной мелиорации является актуальной 

проблемой, а ее решение имеет практическое значение [2, 3]. 

Для  рассоления засолённых  земель ученые  предлагают  про-

водить широкомасштабные  промывки. Но дело в том, что  при 

промывках не наблюдается  опреснение земель, а происходить их 

перераспределение  в нижележащие слои, и, при благоприятных 

условиях снова  поднимаются в верхние горизонты с грунтовыми 

водами. Поэтому,  наиболее эффективным способом рассоления  

земель является выращивание культур-фитомелиорантов, которые 

не только  переносят высокую концентрацию солей, но также и 

обеспечивают достаточно высокую продуктивность  [10]. 

На эффективность выращивания  сорговых культур, в качестве 

фитомелиорантов  указывают многие исследователи, которые про-

водили исследования в аридных зонах [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
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 На основе тщательного анализа вышеизложенного, нами в 

2015-2019 гг.  Исследования по  изучению перспективных  сортов и 

гибридов сахарного сорго, при обработке разными регуляторами 

роста в рисовых севооборотах Терско-Сулакской подпровинции 

Республики Дагестан  проводились         в 2015-2019 гг. на кафедре 

кадастров и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Дагестанский 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». 

 

Схема двухфакторного эксперимента (2 х 3) 
п/п Сорта , фактор А Регуляторы роста, фактор В 

1 Кубань 1 (стандарт) 
Без обработки (контроль); 

Гумин; Силк; Чародей 

2 Зерноградский янтарь 
Без обработки (контроль); 

Гумин; Силк; Чародей 

3 

 
Лиственит 

Без обработки (контроль); 

Гумин; Силк; Чародей 

4 Зерсил 
Без обработки (контроль); 

Гумин; Силк; Чародей 

5 
Елисей 

 

Без обработки (контроль); 

Гумин; Силк; Чародей 

 

Наибольшую продуктивность среди сортов и гибридов сахар-

ного сорго обеспечил сорт Зерноградский янтарь – 39,1 т/га.  На 

второй позиции оказался гибрид Зерсил - 37,0 т/га (табл. 1).   
 

Таблица 1 – Фитомелиоративный  потенциал сортов и гибридов  

сахарного сорго на фоне регуляторов роста, 2015-2019 гг. 

 
 

 Регулятор 

роста 
Сорт (гибрид) 

Урожай-

ность, 

т/га 

Содержание солей, 

т/га Вынос, 

т/га До по-

сева 

После 

уборки 

Без  

обработки  

(контроль) 

Кубань 1 (стан-

дарт) 

34,4 97,11 96,75 0,36 

Зерноградский 

янтарь 

39,1 97,01 96,20 0,81 

Лиственит 35,2 96,77 96,33 0,44 

Зерсил 37,0 96,50 95,82 0,68 

Елисей 35,9 97,00 96,53 0,47 

Гумин Кубань 1 (стан- 37,0 96,22 95,82 0,40 
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дарт) 

Зерноградский 

янтарь 

42,4 96,81 95,93 0,88 

Лиственит 38,0 97,33 96,83 0,50 

Зерсил 40,1 98,00 97,26 0,74 

Елисей 38,9 96,65 96,12 0,53 

Силк Кубань 1 (стан-

дарт) 

39,2 96,84 96,35 0,49 

Зерноградский 

янтарь 

46,3 97,45 96,48 0,97 

Лиственит 40,8 97,19 96,58 0,61 

Зерсил 44,7 96,00 95,17 0,83 

Елисей 42,2 96,66 96,00 0,66 

Чародей Кубань 1 (стан-

дарт) 

38,1 97,54 97,09 0,45 

Зерноградский 

янтарь 

44,0 98,11 97,18 0,93 

Лиственит 39,4 96,74 96,18 0,56 

Зерсил 41,7 96,89 96,10 0,79 

Елисей 40,5 96,67 96,07 0,60 

 

Урожайность всех сортов и гибридов повысилась при обра-

ботке регуляторами роста. Особенно значительное увеличение от-

мечено на фоне обработки регулятором Силк. 

Максимальный вынос солей из почвы обеспечили сорт Зерно-

градский янтарь и гибрид Зерсил, на делянках без обработки препа-

ратами вынос солей составил 0,81-0,68 т/га. Минимальные показа-

тели отмечены у стандарта и сорта Лиственит - 0,36  и 0,44  т/га со-

ответственно. 

При применении препаратов повысилась урожайность зеленой 

массы, а это способствовало повышению выноса солей. Так, вынос 

на вариантах с применением препарата Гумин составил: у стандар-

та - 0,40 т/га, сортов Зерноградский янтарь и Лиственит и гибридов 

Зерсил и Елисей - 0,88; 0,50; 0,74; 0,53 т/га, препарата Силк - 0,49; 

0,97; 0,61; 0,83; 0,66 т/га и препарата Чародей - 0,45; 0,93; 0,56; 0,79  

и 0,60 т/га соответственно. 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что для оздо-

ровления состояния вторично засоленных земель Терско-Сулакской 

подпровинции Республики Дагестан  желательно  выращивать в 

выводном поле рисового севооборота  сорт  сахарного сорго, на 
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фоне обработки регулятором роста Силк, в качестве фитомелиоран-

та. 
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 Аннотация. Работа посвящена вопросам изучения урожай-

ности озимой пшеницы в зависимости от применяемых различных 

фосфорных удобрений. В результате установлено, что применение 

фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных под озимую пше-

ницу в горно-луговой черноземовидной почве Дагестана дает по-

ложительные результаты. Все формы фосфорных удобрений на 

фоне азотно-калийных удобрений обеспечивали прибавку урожая 

зерна озимой пшеницы сорта Безостая-1 от 3 до 8 ц/га по сравне-

нию с фоном. 

 Ключевые слова: озимая пшеница, фосфорные удобрения, 

фон, минеральные удобрения, урожайность. 

 

 Abstract. The work is devoted to the study of winter wheat yield 

depending on the various phosphorous fertilizers used. As a result, it 

was found that the use of phosphorus fertilizers against the background 

of nitrogen-potash fertilizers for winter wheat in the mountain-meadow 

Chernozem soil of Dagestan gives positive results. All forms of phospho-

rous fertilizers on the background of nitrogen-potash fertilizers provided 

an increase in the yield of winter wheat of the Bezostaya -1 variety from 

3 to 8 с/ha compared to the background. 

 Keywords: winter wheat, phosphorous fertilizers, background, 

mineral fertilizers, yield. 

 

Решение проблемы зерновой независимости Республики Даге-
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стан, при имеющихся земельных ресурсах, требует максимальной 

интенсификации ведения сельскохозяйственного производства. В 

повышении объема производства и улучшении качества зерна - ос-

новы создания продовольственного фонда республики - большая 

роль принадлежит селекции, семеноводству и интенсивной техно-

логии возделывания озимой пшеницы [4]. 

В 1990 году в Республике Дагестан из 220 тысяч гектаров зер-

новых культур около 160 тыс. га составляли озимые культуры, 

остальные – яровые. Под урожай 2014 года было посеяно 84 тыс. га 

озимых культур. На ближайшие годы поставлена задача - выйти на 

120 тыс. га озимого сева [2]. 

В современных условиях при выращивании озимой пшеницы 

особое значение приобретают вопросы, связанные с рациональным 

использованием финансовых, энергетических и трудовых ресурсов. 

Важно не только повышать производство высококачественного 

зерна, но и минимизировать удельные затраты на его выращивание.  

Известно, что одним из критических факторов, обусловлива-

ющих величину урожайности озимой пшеницы, являются условия 

фосфорного питания. При этом, естественных запасов подвижных 

фосфатов почвы, как правило, недостаточно для полного удовле-

творения потребностей растений в этом элементе. Это вызывает 

потребность применения под озимую пшеницу фосфатных туков [1, 

3].   

При проведении исследований по изучению форм фосфорных 

удобрений на урожай озимой пшеницы на горно-луговой чернозе-

мовидной почве Левашинского района в результате анализов нами 

установлено, что в составе обменных оснований преобладает каль-

ций – 79-93,6% от суммы обменных оснований. Соотношение каль-

ция и магния по всему профилю равно 7:1, а сумма поглощенных 

оснований не превышает 37,65 мг-экв. на 100 г почвы. Реакция 

почвы нейтральная. Запасы гумуса в пахотном горизонте более 143 

т/га, общего азота в таких почвах составляет более 10 т/га. Содер-

жание валового фосфора в пахотном горизонте, составляет лишь 

3,2 т/га, а обменного калия 29 мг/кг.  

Проведенные в 2016-2018 годы опыты показали, что примене-

ние фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных под озимую 

пшеницу в горно-луговой черноземовидной почве Дагестана дает 
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положительные результаты. Все формы фосфорных удобрений на 

фоне азотно-калийных удобрений обеспечивали прибавку урожая 

зерна озимой пшеницы сорта Безостая-1 от 3 до 8 ц/га по сравне-

нию с фоном. Повышенный урожай озимой пшеницы в вариантах с 

внесением концентрированных и сложных форм фосфорных удоб-

рений (двойной суперфосфат, аммофос), очевидно, связано с более 

длительным сохранением фосфора этих удобрений в почве в до-

ступной форме и более интенсивным, поступлением фосфора из их 

состава в растения различные формы фосфорных удобрений под 

озимую пшеницу на горно-луговой черноземовидной почве отме-

чен такой же результат, что и на темно-каштановой  

Внесение фосфора в виде аммофоса и двойного суперфосфата 

имеет преимущество по сравнению с внесением простого внесени-

ем суперфосфата.  

 

Таблица 1- Влияние различных форм фосфорных удобрений на 

урожай озимой пшеницы на горно-луговой черноземовидной почве 

 

Варианты 

Урожай зерна, ц/га Прибавка к фону 

2016 2017 2018 

Среднее 

за 3  

года 

ц/га % 

Контроль 44,5 25,0 22,0 30,5 - - 

N40-K40-фон 48,0 30,0 25,0 34,0 - - 

Фон+P40 (Рс) 50,5 34,0 27,0 37,0 3,0 8,8 

Фон+P40 (Рдс) 55,1 36,0 30,0 40,0 6,0 17,6 

Фон+P40 (Рп) 50,0 34,0 28,0 37,0 3,0 8,8 

Фон+P40 (Ра) 55,2 37,0 34,0 42,0 8,0 23,5 

НСР  2,42 2,42 1,42    

 

Прибавки урожая по аммофосу составляют 8 ц/га, а по двой-

ному суперфосфату 6 ц/га по сравнению с фоном. Высокий эффект 

аммофоса очевидно связан с тем, что кроме подвижности питатель-

ных веществ аммофоса, сочетание в одной частице сложного удоб-

рении в определенном соотношении азота и фосфора улучшает пи-

тательный режим растения и тем самым усиливает поступление 
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азота и фосфора в растение, что благоприятствует увеличения уро-

жая.  

Следует отметить, что максимальную прибавку урожая зерна 

озимой пшеницы обеспечил вариант с внесением аммофоса, где 

прибавка урожая в среднем за 3 года 8 ц/га, что составляет на 27,4 

выше контроля. При проведении исследований установлено, что не 

только прямое действие различных форм фосфорных удобрений на 

урожай зерна, озимой пшеницы, но их последствия. 
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 Аннотация. Цель исследования - возможность фитомелио-

рации почв рисового севооборота с использованием многолетних 

трав – люцерны и пырея удлиненного. Установлено, что выращи-

вание трав на засоленных почвах  рисового севооборота способ-

ствует снижению содержания вредных солей в пахотном слое. Так, 

количество их за три года культуры – люцерны в слое 0-0,25 м сни-

зилось с 4,42 т/га - 3,74 т/га, а в слое 0,25-0,50 м – с 9,33 т/га до 8,94 

т/га. 

 Ключевые слова: люцерна, пырей, фитомелиорация, соли, 

урожайность, вынос солей. 

 

 Adtract. The purpose of the study is the possibility of placing rice 

crop rotation soils using perennial alfalfa grasses and trying elongated. 

It is established that the squeeze etching of unpopulated postal secre-

tions serves to reduce the content of harmful salts in the arable layer. 

So, the number of them in the three years of Kurgan – tube in the 0 - 

0.25 m layer decreased from 4.42 t/ha to 3.74 t/ha, and in the 0.25 - 0.50 

m layer – from 9.33 t / ha to 8.94 t / ha. 

 Key words: alfalfa, wheat grass, revegetation, salt harvesting, 

salt removal. 

 

Удельный вес засоленных почв в общей площади сельскохо-

зяйственных угодий по Республике Дагестан составляет 53,1% 

(1712,9 тыс. га). Из них на сильнозасоленные приходится 493,9 тыс. 

га (28,8%), солончаки — 87,2 тыс. га (5,1%). Так, территориально 

на первом месте это эрозия (водная) — 84%, на втором — засоле-

ние (54,4%) и на третьем — дефляция (23,9%). Причем все три ан-

тропогенных процесса отмечаются на территории всех семи рав-

нинных районов Дагестана [3, 4]. 

Фитомелиоративные меры позволяют управлять и интенсив-

ностью процесса эрозии, который достигает максимума при возде-

лывании пропашных и минимизирован при возделывании много-
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летних трав. Многолетние травы имеют высокую фитомелиоратив-

ную способность, что позволяет восстанавливать нарушенные уго-

дья, резко снижать эрозионные процессы, повышать плодородие 

почв и урожайность последующих культур в севообороте [1, 2, 5]. 

Оздоровление мелиоративного состояния этих земель путем 

проведения промывок, требует расхода большого объема поливной 

воды и денежных вложений. Выходом из этой ситуации является их 

улучшение  помощью культур - освоителей. С целью исследования 

возможности фитомелиорации почв рисового севооборота с ис-

пользованием многолетних трав – люцерны (сорт Кизлярская сине-

гибридная) и пырея удлиненного (сорт Ставропольский 10), нами 

были заложены опыты на лугово-каштановой солончаковатой поч-

ве СПК «Новая жизнь» Казбековского района на территории Ба-

баюртовского района. Степень засоления почвы средняя, тип засо-

ления хлоридно-сульфатный. Результаты опытов показали, что 

максимальную продуктивность зеленой массы зафиксировал у пы-

рея удлиненного  (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Урожайность многолетних трав в рисовом  

севообороте на среднезасоленной лугово-каштановой почве, 

т/га, 2016-2019 гг. 

Травы Годы 
Укосы 

1 2 3 4 Всего 

Люцерна 

2016-2017 4,7 5,2 2,3 - 12,2 

2018-2019 9,2 6,5 4,5 2,0 22,2 

2017-2019 10,1 6,9 5,0 2,3 24,3 

Средняя 8,0 6,2 3,9 2,5 20,6 

Пырей 

2016-2017 13,9 2,8 - - 16,7 

2018-2019 22,8 4,7 - - 27,5 

2017-2019 28,9 5,3 - - 34,2 

Средняя 21,9 4,3 - - 26,2 

    

Несмотря на то, что люцерна, на рассматриваемой почве, 

сформировала четыре укоса, а пырей удлиненный – только два, по 

урожайности зеленой массы последний превысил люцерну на 5,6 

т/га или на 27,2%. Причем, такое превышение отмечалось по всем 
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годам жизни: в первый год на 36,9%, во второй - на 23,9%, в третий 

год – на 40,7%.   

Выращивание трав на засоленных почвах  рисового севообо-

рота способствует снижению содержания вредных солей в пахот-

ном слое. Так, количество их за три года культуры – люцерны в 

слое 0-0,25 м снизилось с 4,42 т/га - 3,74 т/га, а в слое 0,25-0,50 м – 

с 9,33 т/га до 8,94 т/га. 

На участках (делянках), занятых пыреем удлиненным эти дан-

ные были выше – соответственно  с 4,17 т до 3,39 т/га и с 8,21 до 

7,74 т/га.  

Видимо, уменьшение  вредных солей в почве  при выращива-

нии пырея удлиненного, связано с выносом  их более высоким 

урожаем фитомассы этой культуры.  

Надо отметить, что в слоях почвы 0,5-0,7м и 0,75-1,0 м такого 

уменьшения солей, как в верхних слоях почвы не наблюдается. 

По-видимому, часть солей при орошении рассматриваемых 

многолетних трав из верхней полуметровой толщи вымывается во 

вторую половину метрового слоя. 

Таким образом, внедрение в рисовые севообороты многолет-

них трав является эффективным способом повышения продуктив-

ности засоленных почв. Более приемлемой  культурой в этих усло-

виях является пырей удлиненный.  
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 Аннотация. Одной из глобальных проблем человечества яв-

ляется обеспечение продуктами питания стремительно растущего 

населения планеты. Решение этой проблемы возможно при увели-

чении продукции растениеводства. Одним из важнейших условий 

повышения величины урожая сельскохозяйственных культур и 

улучшения его качества является борьба с вредителями, возбудите-

лями болезней растений и сорными растениями в агроэкосистемах. 

Определены вредители и возбудители болезней растений, наиболее 

распространенные на сельскохозяйственных культурах в Республи-
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ке Дагестан и вызывающие большие потери урожая. Учитывая по-

тенциальную опасность средств защиты растений и последствия их 

применения, необходимо отобрать препараты и технологии их ис-

пользования, позволяющие до минимума свести поступление 

средств защиты в окружающую среду и уменьшить отрицательное 

последствие. Установлена эффективность интегрированной защиты 

агроэкосистем и возможность борьбы с вредными объектами нехи-

мическими методами и сохранения природы в чистоте. Защита 

сельскохозяйственных культур  должна строиться на обязательном 

фитосанитарном мониторинге, прогнозе, использовании средств защи-

ты от болезней и вредителей на принципах экологической и токсиколо-

гической безопасности и самое основное - создании целостной сис-

темы защитных мероприятий с учетом климатических особенностей 

региона и сортового состава культуры. Конечная цель интегрирован-

ной защиты растений - создание самоуправляемой агроэкологиче-

ской системы. Современная экологическая обстановка требует раз-

работки принципов обоснованного использования пестицидов в аг-

роэкосистемах с учетом их разностороннего влияния на живые  ор-

ганизмы, на растительное сообщество, окружающую среду, а также 

на здоровье людей. Интегрированные системы защиты растений 

ставят своей задачей максимальное сохранение и активизацию при-

родных механизмов регуляции численности вредных организмов в 

агроценозах. При проведении защитных мероприятий особое вни-

мание должно быть уделено оценке деятельности и роли хищников, 

паразитов, энтомофагов и акарифагов. 

 Ключевые слова. Вредители и болезни растений, загрязне-

ние природы, интегрированная защита растений, природоохранный 

подход. 

 Abstract. One of the global problems of humanity is providing 

food to the rapidly growing population of the planet. The solution to this 

problem is possible with an increase in crop production. One of the most 

important conditions for increasing the yield of agricultural crops and 

improving its quality is the control of pests, plant pathogens and weeds 

in agroecosystems. Pests and pathogens of plant diseases that are most 

common on agricultural crops in the Republic of Dagestan and cause 

large crop losses have been identified. Taking into account the potential 

danger of plant protection products and the consequences of their use, it 
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is necessary to select preparations and technologies for their use that al-

low to minimize the flow of protection products to the environment and 

reduce the negative impact. The effectiveness of integrated protection of 

agroecosystems and the possibility of controlling harmful objects by 

non-chemical methods and preserving nature in purity have been estab-

lished. Protection of agricultural crops should be based on mandatory 

phytosanitary monitoring, forecasting, use of means of protection 

against diseases and pests based on the principles of environmental and 

Toxicological safety, and most importantly-the creation of a complete 

system of protective measures taking into account the climatic charac-

teristics of the region and the varietal composition of the crop. The ulti-

mate goal of integrated plant protection is to create a self-managed 

agroecological system. The current environmental situation requires the 

development of principles for the reasonable use of pesticides in agroe-

cosystems, taking into account their diverse impact on living organisms, 

on the plant community, the environment, and on human health. Inte-

grated plant protection systems aim to maximize the conservation and 

activation of natural mechanisms for regulating the number of harmful 

organisms in agrocenoses. When carrying out protective measures, spe-

cial attention should be paid to the assessment of the activities and role 

of predators, parasites, entomophages and acariphages. 

 Key words. Pests and diseases of plants, pollution of nature, in-

tegrated plant protection, environmental approach. 

 

Одной из глобальных проблем человечества было и остается 

обеспечение продуктами питания стремительно растущего населе-

ния планеты. Решение этой проблемы возможно при увеличении 

продукции растениеводства. Одним из важнейших условий повы-

шения величины урожая сельскохозяйственных культур и улучше-

ния его качества является борьба с вредителями, возбудителями 

болезней растений и сорными растениями в агроэкосистемах. В 

настоящее время мировые потери только от одних вредителей и бо-

лезней составляют более 30% потенциального урожая. 

В Республике Дагестан на урожай сельскохозяйственных 

культур влияет множество различных фитофагов и фитопатогенов. 

Из них за последние годы наибольшие потери урожая вызывают на 

зерновых колосовых культурах вредная черепашка, хлебная жуже-
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лица, хлебные жуки (кузька и крестоносец), гессенская муха, азиат-

ская саранча, твердая и пыльная головня, бурая и желтая ржавчина, 

корневые гнили пшеницы и ячменя, линейная (стеблевая) ржавчи-

на, корневые гнили злаков; на кукурузе - стеблевый мотылек, пу-

зырчатая головня; на рисе - прибрежная муха, рисовый комарик, 

пирикуляриоз; на картофеле - колорадский жук, фитофтороз (кар-

тофельная гниль), различные виды парши; на капусте - капустная 

белянка, капустная моль, ложная мучнистая роса (переноспороз); 

на томатах - хлопковая совка, фитофтороз, стрик. Плодовым семеч-

ковым культурам наибольший ущерб наносят яблонная плодожор-

ка, зеленая яблонная тля, горностаевая моль, кольчатый шелкопряд, 

яблонный цветоед, парша яблони и груши, мучнистая роса яблони, 

септориоз груши, монилиоз (плодовая гниль) семечковых, а на ко-

сточковых больше встречаются вишневая муха, вишневый долго-

носик, сливовая плодожорка, монилиоз и клястероспориоз; на пер-

сике - курчавость листьев. На виноградниках наиболее распростра-

ненными и вредоносными объектами за последние  5-10 лет были 

гроздевая листовертка, милдью (ложная мучнистая роса), оидиум 

(мучнистая роса), антракноз и т.д. 

  В Дагестане виноградники занимают более 22,0 тыс. га пло-

щадей и    виноград используется в пищу в сыром виде, потому 

наличие токсичных остатков пестицидов при выращивании его 

должны исключить.   

Производство  винограда требует многократных химических 

обработок и получение экологически чистого продукта для детско-

го и диетического питания в настоящее время является проблема-

тичным. 

В системах защиты винограда химический метод занимает 

около 90%, что приводит к проблемам экологическим и экономиче-

ским.  

Пестициды имеют свои сроки ожидания, после истечения ко-

торых, они не оказывают защитного действия. При многократных 

обработках у вредителей и болезней вырабатывается резистент-

ность, которая приводит к  увеличению  норм расхода ядохимика-

тов. Количество пестицидов, требуемое для борьбы с  каждой по-

следующей генерацией вредного организма, возрастает, соответ-

ственно,  теряется рентабельность возделывания культуры.  
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Мировой и отечественный опыт борьбы с вредными объекта-

ми показывает, что надежная защита сельскохозяйственных куль-

тур возможна лишь при комплексном использовании всех извест-

ных методов борьбы с ними. Этому требованию в настоящее время 

отвечает интегрированная система защиты растений - стратегия 

совместного использования всех доступных форм оптимизации фи-

тофагов и фитопатогенов, включая агротехнические, биологиче-

ские, генетические,  химические, организационно-хозяйственные и 

другие методы, с учетом естественного регулирования плотности 

их популяций.  

Интегрированная система защиты растений представляет со-

бой систему правил и действий, направленных либо против отдель-

ного вредного организма, либо против их комплекса. Во втором 

случае она включает особые защитные меры против каждого вида, 

которые не должны мешать одна другой. Конечная цель интегриро-

ванной защиты растений - создание самоуправляемой агроэкологи-

ческой системы. Такие системы основываются на принципах био-

ценологии и динамики численности растений и связанных с ними 

вредных и полезных животных, а также на систематическом 

наблюдении (мониторинге) за состоянием окружающей среды. При 

этом постоянно ведут учет, прогнозируют численность вредных и 

полезных обитателей биоценоза, изучают их биологию, экологию, 

поведение, устанавливают уязвимые периоды жизненного цикла 

вредителей. 

Современная интегрированная система защиты растений при-

обрела все более обобщенный характер, новое содержание и, вклю-

чив в себя социальные, природоохранные и прочие аспекты, имену-

ется в настоящее время рациональным управлением численностью 

вредителя. Последнее - часть рационального использования при-

родных ресурсов. При этом необходимость снижения численности 

вредного организма ниже порога вредоносности связана  с важны-

ми экологическими и экономическими последствиями. При этом 

принимают во внимание не только  непосредственные интересы 

производителей сельскохозяйственной продукции, но также рацио-

нальные, природоохранные и хозяйственные аспекты. Рациональ-

ное управление строится на основе интегрированных систем регу-

ляции численности конкретных видов вредных организмов или на 
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основе интегрированных систем защиты отдельных сельскохозяй-

ственных культур. Ведущее место среди них в силу своей высокой 

биологической и экономической эффективности все еще принадле-

жит химическому методу. Вместе с тем многие пестициды, приме-

няемые при этом методе, оказывают токсическое действие на лю-

дей, теплокровных животных и биоту в целом.  

С увеличением ассортимента препаратов совершенствуются 

технологии их применения, направленные на снижение  опасности 

их действия  на людей и окружающую среду. При этом учитывает-

ся высокая биологическая и экономическая эффективность их при-

менения. Достичь желаемых результатов  возможно только при со-

вершенствовании имеющихся технологий и разработке интегриро-

ванных систем защиты растений, в которых применять химические 

средства защиты растений необходимо только при наличии эконо-

мических порогов вредоносности выше допустимых уровней и при 

выборе препарата с минимальным отрицательным воздействием на 

окружающую среду.  

Учитывая потенциальную опасность средств защиты растений 

и последствия их применения, необходимо отобрать препараты и 

технологии их использования, позволяющие до минимума свести 

поступление средств защиты в окружающую среду и уменьшить 

отрицательное последствие. При этом необходимо учитывать как 

свойства самих препаратов и пути их применения, так и особенно-

сти вредных организмов, против которых они направлены, полез-

ных организмов, связанных с вредными в биоценозе, влияние 

окружающей среды на действие, последействие и последствия ис-

пользования средств защиты. 

 Таким комплексным путем необходимо осуществлять прин-

цип оптимизации экологической нагрузки. Реализация этого прин-

ципа позволит уменьшить экологическую нагрузку в среднем от 2 

до 20 и более раз при защите культур от вредных организмов. 

Необходимо разработать новые принципы, позволяющие бо-

лее полно и целенаправленно использовать средства защиты расте-

ний на природоохранной основе. На первый план необходимо вы-

двинуть положение о необходимости решения задачи устойчивого 

развития агроэкосистем при использовании биологических средств 

защиты, исходя из принципов системности, экологичности, ресур-
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соэнергосбережения, соответствия адаптивным подходам в опти-

мальной системе природопользования. 

Некоторые средства защиты растений не только регулируют 

численность, распространенность, интенсивность развития вредных 

организмов, но и увеличивают потенциал продуктивности растений 

в условиях действия неблагоприятных факторов, уменьшают по-

ступление ксенобиотиков в защищаемые растения, улучшают эко-

логическую обстановку в агроэкосистеме. Внедрение препаратов, 

обладающих такими свойствами, позволяет заметно  увеличить 

урожайность некоторых культур и качество получаемой продук-

ции.   

Неотъемлемой частью природоохранного подхода к использо-

ванию средств защиты растений является ресурсоэнергосбереже-

ние, которое связано не только с технологиями и тактикой внесе-

ния препаратов, но и сохранением плодородия почвы, других при-

родных сред, полезных организмов, исключением вредного влия-

ния на работающий персонал и сельское население. Сочетание ин-

тенсивной, биологизированной и альтернативной технологий 

применения ХСЗР в севообороте должно быть сбалансировано по 

экономическим и экологическим эффектам. Высокорентабельные 

интенсивные технологии должны не только экономически ком-

пенсировать менее рентабельные, но и экологически более прием-

лемые альтернативные или биологизированные, которые в свою 

очередь компенсируют более высокую экологическую нагрузку ин-

тенсивных технологий. Принцип эколого-экономического баланса 

реализуется в севообороте, который выступает структурной едини-

цей для эколого-экономического планирования в хозяйстве, а в 

перспективе дает возможность более полной регуляции межхозяй-

ственных и межрайонных отношений при эколого-экономическом 

планировании их развития. 

Использование современных инсектицидов, фунгицидов и 

гербицидов даёт лучший эффект, когда они применяются в ком-

плексе. Некоторые из них, применённые в баковых смесях, увели-

чивают эффективность в пониженных нормах расхода. Применение 

сниженных в 2-3 раза норм расхода пестицидов значительно увели-

чивает биологическую эффективность при заметном уменьшении 

пестицидной нагрузки в агробиоценозах. 
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Снижение экологической нагрузки за счёт использования со-

временных химических и биологических средств защиты сельско-

хозяйственных культур, уменьшения кратности обработок, коррек-

тировки норм расхода препаратов, проведения локальных обрабо-

ток позволяет получать экологически чистую продукцию. 

Защита сельскохозяйственных культур  должна строиться на 

обязательном фитосанитарном мониторинге, прогнозе, использовании 

средств защиты от болезней и вредителей на принципах экологической 

и токсикологической безопасности и самое основное - создании це-

лостной системы защитных мероприятий с учетом климатических осо-

бенностей региона и сортового состава культуры. Мониторинг и про-

гноз позволяют установить степень поражения культуры болезнями 

и вредителями, момент заражения (заселения), скорость развития ин-

фекции (смены стадий развития для вредителей), время завершения 

инкубационных периодов и др. Этим определяется оптимальное время 

проведения защитных мероприятий, подбор средств защиты и норм их 

внесения в рамках технологических схем, отработанных для вероятных 

и текущих фитосанитарных и агроклиматических условий. 

Современная экологическая обстановка требует разработки 

принципов обоснованного использования пестицидов в агроэкоси-

стемах с учетом их разностороннего влияния на живые  организмы, 

на растительное сообщество, окружающую среду, а также на здо-

ровье людей. В условиях экологической напряженности в агроэко-

системах для получения экологически чистой продукции растение-

водства  необходимо применять нехимические методы защиты рас-

тений, где особое место занимает биологический метод. 

Основу биологической защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков составляет направленное использование эволю-

ционно сложившихся в природе взаимоотношений организмов. При 

этом большое значение имеет как микробиометод (использование 

микроорганизмов и продуктов  их жизнедеятельности), так и мак-

робиометод (применение в защите растений насекомых, рыб, птиц, 

других позвоночных животных, растений и т.д.). Это составные ча-

сти биологической защиты растений. Главной целью биологиче-

ской защиты растений служит получение высококачественной, эко-

логически чистой продукции без ущерба биоценозам, человеку и 

окружающей среде в целом [1, 3]. 
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В условиях интенсификации и специализации сельскохозяй-

ственного производства важным направлением биологического ме-

тода является разработка приемов сохранения и накопления энто-

мофагов в агроценозах [2]. Обогащение их энтомофагами осу-

ществляется в следующих направлениях: 

1) сохранение и естественное накопление местных видов эн-

томофагов в природе; 

2) пополнение биоценозов новыми видами энтомофагов, пере-

селяемых из старых очагов и зон в новые, где они ранее не встреча-

лись; 

3) искусственное массовое разведение энтомофагов в биола-

бораториях, биофабриках и выпуск их в природу при появлении 

фитофагов (способ сезонной колонизации). 

Интегрированные системы защиты растений ставят своей за-

дачей максимальное сохранение и активизацию природных меха-

низмов регуляции численности вредных организмов в агроценозах. 

При проведении защитных мероприятий особое внимание должно 

быть уделено оценке деятельности и роли хищников, паразитов, эн-

томофагов и акарифагов. Многие из них представляют не только 

теоретический, но и практический интерес. В регуляции численно-

сти фитофагов в природе значительную роль играют следующие 

энтомофаги и акарифаги: трихограмма обыкновенная, златоглазка 

обыкновенная, афидомиза, теленомины, кокцинеллиды, хилокору-

сы, хищные жужелицы, сирфиды, тахины, энкарзия, некоторые ви-

ды лесных муравьев, фитосейулюс, метасейулюс западный и дру-

гие [2].  

В настоящее время среди микроорганизмов известны многие 

возбудители бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний 

насекомых, которые играют большую роль в снижении их числен-

ности и борьбе с ними. 

В снижении численности вредных организмов велика роль та-

ких агротехнических приемов как правильная обработка почвы, се-

вообороты, сроки и способы посева семян, норма их высева и т.д. В 

этом деле важную роль играет также возделывание устойчивых и 

комплексно устойчивых к вредителям и болезням сортов сельско-

хозяйственных культур [4]. 
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Сущность агротехнических приемов борьбы заключается в 

том, что с их помощью создаются экологические условия, которые 

оптимальны для роста и развития сельскохозяйственных культур и 

менее благоприятны или неблагоприятны для развития и размно-

жения вредных организмов. Зная, как влияют те или иные агротех-

нические приемы (или их комплекс) на вредные объекты, можно 

управлять ими, предотвращая массовое размножение вредителей, 

возбудителей болезней растений, сорняков, и при этом снижаются 

потери урожая. 

Один и тот же агротехнический прием в разных агроклимати-

ческих зонах действует неодинаково, поэтому выбор технологиче-

ских приемов необходимо проводить с учетом особенностей кон-

кретной природной зоны, района и отдельного хозяйства. В каждом 

хозяйстве должна существовать такая система агротехнических ме-

роприятий, которая обеспечивала бы максимально высокие урожаи, 

позволяла бы постоянно подавлять массовое размножение вредите-

лей, возбудителей болезней, вызывала бы депрессию в размноже-

нии сорняков и способствовала бы процветанию полезных видов, в 

частности паразитических и хищных насекомых, микроорганизмов, 

птиц, диких млекопитающих и других естественных врагов вред-

ных организмов. 

Использование агротехнического метода борьбы основано на 

тех взаимоотношениях, которые существуют между растениями, 

вредными объектами и внешней средой. Агротехнические меро-

приятия носят профилактический характер. При осуществлении аг-

роприемов не требуется специальных затрат, так как они основаны 

на обычных приемах агротехники. В связи с этим агротехнические 

мероприятия являются экономически выгодными. 

Для перехода к более эффективной и прогрессивной (по срав-

нению с химическим методом) интегрированной борьбе с вредите-

лями и болезнями различных сельскохозяйственных культур необ-

ходимо глубокое изучение факторов, возникающих в связи с рас-

ширением и интенсификацией сельскохозяйственного производ-

ства. При разработке интегрированных систем необходимо учиты-

вать, что высокая степень насыщения интенсивных полевых сево-

оборотов одноименными или близкородственными полевыми куль-

турами приводит к значительному сокращению периода возвраще-
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ния культуры на одно и то же поле. В связи с этим роль севооборо-

та в качестве профилактического средства для многих вредных 

объектов заметно снижается [5]. 

Одним из недостатков современного сельскохозяйственного 

производства является загрязнение среды обитания вследствие 

применения пестицидов, а также высоких доз минеральных удоб-

рений, в первую очередь азотных, избыток которых загрязняет поч-

ву, воду, пищевые продукты и воздух. Исследования показывают, 

что остатки пестицидов и продукты их метаболизма (нередко еще 

более токсичные) передвигаются по пищевым цепям во все возрас-

тающих концентрациях к последнему замыкающему цепь звену - 

человеку. Они накапливаются, прежде всего, в органах воспроиз-

водства, затем в эмбрионах, способствуя в сочетании с другими не-

благоприятными факторами образованию неполноценности у 

потомства. 

Сравнительными исследованиями показано, что в местах ин-

тенсивного применения пестицидов загрязнение среды и заболева-

емость людей выше, чем там, где они мало или совсем не применя-

ются [6]. 

Современная химизация сельского хозяйства, если она прово-

дится без научного и экологического обоснования, может нанести 

природе огромный ущерб [7, 8, 9, 10]. Первостепенной задачей эко-

логической науки является поиск комплексных путей снижения за-

грязненности и общего оздоровления среды обитания. Однако в со-

хранении среды обитания от загрязнения прежде всего должны 

быть экономически заинтересованы сами хозяйства. Для этого 

нужны новые показатели планирования и стимулирования. Кроме 

экономических показателей необходимо ввести для сельского хо-

зяйства показатель биологического качества и безвредности про-

дукции. 
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Аннотация. Объектом анализа в данной работе является вода 

канала им. Октябрьской революции. 

 Целью статьи является изучение роли канала Октябрьской 

революции, его значение для аграрно-эконмического Дагестана и 

анализ состояния воды в канале. 

    В момент наших исследований все показатели воды соответ-

ствовали нормам, что свидетельствует о санитарном благополучии 

основного источника, обеспечивающего бесперебойное водоснаб-

жение на территории столицы Республики Дагестан г. Махачкала. 

Ключевые слова: Канал им. Октябрьской революции, Даге-

стан, вода, показатели.  

Abstract. His object of analysis in this paper is the water of the im 

channel. October revolution. The purpose of the article is to study the 

role of the October revolution canal, its significance for agricultural and 

economic Dagestan, and to analyze the state of water in the canal. At the 

time of our research, all water indicators met the standards, which indi-

cates the sanitary well-being of the main source of uninterrupted water 

supply in the territory of the capital of the Republic of Dagestan, Ma-

khachkala. 

Keywords: channel im. October revolution, Dagestan, water, indi-

cators. Annotation 

 
 Канал им. Октябрьской революции (КОР) был построен в 20-е 

гг. прошлого века и сыграл огромную роль в социально-

экономическом развитии Северного Дагестана.  

Канал им. Октябрьской революции является одним из круп-

нейших народнохозяйственных объектов своего времени. Строи-

тельство канала имеет историю. Осенью 1921 г. началось строи-
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тельство канала им. Октябрьской революции и 8.08.1923 г. в ре-

кордно короткие сроки по каналу протяженностью 78 км была пу-

щена вода.  

 Канал имеет важное экономическое значение для районов Се-

верного Дагестана. Вода используется для орошения, водоснабже-

ния, а также электрификации большей части территории республи-

ки.  Кроме того, строительство КОР оказало существенное влия-

ние на развитие промышленности, сельского хозяйства, рыбного 

хозяйства, железнодорожного и водного транспорта Дагестана.  

 В 20-х гг. ХХ в. КОР способствовал выходу республики из хо-

зяйственной и экономической разрухи, так как благодаря ему оро-

шались значительные сельскохозяйственные угодья, стало возмож-

ным расширение старых и строительство новых предприятий в Ма-

хачкале.  

 Орошение в Дагестане имело важное значение в экономиче-

ской жизни населения, так как от своевременного полива полей и 

других угодий зависело благосостояние целых сельских обществ. 

Вдоль канала было основано несколько переселенческих поселков.  

Более 6 тыс. га засушливых земель получили живительную 

влагу. Канал стал гордостью и национальным богатством Респуб-

лики Дагестан. За период почти восьмидесятилетней эксплуатации 

канал неоднократно (1944, 1966, 1973-1985 гг.) подвергался корен-

ной реконструкции, что позволило создать крупнейшую ороситель-

ную систему. 

 

Таблица 1 - Рост орошаемых земель в зоне обслуживания КОРа 

 
№ Годы Рост орошаемых земель в га 

1 1923 6900 

2 1930 9400 

3 1940 15300 

4 1950 16500 

5 1960 28500 

6 1970 33600 

7 1980 47100 

8 1990 58 000 

9 1997 60 000 
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10 2000 55000 

    
Как видно из таблицы 1 динамика роста орошаемых земель в 

зоне обслуживания канала имела следующую тенденцию [1]. Вода-

ми канала орошаются почти 60 тыс. га земель. 

К началу 90-х гг. XX в. у КОРа накопился ряд проблем. Из-за 

нехватки денег вовремя не менялись изношенные механизмы, и уз-

лы технической части, не проводилась серьезная работа по расши-

рению сети дочерних каналов, способствующих эффективному ис-

пользованию воды. 

 Особенно тревожное положение сложилось в черте Ма-

хачкалы. На этом участке в период реконструкции канала в сере-

дине 80-х гг., согласно утвержденному проекту, намечалось отвести 

так называемую водоохранную или санитарную зону до 20 м от оси 

канала по обе его стороны [6]. 

 Назначение этой зоны – создание условий для проведения 

эксплуатационных работ, а также предотвращение попадания и 

сброса в канал хозяйственно-бытовых отходов и сточных вод. Реа-

лизовать указанный проект на многих участках не удалось, так как 

территория, подлежащая отводу, была занята жилыми и хозяй-

ственными постройками. Полоса отвода отдельных участков канала 

составила всего лишь 5 м.  

С учетом ситуации Махачкалинским горисполкомом в 1990 г. 

институту «Даггидроводхоз» было дано задание на составление 

проекта ограждения канала и его перекрытие на наиболее густона-

селенных участках. Проект был выполнен и передан 15 января 1992 

г. горисполкому, однако из-за отсутствия средств он не был реали-

зован. 

Несмотря на финансовые трудности последних лет, государ-

ство выделяет деньги на развитие оросительной системы республи-

ки. Так, перечнем мероприятий по программе мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения РД на 2002 г.  оросительной 

системе республики было предусмотрено выделить 120300 тыс. р., 

из них 20620 тыс. р., или 17,1 %, было выделено оросительной си-

стеме КОР. Из этих денег 14370 тыс. р. выделили республиканский 

бюджет, а остальные 6250 фонды федерального центра [1,6,8]. 
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Протяженность канала (КОР) составляет 91 км, в т. ч. в бетон-

ной облицовке 85 км. Забираемая из канала вода используется для 

орошения почти 60 тыс. га прилегающих земель питьевых целей 

городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, а также на нужды про-

мышленных предприятий [9]. 

 В реальном режиме он является единственным источником 

обеспечения питьевой водой жителей городов Махачкалы, Каспий-

ска и Избербаша, а также ряда населенных пунктов от Чирюрта до 

Махачкалы. 

 Для того, чтобы определить реальное положение дел проана-

лизируем современное состояние воды канала. 

 Таким образом, канал является основным источником водо-

снабжения, орошения, гидроэнергетики, рыбоводства. В связи с 

этим необходим постоянный контроль качества воды.   

 Природные воды представляют собой сложные солевые рас-

творы, в которых наряду с минеральными макрокомпонентами со-

держатся органические соединения. Микроэлементы могут нахо-

диться в пробе в катионных, анионных, коллоидных формах, в виде 

нейтральных комплексов, а также адсорбироваться на взвешенных 

частицах. 

Как видно из таблицы 2 органолептические показатели (запах, 

привкус, цветность, прозрачность); химические (окисляемость, по-

требность в кислороде, аммонийный азот,  нитраты, нитриты, об-

щая жесткость, сульфаты, хлориды) определяли по, рН - потенцио-

метрически, макроэлементы (Na, Ca,Mg) - на пламенном фотометре, 

микроэлементы (Fe,In,Cu,Cd, Мп,Сr,Pb) - на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре. 

Необходимо отметить, что важнейшее предназначение воды для 

человека - это поддержание физиологических процессов в организ-

ме и создание благоприятных условий жизни. Для этого вода по 

своему составу и свойствам должна соответствовать физиологиче-

ским потребностям. Научные исследования давно связали пред-

ставление о здоровье населения с качеством питьевой воды 

[2,3,4,5,7]. 
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Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть 

безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, без-

вредной по химическому составу и иметь благоприятные органо-

лептические свойства. 

Таблица 2 - Показатели химического состава воды КОРа 

 

Точка 

отбора воды 
Показатель 

Всего 

проб 
Норматив 

Обнаруженные 

концентрации 

 КОР 

ул. 

 А. Султана 

Аммиак (по азоту) 1 1,5 0 

 
Железо 1 0,3 0 

  Нитраты (по NO3) 1 45 1,5 

  Нитриты (по NO2) 1 3,3 0,013 

  Сульфаты 1 500 178 

  Кадмий 1 0,001 0 

  Марганец 1 0,1 0,006 

  Молибден 1 0,07 0 

  Мышьяк 1 0,01 0 

  Ртуть 1 0,0005 0 

  Свинец 1 0,01 0,001 

  Хром 1 0,05 0 

  Медь 1 1 0.99 

  Цинк 1 1 0,87 

  Полифосфаты 1 3,5 0 

  Фториды 1 1,5 0,16 

  Хлориды 1 350 21,8 

  Цианиды 1 0,07 0 

  Жесткость общая 1 7 4 

  pH 1 9 7,9 

  БПК5 1 3 1,3 

  Окисляемость 1 2 0,96 

  
ХПК (бихроматная 

окисляемость) 
1 15 0 

  
Общая минерализа-

ция (сухой остаток) 
1 1000 288 

  
ПАВ анионоактив-

ные 
1 0,5 0 

  
Кислород раство-

ренный 
1 0 9,26 

  Нефтепродукты 1 0,1 0,06 
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(суммарно) 

  Запах при 20 °C 1 2 2 

  Мутность 1 1500 24,3 

  Цветность 1 20 0 

 При санитарном обследовании водоисточников качество воды 

чаще всего оценивают по ее физическим свойствам, обращая при 

этом внимание на температуру, запах, цвет, привкус, прозрачность. 

По всем показателям вода соответствует нормативам СанПиН. 

 Наличие и интенсивность запаха и вкуса определяли также ор-

ганолептически, при этом она не имела постороннего запаха, на 

вкус вода имеет своеобразный вкус, что, по всей видимости, связа-

но с растворенными в ней минеральными солями и газами. 

    Прозрачность и мутность воды определяют по ее активности 

пропускать видимый свет, прозрачность зависит от количества рас-

творенных в воде двууглекислых солей и закиси железа, которые 

при стоянии воды выпадают в виде гидрата окиси железа, вслед-

ствие чего в воде появляется опалесценция, муть. 

    Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального 

и органического происхождения.  

     Активная   реакция   воды   обусловлена   концентрацией   

водородных   ионов   и обозначается рН - показатель водородных 

ионов. 

    Согласно СанПиН 2.1.41074-01, что     активная реакция  во-

ды должна быть  в пределах 6-9. 

    Исследования показали, что активная реакция   воды находи-

лась в пределах нормы, рН-7,9. 

     По санитарным нормам хорошей считается вода с окисляемо-

стью не выше 0,72 мг/л, предельно допустимая концентрация равна 

15 мг/л. Показатель окисляемости, анализируемой нами воды был 

0,96 мг/л. 

     Азотсодержащие вещества - важный показатель степени за-

грязнения воды. Они образуются при разложении попадающих в 

водоисточники веществ, преимущественно животного происхожде-

ния (навоз, навозная жижа), и промышленных сбросов. Аммиак-
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продукт белкового распада, поэтому его обнаружение свидетель-

ствуют о свежем загрязнении. Наличие нитритов указывает на не-

которую давность загрязнения в связи с тем, что требуется некото-

рое время для их превращения из аммиака в нитриты. Присутствие 

нитратов свидетельствует о более давних сроках загрязнения. Об-

наружения в воде аммиака, нитритов и нитратов дает представление 

о санитарном неблагополучии источника, подвергающегося посто-

янному загрязнению. 

     Результаты исследования воды показывают, что нитраты и 

нитриты нами не были обнаружены: содержание нитратов состав-

ляло было 1,5  мг/л. По санитарным нормам содержание нитратов 

допускается в количестве не более 45 мг/л., нитратов -0,013 мг/л 

против 3,3 по ПДК. 

     Санитарно-гигиеническая оценка наличия и количества хло-

ристых соединений в воде, главным образом, хлорида натрия, реже 

хлорида калия и хлорида кальция делается по совокупности показа-

телей загрязнения. Если вода имеет повышенную окисляемость, то 

она содержит аммиак, азотистую кислоту и количество хлоридов 

(больше 20-30 мг/л), что указывает на связь источника с местами 

поверхностных загрязнений почвы, навозохранилищами, помойны-

ми выгребными ямами, оттуда в почву поступают хлористые соеди-

нения, содержащиеся в большом количестве в моче. Наличие хлори-

стых соединений (даже в очень больших количествах) при отсут-

ствии других показателей органического загрязнения указывает на 

солончаковый характер почвы и не вызывает никаких подозрений 

на загрязнение воды. 

   Особое внимание при исследовании проб уделялось содержа-

нию в воде эктоксикантов – факторов риска, способных вызывать 

развитие в организме различных заболеваний, в том числе онкоза-

болеваний. 

В связи с этим пробы из канала подвергли общему химическому 

анализу и анализу на содержание тяжёлых металлов: меди, цинка, 



346 

 

хрома, марганца, молибдена и токсичных элементов: свинца, кад-

мия, ртути и мышьяка. 

По результатам исследований, приведенных в таблице 2 зареги-

стрированы не превышающие ПДК концентрации меди и цинка. 

Особо опасные для организма экотоксиканты, как кадмий, 

ртуть, и мышьяк в пробах воды не обнаружены. Содержание свинца 

отмечается в виде незначительных следов-0,001. 

Соответственно, можно отметить, что вода из КОРа, которой 

пользуются жители города Махачкалы и близлежащих районов по 

химическому составу соответствует нормам СанПиН и не представ-

ляет опасности для здоровья населения. 

    Сульфаты встречаются в форме солей щелочноземельных и 

щелочных металлов. В некоторых случаях они появляются в воде в 

результате разложения белков животного происхождения. Сульфа-

ты могут быть и минерального происхождения и содержащиеся в 

большем количестве в незагрязненной воде. Высокое содержание в 

питьевой воде сульфатов оказывает послабляющее действие на ор-

ганизм человека и животных и изменяет вкус воды. Если концен-

трация     сульфатов не превышает 500 мг/л, то при этом не проис-

ходит также ухудшение вкусовых качеств воды. 

    Вода, в которой концентрация хлоридов не превышает 350 

мг/л, является благополучной по вкусовым качествам. 

    В питьевой воде содержание сульфатов допускается в коли-

честве 500 мг/л. Однако при отсутствии других показателей загряз-

нения допускается по СанПиН наличие в воде сульфатов минераль-

ного происхождения в количестве не более 500 мг/л. 

    Проведенный анализ воды показывает, что содержание в ней 

хлоридов и сульфатов было в пределах норм. 

   Вода с количеством сухого остатка до 1000 мг/л является 

пресной, свыше 1000 мг/л - минерализованной и ниже 50-100 мг/л - 

слабоминерализованной. Вода при количестве сухого остатка 100-

300 мг/л относится к удовлетворительной, 300-500 мг/л оптималь-
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ной и 500-1000 мг/л - повышено минерализованной. Содержание су-

хого остатка в воде было 288 мг/л. 

    Жесткость природных вод – свойство, обусловленное присут-

ствием солей кальция и магния. Эти элементы попадают в воду 

вследствие растворения карбонатных минералов (известняков) под 

действием углекислого газа. Воды с уровнем общей жесткости до 

3,5 ммоль/л являются мягкими; от 3,5-7 мэкв/л - средней мягкости; 

от 7 до 10 ммоль/л - жесткими и свыше 10 мэкв/л- очень жесткими. 

Исследования воды канала показывают, что общая жесткость воды 

была 4 ммоль/л, что ниже ПДК. 

 Можно отметить, что источниками локального загрязнения 

канала выступают отрасли промышленности, жилищно-

коммунального хозяйства, мелиоративные системы, ливневые сто-

ки и прочие хозяйственные объекты, имеющие локальные выпуски 

сточных вод, которые приводят к бактериальному и химическому 

загрязнению природных вод. 

  Таким образом, рост численности населения и антропогенная 

деятельность человека приводит к ряду экологических проблем, в 

частности антропогенной водных объектов серьезно угрожая без-

опасности питьевой воды, водоснабжению агроландшафтов и соци-

ально-экономическому развитию. 
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 Аннотация. Одной из неразрешенных проблем является 

экология почв, в связи с их загрязнением, эрозией и деградацией. 

Основными загрязнителями почв района являются нефтедобыча, 

промышленные предприятия, автотранспорт. Так же способствуют 

этому неправильное использование минеральных удобрений, ядо-

химикатов в сельском хозяйстве и необеспеченность складами для 

хранения удобрений. 

 Ключевые слова: озеро Кандры-Куль, почва, деградация, 

загрязнение, эрозия. 

 Abstract. One of the unresolved problems is the ecology of soils, 

due to their pollution, erosion and degradation. The main pollutants of 

the region's soils are oil production, industrial enterprises, and motor 

vehicles. The misuse of mineral fertilizers, pesticides in agriculture and 

the lack of warehouses for storing fertilizers also contribute to this. 

 Key words: Kandra-Kul Lake, soil, degradation, pollution, ero-

sion. 

 

Озеро Кандры-Куль расположено в пределах Бугульминско-

Белебеевской возвышенности, в междуречье Большого Нугуша и 

Усеня, примерно в 5 км на юго-запад от станции Кандры. В северо-

западной части озера имеется небольшой остров. Максимальная 

длина озера 6,6 км, а ширина - 2,3 км, средняя глубина - 7,2 м, 

наибольшая - 15,6 м, абсолютная отметка уреза воды - 163,8 м. Во-
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да в озере пресная [3]. В административном отношении озеро Кан-

дры-Куль и его водосбор находятся в пределах Туймазинского рай-

она. Туймазинский район - один из важнейших нефтеносных райо-

нов республики с развитыми сельским хозяйством, перерабатыва-

ющими отраслями промышленности, сетью автотранспортных ма-

гистралей и линией железной дороги. В связи с этим его природ-

ный комплекс подвергается серьезному антропогенному воздей-

ствию. 

Котловина озера Кандры-Куль выработана в породах уфим-

ского яруса. Хорошие обнажения их можно видеть на западном и 

южном берегах озера. На южном и восточном: склонах и прилега-

ющих водоразделах уфимские слои перекрыты породами казанско-

го яруса [1]. 

Ряд озеровидных понижений рельефа в юго-западной части 

Республики Башкортостан составляют крупные котловины, занятые 

сейчас болотами или торфяными залежами. Они в основном распо-

ложены у подножия северо-восточного склона Бугульминско-

Белебеевской возвышенности, в верховьях рек Чермасан и Тюлянь. 

Эти ныне во многих случаях безводные котловины обнаруживают 

прямую геоморфологическую связь с котловиной озера Асликуль и 

вместе с последней образуют весьма своеобразную цепь пониже-

ний рельефа, окаймляющих здесь Бугульминско-Белебеевскую воз-

вышенность. 

Озеро Кандры-Куль расположен на типичных черноземах, а 

также серых и темно-серых лесных почвах. На водораздельных 

участках и суходолах господствующим типом среди почв является 

чернозем. Наиболее распространенными под типовыми представи-

телями являются выщелоченные, типичные, типичные карбонатные 

черноземы. Их размещение определяется геологическими и гео-

морфологическими особенностями, характером растительности. 

Под лесной растительностью наряду с черноземами встречаются 

дерново-карбонатные и темно-серые лесные почвы. На увлажнен-

ных участках под лугами развиты лугово-черноземные почвы, в ме-

стах близкого расположения грунтовых вод, ведущих к заболачи-

ванию по берегам распространены аллювиальные луговые, аллюви-

ально-болотные и реже лугово- и торфяно-болотные почвы. 
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Озеро является местом накопления различных осадков, обра-

зующих донные отложения. По способу образования они делятся 

на терригенные и биогенные, нередко переслаивающие друг другу. 

Терригенные осадки накапливаются, главным образом, в мелковод-

ной части озер, свободной от водной растительности. Отложения 

представлены песчаными, песчано-древесными, песчано-

галечными и редко щебенисто - и глыбово-галечными образовани-

ями. В заросшей части озера располагается слабо разложившиеся 

грубодетритовые осадки. Биогенные отложения накапливаются в 

глубоководной части водоемов. К ним относятся озерные илы и са-

пропель, на дне озера обнаружены лечебные грязи. Преобладающие 

грунты в озере –заиленные пески с галькой. В прибрежной водной 

растительности широко представлены харовые водоросли. Около 

15% площади озера покрыто подводной растительностью [6]. 

Большую опасность для окружающей среды, почв и грунто-

вых вод представляют амбары — места сбора нефтепродуктов. В 

этом случае загрязнение происходит в результате фильтрации через 

дно и стенки амбаров. Значительное засоление почвенного профиля 

происходит как в глубину до 5 м, так и на расстоянии до 0,5 км. Та-

ким образом, при попадании нефтепромысловых сточных вод (со-

леных, различных химических реактивов, синтетических поверх-

ностных активных веществ) в почву на территории Туймазинского 

месторождения и в настоящее время наблюдаются процессы разной 

степени техногенного засоления, образование техногенных солон-

чаков, техногенное осолонцевание [2]. 

Процессы нефтедобычи, строительства и эксплуатации трубо-

проводов приводят еще и к нарушениям структуры почвенного по-

крова, эрозии почв техногенного характера. К нарушенным землям 

относятся карьеры, трассы трубопроводов и транспортных комму-

никаций, площадки буровых скважин и др. Площадь техногенно - 

нарушенных земель из-за строительства нефтепромысловых трубо-

проводов только по НГДУ «Туймазынефть» составили 4466 га [2]. 

На техногенно - обнаженных участках земной поверхности разви-

ваются водная и ветровая эрозия почв, образуются овраги, нередко 

обнажаются трубопроводы, создавая аварийные ситуации. 

Почвы Туймазинского района подвержены не только техно-

генной, но и естественной эрозии. При этом происходит смывание 
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или сдувание с почвы ее верхнего, наиболее ценного и богатого ор-

ганическими веществами и элементами минерального питания, 

мелкозем истого слоя. Кроме плоскостной эрозии (смыв или сдува-

ние мелкозема с поверхности), возможна еще так называемая ли-

нейная эрозия, при которой образуются овраги. 

И, наконец, о деградации почв. В настоящее время, как отме-

чают ученые в сельском хозяйстве Республике Башкортостан, со-

храняется неблагоприятная ситуация, которая ведет к разрушению 

агроресурсов. Причиной этого противоречия между природным по-

тенциалом сельскохозяйственных угодий и интенсивностью хозяй-

ственной деятельности человека. Эти противоречия имеют долгую 

историю. Кратко о них. 

Первый удар по природному комплексу РБ нанесла Крестьян-

ская реформа 1861 года, когда в Башкортостан хлынули переселен-

цы из России. Они не только сократили площадь пастбищ, создав 

обширные пашни, но и приумножили поголовье скота. 

Реформа привела еще к одному шагу на пути цивилизации - 

оседлости башкир, которые, потеряв часть земель, должны были 

постоянно использовать ограниченную площадь. Следующий удар 

по природе нанес научно - технический прогресс с тракторами и 

удобрениями, которые стали обычными после коллективизации. 

Трактора вытеснили лошадь и позволили сделать пашню постоян-

ной и значительно большей по площади. За это Башкортостан за-

платил потерей половины гумуса почв главного богатства башкир-

ских черноземов и началом деградации пастбищ [4]. 

В 1865 году соотношение лошадей и коров в поголовье скота 

было 9:1, в 1895 - 1:1, а в 1995 - 1:10 (сейчас доля лошадей возрас-

тает, но медленно). А лошадь представляет пример экологичного 

сельскохозяйственного животного. Давление лошади на дернину - 

минимально, спектр поедания трав - самый широкий. Лошади едят 

травы, которые не поедаются другими сельскохозяйственными жи-

вотными, например: щучка, ковыль -волосатик. Содержание лоша-

дей косяками (семейными группами с одним жеребцом), способ-

ствовало равномерному распределению животных по территории. 

Нужно отметить, что в Туймазинском районе лесомелиорация 

по - прежнему продолжается. Первые полезащитные лесополосы на 

территории района были заложены в 1936-1938 годах. Их площадь 
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сегодня составляет 1180 га. А в 2003 году решением сессии город-

ского совета была принята программа облесения деградированных 

земель сельхозформирований района. 

 В связи с этим лесхозу было передано 904 га деградирован-

ных земель, вышедших из оборота сельхозпредприятий. 383 га та-

ких земель в зонах Бишиндинского, Верхнетроицкого, Нижнетро-

ицкого, Карамалы - Губеевского и Кандринского лесничеств уже 

заняты лесом. Лесные насаждения, которые чередуются с полями, 

благоприятно влияют на микроклимат, круговорота элементов пи-

тания и воды, способствуют уменьшению сельскохозяйственного 

загрязнения: лесные почвы фильтруют смывы с полей, очищая их 

от остатков пестицидов и удобрений. В лесомелиорированной агро-

системе урожай зерновых повышается на 10-15%, что с лихвой 

окупает некоторое сокращение площади пашни для посадки леса.  

Агролесомелиорация повышает общее биологическое разно-

образие агроэкосистем, так как в лесах находят экологические ни-

ши насекомые и птицы, контролирующие плотность популяции 

вредителей.  

Поддержание плодородия почв - одна из главных задач в 

управление агроэкосистемами. Причем она может быть решена за 

счет мобилизации естественного плодородия без применения высо-

ких доз минеральных удобрений и полива. 
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 Аннотация. В статье рассматривается проблема рекультива-

ции техногенно нарушенных земель загрязненных различными 

поллютантами, преимущественно тяжелыми металлами. Дана ха-

рактеристика основных способов детоксикации земель, применяе-

мых на сегодняшний день. Определены основные критерии, кото-

рым должна соответствовать универсальная технология комплекс-
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ной очистки и восстановления, нарушенных в результате антропо-

генной деятельности почв. Охарактеризованы преимущества при-

менения сорбционных методов с использованием природного сор-

бента для комплексной очистки почв.  

 Ключевые слова: рекультивация, тяжелые металлы, почва, 

антропогенная деятельность, сорбция, цеолит, поллютант. 

  

 Abstract. The article deals with the problem of reclamation of 

technogenically disturbed land contaminated with various pollutants, 

mainly heavy metals. The characteristic of the main methods of detoxifi-

cation of land used today is given. The main criteria that must be met by 

a universal technology for complex cleaning and restoration of dis-

turbed soils as a result of anthropogenic activity are defined. Described 

the advantages of the application of sorption methods with the use of 

natural sorbent for complex purification of the soil.  

 Key words: reclamation, heavy metals, soil, anthropogenic activ-

ity, sorption, zeolite, pollutant. 

 

С ростом осведомленности общества о серьезных последстви-

ях воздействия, загрязненных тяжелыми металлами почв на жизнь 

и здоровье человека растет и интерес научного сообщества к поис-

ку и разработке эффективных технологий рекультивации нарушен-

ных почв. Свойства почв таковы, что они способны достаточно 

быстро накапливать в верхних гумусовых слоях различные поллю-

танты органического и неорганического происхождения. Ко вто-

рым можно отнести тяжелые металлы, такие как медь, цинк, ртуть, 

кадмий, свинец и др. Повышенная опасность такого загрязнения за-

ключается в том, что органические соединения подвержены  более 

быстрой естественной деградации в почве, они способны окислять-

ся под воздействием микроорганизмов и легче подвергаются фито-

ремедиации, а загрязнение почвы тяжелыми металлами, в результа-

те антропогенной деятельности, способно стать более серьезной 

проблемой и представлять большую угрозу для жизни и здоровья 

человека и всей почвенной экосистемы вцелом, так как большин-

ство металлов слабо подвержены химической и микробной дегра-

дации и способны длительный период времени накапливаться и со-

храняться в ней в неизменных количествах.[1,2]  
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Почва же в свою очередь становится источником загрязнения 

природных вод и воздуха. Сельскохозяйственная продукция, выра-

щенная на нарушенных землях, не соответствует критериям продо-

вольственной безопасности, участвуя в пищевых цепочках (почва – 

растение – человек или почва – растение – животное – человек) и 

обладая повышенной фитотоксичностью, наносит непоправимый 

вред. [2, 5, 6] 

На сегодняшний день в зависимости от выбранного подхода 

(схема 1) применяются следующие способы восстановления деток-

сикации земель, загрязненных тяжелыми металлами [2, 4, 8]: 

- использование минеральных удобрений, способных снижать 

токсичность поллютанта, (например, внесение извести и торфа в 

почву способно существенно сократить биодоступность цезия, 

цинка, алюминия, снизить токсичность меди); 

- внесение органических веществ, способных образовывать с 

тяжелыми металлами устойчивые химические соединения, для 

снижения их токсичности (при взаимодействии ионов серной кис-

лоты со многими тяжелыми металлами, образуются труднораство-

римые соли); 

- выращивание сельскохозяйственных культур, устойчивых к 

загрязнениям;  

- удаление и вывоз верхнего слоя с последующей утилизацией 

или возвращением после восстановления (изъятый загрязненный 

грунт, как правило, подвергается таким видам обработки как про-

мывка, биологическая, термическая, утилизация на специальных 

свалках и др. Для восстановления почвы на месте загрязнения так 

же используется промывка, биокоагуляция, электромелиорция, 

продувка грунтов и др.); 

- внесение в почву сорбентов, способных поглощать тяжелые 

металлы, к ним можно отнести природный цеолит и цеолитосодер-

жащие породы (уникальные сорбционные свойства природных 

цеолитов обусловлены строением их кристаллической решетки, они 

способны эффективно поглощать и удерживать, такие опасные за-

грязнители, содержащиеся в почве, как ртуть, кадмий,  свинец, ра-

диоактивные ионы цезия; модификация природных цеолитов кис-

лотами, способна увеличивать их сорбционную емкость в несколь-

ко раз за счет увеличения общего объема пор; содержащийся в по-
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роде клиноптилолит, позволяет сократить поглощение сельскохо-

зяйственными культурами ионов металлов) [1, 4, 7]. 

 

Схема 1 - Основные подходы к проведению ремедиационных работ 

 
Восстановление техногенно нарушенных земель 

 
  

 

Очистка, удаление загряз-

няющих веществ из почвы 

 Консервация, снижение 

активности поллютантов, 

стабилизация и локализа-

ция зоны поражения 

 

Критерии при выборе способа рекультивации: 

- экологическая безопасность; 

- степень очистки почвы; 

- скорость очистки; 

- себестоимость, проводимых мероприятий; 

- возможность применения метода по отношению к различным 

видам почвенных поллютантов (комплексность очистки). 

При этом обязательно должны учитываться основные свой-

ства загрязнителя (водорастворимость, температурная устойчи-

вость, летучесть, способность к сорбции, форма, размер частиц и 

т.д.), которые и определяют выбор наиболее эффективной техноло-

гии рекультивации [1,2,3,6]. 

С целью повышения эффективности очистки и восстановления 

почв применяют технические устройства, которые обеспечивают 

сочетание различных способов очистки. Так, в Германии использо-

валось устройство, которое обеспечивало промывку изъятого грун-

та с последующей сорбцией загрязнителей: почва распределялась 

на плоском основании, изготовленном из сорбирующего материала, 

грунт промывался, а водорастворимые поллютанты поглощались, 

чистая почва удалялась. Циклы повторялись до полного насыщения 

сорбционной пластины, которою в дальнейшем утилизировали [6]. 

На сегодняшний день необходима разработка эффективной 

технологии рекультивации загрязненных почв, которая должна от-

вечать следующим требованиям: 
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- возможность комплексной очистки почв от различных видов 

загрязнителей; 

- экологическая безопасность; 

- извлечение загрязняющих веществ до уровня предельно до-

пустимых концентраций без  удаления и утилизации почвы; 

- экономическая эффективность; 

- мультифункциональность – возможность применения данной 

технологии для урбанизированных и сельскохозяйственных земель, 

для почв различных по своему составу и свойствам, вне зависимо-

сти от масштабов и интенсивности загрязнения. 

Таким образом, в настоящее время вопрос восстановления 

техногенно нарушенных земель в нашей стране стоит как никогда 

остро и сводится к решению данной проблемы путем поиска новых 

научных разработок с использованием математических моделей 

передвижения тяжелых металлов с учетом сорбции в почве, кото-

рые выведут на высокий технологический уровень по очистке пло-

дородного слоя техногенно нарушенных земель. 
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          Аннотация. В статье приведены результаты исследований по 

качеству воды в источниках орошения. Качество забираемой из ис-

точника орошения воды зависит от водозаборных сооружений. По 

почвенно-мелиоративной классификации оросительных вод юга 

Средней Сибири было определено, что по степени развития процессов 

засоления и осолонцевания почв забираемая на орошение вода отно-

сится к первому классу. 

 Ключевые слова: Ирригационная вода, источник орошения, 

качество класс, водозаборное сооружение, орошаемое земледелие. 

 Abstract: The article presents the results of studies on the quality 

of water in irrigation sources. The quality of water taken from the 

source of irrigation depends on the water intake facilities. According to 

the soil-reclamation classification of irrigation waters in the south of 

Central Siberia, it was determined that, according to the degree of de-

velopment of the salinization and salinization of soils, the water taken 

for irrigation belongs to the first class. 

 Key words: Irrigation water, irrigation source, quality class, wa-

ter intake structure, irrigated agriculture. 

 

Почвенно-мелиоративные аспекты оценки качества ирригаци-

онных вод и его влияние на свойства и плодородие почв приведены в 

работах [1,3,4]. 

Качество оросительной воды воздействует, прежде всего, на си-

стему «почвенный раствор - почвенно-поглощающий комплекс» и 
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через эту систему - на все составляющие мелиоративного режима 

почв: водный, солевой, пищевой, воздушный, тепловой и микробио-

логический. В сочетании с режимом орошения и комплексом агро-

технических мероприятий качество оросительной воды может рас-

сматриваться как один из основных факторов управления мелиора-

тивным режимом почв, создания оптимальных условий для развития 

культурных растений и увеличения биологической продуктивности 

орошаемых почв [2, 5]. 

Проблема качественного истощения водных ресурсов вслед-

ствие их загрязнения особенно остро обозначилась в последние де-

сятилетия. Антропогенный фактор в формировании химического 

состава вод становится по значимости в один ряд с природными гео-

химическими и биологическими процессами. Преобразование водо-

сборов, трансграничные, индустриальные и хозяйственно-бытовые 

прямые сбросы, неорганизованные стоки приводят к изменению гео-

химических циклов элементов в системе водосборов, появлению ток-

сичных компонентов в водной среде, что в итоге ухудшает качество 

вод. 

По характеру и степени воздействия оросительной воды на поч-

вы выделены 4 класса ее качества, отражающие опасность развития 

общего и хлоридного засоления, натриевого (Na+/Ca+) и магниевого 

(Mg2+/Ca2+) осолонцевания и содообразования. Применение ороси-

тельной воды 1-го класса не имеет ограничений, использование воды 

2-го, 3-го, 4-го классов обусловлено ограничениями, количество ко-

торых возрастает к 4 классу  

При оценке пригодности воды для орошения, как и питьевой, 

нельзя установить жесткие нормы, поскольку в каждом случае поми-

мо качества используемой воды приходится учитывать особенности 

почв и гидрогеологические условия территории. Благоприятный есте-

ственный дренаж, создающий отток вод с орошаемого массива, или 

глубокое залегание грунтовых вод исключает значительное накопле-

ние солей. Однако при неглубоком залегании грунтовых вод, плохо 

фильтрующих фунтах и отсутствии дренажа засоление будет проте-

кать весьма интенсивно. В этом случае поливные воды еще больше 

повысят уровень грунтовых вод, усилят испаряемость, увеличат ми-

нерализацию и засоление почв. 

В период наибольшего развития орошаемого земледелия на юге 
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Средней Сибири источниками водопользования служили многие ре-

ки: малые, средние, крупные, такие как Енисей, Абакан, Чулым. На 

малых реках создавались водохранилища, пруды, водоемы сезонного 

регулирования. Так, по Красноярскому управлению оросительных 

систем (УОС) вода на орошение забиралась из рек Енисей, Чулым, 

Есауловка, Березовка, Бузим, Кача и др. Водоисточником Новоселов-

ской оросительной системы является водохранилище Красноярской 

ГЭС (р. Енисей). На юге Средней Сибири водоисточниками являются 

реки Енисей, Абакан, Туба, Уза, Сыда, Оя, Шушь и пруды Саянский 

и Тубинский. Основными источниками орошения западных районов 

Средней Сибири являются реки Сереж, Урюп, Еловка. 

Исследованием качества воды, подаваемой на орошение в при-

городной зоне г. Красноярска, впервые начала заниматься лаборато-

рия орошения СибНИИГиМ в конце 80-х гг. прошлого столетия. Ра-

бота проводилась с ограниченным набором элементов, в основном 

определяющих нитратный состав воды, бактериологические показа-

тели качества и соотношение элементов Са, Mg, Na и К, характери-

зующих качество воды по отношению к процессам, вызывающим за-

соление, осолонцевание почв. 

В период наибольшего развития орошаемого земледелия на юге 

Средней Сибири источниками водопользования служили многие ре-

ки: малые, средние, крупные, такие как Енисей, Абакан, Чулым. На 

малых реках создавались водохранилища, пруды, водоемы сезонного 

регулирования. Так, по Красноярскому управлению оросительных 

систем (УОС) в 1989 г. вода на орошение забиралась из рек Енисей, 

Чулым, Есауловка, Березовка, Бузим, Кача и др. Водоисточником Но-

воселовской оросительной системы является водохранилище Крас-

ноярской ГЭС (р. Енисей). На юге Средней Сибири водоисточниками 

являются реки Енисей, Абакан, Туба, Уза, Сыда, Оя, Шушь и пруды 

Саянский и Тубинский. Основными источниками орошения западных 

районов Средней Сибири являются реки Сереж, Урюп, Еловка. 

Анализ проектов и проведенное обследование оросительных си-

стем показали, что основными типами водозаборных сооружений яв-

ляются насосные станции. Открытые водозаборные гидротехнические 

сооружения имеют Койбальская, Абаканская оросительные системы, 

расположенные в Хакасии. Тип водозабора оказывает влияние на ка-

чественный состав оросительной воды, так как открытые гидроузлы 
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забирают воду практически по всему профилю водотока, и вода в ма-

гистральных каналах, перемешиваясь, имеет усредненный качествен-

ный состав. 

Стационарные насосные станции заглубленного типа и станции с 

шахтными водоприемниками также формируют средний качествен-

ный состав воды, забираемой на орошение. Всасывающие патрубки 

насосных станций, расположенных на р. Енисей, в том числе на Крас-

ноярском водохранилище, находятся под уровнем воды, высота кото-

рого обеспечивает отсугствие воронки на поверхности реки (Березов-

ская, Есаульская, Шумковская, Новоселовская оросительные систе-

мы). Последнее свойство насосных станций предохраняет от попада-

ния нефтепродуктов в оросительные воды. Поскольку температура 

воды в р. Енисей ниже створа Красноярской ГЭС находится в преде-

лах 10 °С, диффузное перемешивание потока затруднено и сточные 

воды промышленных предприятий г. Красноярска распределяются 

вблизи береговой линии. Перемешиванию потока способствует лишь 

изменение направления течения реки, т. е. отбойные течения, которые 

отмечаются выше водозаборов Березовской, Есаульской и Шумков-

ской оросительных систем в пригородной зоне г. Красноярска. 

Трубопроводная система по своей сути не оказывает существен-

ного влияния на качество оросительной воды, в закрытых ороситель-

ных системах важно исходное состояние воды в водоисточнике. От-

крытая сеть каналов, прогревая водный поток, изменяет качественный 

состав воды по мере удаления от водозабора. Очистительную функ-

цию выполняют пруды, устраиваемые на малых реках с целью регу-

лирования паводкового стока и его использования для орошения. 

Дождевальная техника, используемая для орошения сельскохо-

зяйственных угодий в Сибири, не оказывает влияния на качество во-

ды. Она оказывает влияние на водно-физические свойства почв через 

энергетические характеристики дождя: интенсивность подачи воды 

дождевальным аппаратом и массу формируемых капель. 

При благоприятной экономической ситуации и неблагоприят-

ных климатических условиях возможно увеличение объемов забора 

воды на орошение, как за счет расширения поливных площадей, так 

и за счет кратности поливов. На юге Средней Сибири с начала 90-х 

гг. объемы сельскохозяйственного водоснабжения последовательно 

снижались, но по подотрасли эксплуатации ирригационных и мелио-
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ративных систем в последнее время наметился рост объемов водопо-

требления. 

Нормирование показателей качества воды для орошения следует 

осуществлять в соответствии с агрономическими, техническими и 

экологическими критериями с учетом: 

1) особенностей климата, состава, свойств и емкости поглоще-

ния почв; 

2) дренированности территории; 

3) глубины залегания и химического состава подземных вод; 

4) солеустойчивости сельскохозяйственных культур; 

5) технологии орошения. 

Реки юга Средней Сибири относятся к типу водотоков сме-

шанного питания с весенним половодьем и летними паводками, ко-

торые характеризуются минимальными величинами минерализации 

воды в период весеннего половодья и летне-осенних паводков с 

превышением максимума над минимумом в 2-4 раза. 

После прекращения весеннего таяния снегов русловая сеть пита-

ется грунтовыми водами сначала - верхних слоев, а затем - более глу-

боких. По мере понижения горизонта речных вод содержание раство-

римых солей в них постепенно увеличивается и достигает своего мак-

симума к концу зимы. Минерализация русловых вод в оросительный 

период на водосборах Канской и Красноярской лесостепей изменяется 

от 135,8 до 512,4 мг/л, что позволяет относить их к водам малой и 

средней минерализации. Воды рек Оя, Туба, Сыда с бассейнами, ле-

систость которых превышает 70%, характеризуются очень малой ми-

нерализацией - от 71,4 до 92,8 мг/л. Химический состав вод - гидро-

карбонатно-кальциевый. В анионном составе в большинстве случаев 

преобладают ионы НСОэ
-, относительное содержание которых состав-

ляет от 196,5 до 425,3 мг/л, за исключением Красноярского водохра-

нилища и р. Енисей, где этот показатель равен 72,1-89,2 мг/л. 

Наличие ионов SO4
2+ в условиях Красноярской лесостепи колеб-

лется от 10,05 до 45,89 мг/л. Концентрация ионов Сl+ изменяется от 

3,04 до 17,20 мг/л. Среди катионов преобладают ионы Са2+ с концен-

трацией от 20,47 до 68,13 мг/л, исключение составляет р. Есауловка -

3,69 мг/л. Наличие ионов магния колеблется от 4,00 до 33,64 мг/л. 

Суммарное содержание ионов Na++K+ колеблется от 4,48 до 25,84 

мг/л. В реках Оя, Сыда и Туба сумма Na++K+ составляет соответ-
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ственно от 1,85 до 3,32 мг/л. 

Проведенными исследованиями по установлению почвенно-

мелиоративной классификации оросительных вод юга Средней Сиби-

ри было определено, что по степени развития процессов засоления и 

осолонцевания почв забираемая на орошение вода относится к перво-

му классу, кроме воды р. Оя. По градации С. Я. Бездниной (2005), 

качество воды данного водотока относится к третьему классу опасно-

сти и характеризуется как умеренно опасный. 

Таким образом, вода, забираемая из источников орошения, отно-

сится к первому классу по агрономическим критериям и на физиче-

ские свойства почв, их засоление и осолонцевание практически влия-

ния не оказывает, что подтверждается наблюдениями, проведенными 

на оросительных системах. 
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 Аннотация: В работе показано современное состояние и 

значение мелиоративных систем Красноярского края в сельскохо-

зяйственном производстве. Анализ своевременного состояния ме-

лиоративных систем края, свидетельствует о том, что основные 

тенденции их ухудшения будут сохраняться, если не принять дей-
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 Abstract: The work shows the current state and importance of the 

Krasnoyarsk region's reclamation systems in agricultural production. 

Analysis of the timely state of the land reclamation systems of the region 

shows that the main trends of their deterioration will continue, unless ef-

fective measures are taken to stabilize and eliminate negative factors. To 

solve these problems, the priority and priority areas of the Krasnoyarsk 

region are outlined. 

 Keywords: land reclamation, drainage, cultural activities, water 

receiver, reclamation systems, operation of reclamation systems. 

 

Мелиорация земли призвана способствовать получению высо-

ких и устойчивых урожаев, сохранению плодородия почвы и раци-

ональному использованию земельных ресурсов [1]. 

Академик А.Н. Костяков отмечал, что «Потребность в мелио-

рациях и характер их в каждом районе и на каждой конкретной 

площади определяются: во-первых, видом хозяйственного исполь-

зования площади и предъявляемыми требованиями, состоянием аг-

ротехники и, во-вторых, условиями водного режима (общими и 

местными) каждой рассматриваемой площади» [2]. 

До 1990 в Красноярском крае постоянно проводились работы 

по осушению переувлажненных  сельскохозяйственных угодий, 

орошению овощекормовых севооборотов, сенокосов и пастбищ, в 

больших объемах велись культуртехнические работы. При этом на 

4,5% мелиорируемых земель от общей площади сельскохозяй-

ственных угодий в 1971-1985 гг. выращивали 75-80% овощей, 25-

35% сена многолетних трав, значительное количество других кор-

мовых культур и картофеля. За последние 25 лет площади мелиора-

тивных земель заметно сократились. Мелиоративные системы по-

просту стали ненужными из-за сокращения потребности в кормо-

вой базе для животноводческого сектора края, производство плодо-

воовощной продукции на орошаемых и на осушенных землях по 

роду причин стало нерентабельным, у большей части сельхозтова-

ропроизводителей недостаточно средств на восстановление и экс-

плуатацию внутрихозяйственной сети мелиоративных систем. 

За последние четверть века площади мелиоративных земель 

заметно сократились. Ухудшение эксплуатации мелиоративных си-

стем связано с рядом причин объективного и субъективного харак-
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тера. Мелиоративные системы попросту стали ненужными из-за 

сокращения потребности в кормовой базе для животноводческого 

сектора края, производство плодовоовощной продукции на ороша-

емых и осушаемых землях по ряду причин стало нерентабельным, у 

большей части сельхозпроизводителей недостаточно средств на 

восстановление и эксплуатацию мелиоративных земель. Анализ со-

временного состояния мелиоративных систем красноярского края 

свидетельствует о том, что основные тенденции их ухудшения бу-

дут сохраняться, если не принять действующих мер по стабилиза-

ции и устранению негативных факторов. 

Произошедшие в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого ве-

ка политические и социально-экономические перемены привели к 

изменению форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, 

что отразилось на продуктивности сельскохозяйственных угодий в 

целом и особенно мелиоративного характера. С начала 90-х годов в 

крае прекратилось строительство мелиоративных систем. Посте-

пенно было утрачено понимание роли осушительных мелиораций. 

В федеральной собственности остались только крупные гид-

ротехнические сооружения, магистральные каналы и элементы ме-

жхозяйственных (межрайонных) систем. Мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования вместе с землями, находя-

щимися в зоне их влияния, перешли в пользования субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципалитетов и сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Современное состояние 90-95% осушительных систем Крас-

ноярского края находится в неудовлетворительном состоянии и 

требует оперативного принятия мер по их восстановлению. 

Многолетние отсутствие должной технической эксплуатации 

элементов систем привело к снижению пропускной способности 

транспортирующей сети и водоприемников: откосы каналов зарос-

ли древесно-кустарниковой растительностью, русло заилено дон-

ными отложениями до 40% проектного профиля, а отдельные 

участки до 60%.  

ФГБУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» делает се мак-

симально возможное для поддержания мелиоративных систем в 

надлежащем порядке в рамках выделяемых средств. 
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Международная практика показала, что во всех развитых и 

развивающихся странах финансирование строительства и эксплуа-

тации мелиоративных систем осуществляется за счет средств госу-

дарственного бюджета (до 80%), так  и средств муниципалитетов и 

объединений фермерских хозяйств. Реконструкция и переустрой-

ство мелиоративных систем в рамках фермерских хозяйств осу-

ществляется за счет государственного низкопроцентного кредита, 

который затем по заключению службы заказчика переустройство и 

реконструкции, согласно проекту, на 70% погашается федеральным 

правительством. Получается, что даже в развитых странах мелио-

ративные работы в значительной степени финансируются за счет 

государственного бюджета с привлечением средств муниципалите-

тов и фермерских объединений. 

По вышесказанным и многим другим причинам в Краснояр-

ском крае сокращаются площади мелиоративных земель, снижается 

гарантированное производство сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому в настоящее время необходимо принятие нормативных ак-

тов, регулирующих отношения в области мелиорации земель и 

водных объектов, устанавливающих нормы, отвечающие современ-

ным потребностям в области мелиорации. 

В решении существующих проблем мелиорации Красноярско-

го края необходимо: 

1. Для оптимизации мелиоративного фонда края и определе-

ния перспективных мелиоративных систем провести полный ка-

дастровый учет, определить реальную стоимость существующих 

систем, затраты на их восстановление и целесообразность исполь-

зования в сельскохозяйственном производстве. Определить меха-

низмы участия частных инвесторов в развитии мелиорации, расши-

рении возможности для привлечения их средств. 

Для включения мелиоративных земель в перечень особо цен-

ных продуктивных сельскохозяйственных угодий необходимо про-

ведение кадастровых работ. 

Решение данного вопроса позволит повысить эффективность 

контроля за мелиоративными землями и получения достоверной 

информации о земельных участках, расположенных на мелиора-

тивных землях. 
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2. Уточнение правового статуса мелиоративных земель и по-

ложения о порядке учета прав на них. Разработать критерии отне-

сения земель к мелиорированным землям, разработать механизмы 

перевода земель из мелиорированных в немелиорированные и 

наоборот. Следует разработать и принять нормативный правовой 

акт о порядке списания мелиоративных систем потерявших свое 

назначение и переводе мелиорированных земель в немелиориро-

ванные. 

Порядок  перевода земель мелиорированных в не мелиориро-

ванные земли,   законодательно не установлен ни на уровне Рос-

сийской Федерации, ни на уровне правительства Красноярского 

края. До принятия вышеуказанного акта на уровне Российской Фе-

дерации вопросами изменения статуса мелиоративных земель 

должны заниматься органы местного самоуправления на основании 

решений межведомственной комиссии совместно с привлечением 

представителей органом, учреждений, ФГБУ «Управление «Крас-

ноярскмелиоводхоз»,  и иных заинтересованных ведомств. Для чего 

в каждом районе Красноярского края создать соответствующую 

комиссию, распорядительным актом главы местной администра-

ции, утвердить положение о комиссии, состав комиссии и  поме-

стить данное постановление на официальном сайте районной адми-

нистрации. 

3. Решить вопрос балансовой принадлежности бесхозных ме-

лиоративных систем. Определить принципы, на основании которых 

должна разграничиваться собственность на мелиоративные систе-

мы. Необходимо провести оптимизацию мелиоративного фонда 

Красноярского края и решить вопрос балансовой принадлежности 

мелиоративных систем. 

4. На базе ФГБУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» со-

здать специализированные эксплуатационные организации по ре-

монту и обслуживанию внутрихозяйственных мелиоративных объ-

ектов на территории Красноярского края. 
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 Аннотация: В статье рассматривается берегозащитные и бе-

регоукрепляющие мероприятия и где они сегодня применяются и 

могут применяться в Красноярском крае. Проблема берегозащит-

ных и берегоукрепительных мероприятий на сегодняшний день ак-

туальна. 

 Ключевые слова: габионы, щебень, валуны, проволока, 

экономичность, водная эрозия, ландшафт, сооружения. 

 

 Abstract: the article deals with coastal protection and shore-

strengthening measures and where they are currently used and can be 

used in the Krasnoyarsk territory. The problem of coastal protection and 

coastal protection measures is currently relevant. 

 Keywords: gabions, crushed stone, boulders, wire, efficiency, 

water erosion. Landscape and structures. 

 

Проблема берегозащитных и берегоукрепительных мероприя-

тий на сегодняшний день актуальна. Вопрос комплексного исполь-

зования водных ресурсов и эксплуатации существующих гидротех-

нических сооружений тесно связаны с охраной больших и малых 

рек, защитой естественных и техногенных ландшафтов от разруши-

тельного действия сил природы. Одно из таких природных явлений 

– водная эрозия, в результате которой происходят деформации бе-

регов рек и других водных объектов, потеря значительных площа-

дей земельных угодий, увеличение расчлененности территорий 

оврагами. 

Эрозия обусловлена различными, часто взаимосвязанными 

факторами. Среди них выделяются четыре основных: гидрологиче-

ские, геологические, гидродинамические и техногенные. Для каж-

дого конкретного объекта, влияние того или иного фактора на про-

цесс формирования берегов различное. 

В связи с этим берегозащитные и берегоукрепительные меро-

приятия различаются довольно в широком диапазоне, и поэтому 

единых рекомендаций в принципе существовать не может. Однако 

в общем разнообразии мероприятий по борьбе с водной эрозией 

потоков достаточно эффективными являются комплексные гидро-

технические мероприятия, которые включают в себя строительство 

берегозащитных сооружений, с учетом прогноза возможных де-
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формаций, вызываемых искусственным и естественным изменени-

ем гидравлического режима рек. От того, как выполняют свои 

функции берегозащитные сооружения и укрепления, зависит 

устойчивость берега и дна, а также работа всех объектов, располо-

женных  защищаемой зоне. Воздействие водных потоков на соору-

жение в большинстве случаев особенно сильно сказывается в пери-

оды паводков и половодий, когда возрастают расходы, скорости те-

чения и уровни. В эти периоды происходит размывы сооружений, 

отложения наносов у сооружений, переливы воды через них. Как 

показывает опыт проектирования и эксплуатации берегозащитных 

сооружений, защита их от местного размыва должна вестись в 

направлении не полной его ликвидации, чтов большинстве случаях 

нерентабельно и трудновыполнимо, а в направлении экономически 

обоснованного сокращения размыва, исключающего подмыв со-

оружения.  

В последние годы при решении вопросов надежности и долго-

вечности объектов гидротехнического и гидромелиоративного 

строительства большое внимание уделяется совершенствованию 

проектирования, технологии воздействия новых более экологичных 

и экономичных берегоукрепительных сооружений на водотоках и 

методам их гидравлического обоснования.  Необходимость защиты 

берегов рек от размыва обусловила проведение во многих странах 

мира широких исследовательских работ. За последние десятилетия 

ученые и инженеры-гидротехники в России и за рубежом разрабо-

тали многочисленные способы и метод борьбы с эрозией берегов 

рек, применяя конструкции из различных материалов. 

Целью данной работы является рассмотрение берегозащитных 

конструкций, разработанных на основе комплексного подхода к 

решению экологических проблем. Они представляют собой сово-

купность инженерных и биоинженерных технологий защиты и бла-

гоустройства территорий при использовании новых и экологичных 

материалов, отличающихся простотой в изготовлении, технологич-

ностью и эффективной работой в сооружениях, способов их ком-

плексного применения с целью обеспечения максимальной эффек-

тивности при минимальном уровне затрат. 

В последнее время в нашей стране распространение получили 

габионные крепления и биоинженерные технологии, широко при-
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меняемые за рубежом. Такие сооружения отличаются отличными 

строительными качествами, относительной простотой возведения и 

экономичностью, прекрасно вписываются в окружающую среду и 

не нарушают экологического равновесия, надежно защищают ее от 

негативных природных и техногенных воздействий [1].  

Объект исследования и его применение. 
Габионы – ящик из металлической сетки, заполненный кам-

нями. Способ крепления берегов габионами предложен итальян-

ским инженером Павильсом в 1906 году. Габионы применяются в 

мелиоративном и водохозяйственном строительстве, для укрепле-

ния склонов и железнодорожного полотна, ограждения опасных 

участков и при противоэрозионных мероприятиях для укрепления 

оврагов. Для изготовления габионов применяются различные виды 

сеток (с квадратными, с ромбическими ячейками), но наибольшее 

распространение получили сетки двойного кручения с шестиуголь-

ными ячейками производства БОМС. В отличие от других сетка 

двойного кручения при повреждении не расплетается и габионная 

кладка не теряет своей прочности. Проволока для сетки применяет-

ся стальная оцинкованная, термически обработанная.  

В последнее время цинковое покрытие заменяется гальфано-

вым (сплав цинка и алюминия; содержание алюминия – 5%). Ис-

следования показали, что покрытие из гальфана, в отличие от цин-

кового покрытия, имеет плотную тонкозернистую микроструктуру, 

при этом наличие в сплаве алюминия способствует моментальному 

образования прочной сетки, которая препятствует дальнейшему 

развитию коррозии [2]. Таким образом, в случае изгибания или 

кручения проволоки гальфановое покрытие не растрескивается. 

Кроме того, со временем процент содержания алюминия у поверх-

ности возрастает в несколько раз, тем самым увеличивается сопро-

тивление коррозии.  Ещё одним немаловажным преимуществом 

гальфана является его прочность. При использовании габионов в 

агрессивной среде проволока дополнительно покрывается пласти-

ковой оболочной толщиной 0,4-0,6мм. 

Габионы размером 2х1м и толщиной 0,3-0,5м называются 

матрасами Рено, по названию реки, на которой они впервые были 

применены. Конструкции из габионов гибкие и в случае подмыва 

или просадки грунта легко заполняются образовавшиеся пустоты, 
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что нередко более надежно [3]. В течение 5-10 лет сооружения, по-

строенные из габионов, покрываются растительностью, забиваются 

грунтом и за счет этого происходит их дальнейшее укрепление, а 

также слияние с окружающим ландшафтом. 

В России габионы начали применяться в 1908 году при стро-

ительстве Кругобайкальской железной дороги. Габионы применя-

лись при строительстве водозаборного сооружения Унэгэтэйской 

оросительной системы в Бурятии. Изготовлением сетки и техноло-

гией по использованию габионов занималась БОМС СибНИИГиМ. 

В Красноярском крае, к сожалению, при проектировании 

объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства га-

бионы не наши своего применения, а возможно использовать для 

закрепления  береговых линий рек, заливов [4]. 

В Красноярске последние годы габионы нашли широкое 

применение при строительстве  и укреплении крутых склонов. На 

рисунках приведены примеры (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 - Габионы у ТЦ «Июнь» Красноярск 
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Рисунок 2 - Габионы на набережной Красноярска 

 

Надеемся, что при возобновлении проектирования и строи-

тельства объектов мелиорации, габионы найдут применение, ис-

пользуя опыт других регионов Сибири. 

Вывод. Основными отличительными свойствами габионных 

конструкций, обеспечивающими их существенное преимущество, 

по сравнению с традиционно используемыми методами защиты, 

являются: прочность, гибкость, водопроницаемость, долговечность, 

экономичность и экологичность. 

Как показали наблюдения, крепления откосов канала осуши-

тельной системы матрасами, изготовленными из оцинкованной сет-

ки двойного кручения с диаметром проволоки 3мм, позволяет экс-

плуатировать осушительные каналы до 30 лет без проведения ре-

монта, с учетом соблюдения природоохранных мероприятий. А 

срок службы стальной проволоки, покрытый гальфаном и пласти-

ков, даже в достаточно агрессивной среде превышает 100 лет. 
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 Аннотация: В статье рассматривается проблема эффектив-

ной защиты растений, основанная на саморегуляции и управлении 

численностью вредных организмов. Авторы отмечают принципи-

альную возможность усиления экологизации защиты, особенно 

плодово - ягодных насаждений от фитофагов и фитопатогенных 

микроорганизмов в применением биофунгицидов, фитоактиваторов 

болезнеустойчивости, средств защиты природного происхождения, 

обладающих фунгицидной и инсектицидной активностью. Совре-

менная биологизация земледелия базируется на биологической за-

щите растений, имеющей в своей основе экологический принцип - 

«живое против живого». 

http://globalscience.ru/
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 Ключевые слова: фитофаги, фитопатогены, защита расте-

ний, экологический принцип - живое против живого. 

 Abstract. The article deals with the problem of effective plant 

protection based on self-regulation and control of the number of harmful 

organisms. The authors note that it is possible to enhance the environ-

mental protection, especially of fruit and berry plantations from phy-

tophages and phytopathogenic microorganisms, by using biofungicides, 

phytoactivators of disease resistance, and natural protection products 

with fungicidal and insecticidal activity. Modern biologization of agri-

culture is based on the biological protection of plants, which is based on 

the ecological principle - "living against living". 

 Keywords: phytophages, phytopathogens, plant protection, eco-

logical principle-living against living. 

 

По мере дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 

производства, предусматривающей создание более благоприятных 

условий для роста растений, одновременно создаются лучшие 

условия и для развития и размножения вредных организмов, соот-

ветственно, роль защиты растений возрастает. 

Известно, что среди многочисленных методов защиты приме-

нение химических средств отличается большой универсальностью, 

химические препараты можно применять против большинства вре-

дителей, болезней и сорных растений на всех сельскохозяйствен-

ных культурах и разных угодьях и т.д.  Однако их применение, по 

мнению ученых, целесообразно тогда, когда все другие методы и 

средства против конкретного вредного объекта, обладающего вы-

соким биотическим потенциалом и агрессивностью, исчерпаны и 

создаётся реальная угроза уничтожения урожая. 

В условиях Республики Дагестан наибольший вред растениям 

причиняют вредители отрядов:  жесткокрылые (Coleophora), полу-

жесткокрылых или клопы (Hemiptera), перепончатокрылых (Hyme-

noptera), равнокрылых (Homoptera) [1]   выеданием цветков, семян и  

ходов в поврежденных плодах, ветвях, выгрызанием листьев и вы-

сасыванием из них сока - повреждают почти все надземные органы 

растений [3, 4, 8].  

Из болезней хозяйственно и экономически ощутимый вред 

производству сельскохозяйственной продукции причиняют инфек-
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ционные экзогенные болезни – мучниста роса, оидиум, парша и др., 

развивающиеся и поражающие поверхность органов растений  и 

эндогенные – ложномучнисторосянные: милдью, фитофтороз, юж-

ный фитофтороз; плодовая гниль (монилиоз); бактериозы – сосуди-

стый и слизистый, бактериальный рак плодовых, вирозы – проли-

ферация, стрик, столбур пасленовых и др.,   развивающиеся и вре-

доносящие  изнутри органов растений [4, 5, 6].  

В зонах товарного производства сельскохозяйственных куль-

тур существенно снижается продуктивность растений из-за неин-

фекционных заболеваний, вызываемых неблагоприятными почвен-

но-климатическими условиями, несбалансированностью элементов 

питания, засоренностью посевов и посадок [3].    

В подобной биотической нагрузке агроценозов, когда фитофа-

ги и патогены - возбудители болезней повреждают и поражают как 

надземные, так и подземные органы растений, сорные растения со-

здают дефицит элементов питания, влаги и освещенности, совре-

менные сельскохозяйственные предприятия без надежной и эффек-

тивной защиты растений не могут рассчитывать на стабильную 

прибыльную работу.  

Практика защиты растений и передовой опыт располагают 

большим набором средств и приемов борьбы с вредными объекта-

ми при возделывании сельскохозяйственных культур, но, как под-

тверждают многочисленные исследования, применяемые раннее 

методы, перестали обеспечивать надежную защиту растений, что 

стало причиной поиска новых подходов к разработке и примене-

нию на практике комплексных систем защиты сельскохозяйствен-

ных культур от вредителей, болезней и сорняков с учетом ЭПВ 

(экономического порога вредоносности). 

По мере интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства в мировом земледелии проявляется явно выраженная тенден-

ция ограничение применения возрастающих количеств пестицидов.  

В настоящее время проблеме эффективной защиты растений 

отвечает интегрированная система защиты, предусматривающая 

отказ от тотального истребления вредных организмов и поэтапный 

переход к созданию стабильных фитосанитарных отношений в аг-

роэкосистемах, в которых будет действовать механизм саморегуля-

ции и управления численностью вредных организмов [9].  Данную 
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систему можно назвать системой, где экономические цели ориен-

тируются на экологические условия, и многие ученые отмечают 

принципиальную возможность усиления экологизации защиты, 

особенно  плодово-ягодных насаждений от вредителей  и различ-

ных фитопатогенных микроорганизмов. 

Одним из путей смягчения кризисной экологической ситуа-

ции и получения достаточно высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур, по мнению ученых, является применение микробио-

логических средств защиты, основой которых являются микроорга-

низмы. Селективность микробиологических препаратов, по их дан-

ным, позволяет сохранить энтомофагов и насекомых–опылителей.  

В целом ряде сфер (защитный грунт, получение детского и 

диетического питания, курортная и водоохранная зоны) не суще-

ствует альтернативы микробиологическим средствам. Для этих це-

лей в ВНИИСМ разработаны средства, хорошо зарекомендовавшие 

себя на практике: битоксибациллин, бацикол, бактокулицид, акти-

нин. Авторы считают, что только соединением усилий НИИ, регио-

нальных производств и крупнотоннажного производства микро-

биологических средств можно решить задачу экологизации защиты 

растений. 

Заслуживает большого внимания использование биологически 

активных веществ - феромонов или половых аттрактантов. Липкие 

ловушки с феромонами дезориентируют насекомых путем насыще-

ния окружающего пространства синтетическим феромоном. В ре-

зультате этого не спарившиеся самки вредных насекомых отклады-

вают неоплодотворенные яйца, что способствует уменьшению в 

природе численности популяции вредителя [6, 7].  

Предлагают включение в системы защиты плодово-ягодных 

культур таких биофунгицидов, как Планриз и Агат-25К, обладаю-

щих разносторонним положительным действием на растения, а 

также некоторых фитоактиваторов болезнеустойчивости (Адьбит, 

Иммуноцитофит, Эпин), что позволит оздоровить в целом культур-

ные растения, повысив их иммунный статус и продуктивность. 

Таким образом, из всех существующих методов защиты рас-

тений применение микробиологических препаратов и препаратов 

природного происхождения в борьбе с вредными объектами сель-
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скохозяйственных культур наиболее полно отвечает биологизации 

земледелия. 

Современная  биологизация земледелия для получения доста-

точно высоких урожаев сельскохозяйственных культур, одним из 

приоритетных направлений рассматривает экологизация системы 

защиты растений, в основу которой  включается метод управления 

популяциями насекомых, как одна из современных форм организа-

ции и реализации интегрированных систем защиты растений. Ко-

ординирующим направлением  данных систем является достовер-

ная фитосанитарная оценка агроценоза и адекватная пестицидная 

нагрузка относительно конкретных объектов и их численности при 

превышении экономического порога вредоносности. 

Биологическая защита растений от вредных объектов, главной 

целью которой является получение экологически чистой, высоко-

качественной пищи, фуража и сырья базируется на экологическом 

принципе - «живое против живого» Она  предусматривает ланд-

шафтно – атмосферо совместное подавление вредных организмов в 

период выращивания, хранения сельскохозяйственных продуктов 

путем использования природных или искусственно созданных ор-

ганизмов, в том числе обладающих различной инсектицидной и 

фунгицидной активностью. Это различные природные консорбен-

ты, их биотопы, биорегуляторы, биоагенты и их продукты жизне-

деятельности [2, 4, 5, 7]. 

В этой связи включение в технологию возделывания сельско-

хозяйственных культур систем защиты растений, способствующих 

снижению численности популяций фитофагов до хозяйственно не-

ощутимого уровня при одновременном сохранении энтомофагов и 

насекомых-опылителей, является экономической и экологической 

необходимостью.  
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 Аннотация: Статья посвящена оценке аварийности гидро-

технических сооружений. Охарактеризованы возможные нагрузки 

и воздействия на основание сооружений. Сделан вывод о том, что в 

большинстве случаев возникновения аварий, одной из главных и 

возможных причин является разрушение основание. В статье при-

водятся главные составляющие нагрузки на грунт и фундамент со-

оружения. 

 Ключевые слова: Эксплуатационные материалы; разруше-

ние основания; нагрузка и силовое воздействие; гидротехническое 

сооружение; плотина; потеря устойчивости. 

 Abstract: The article is devoted to the assessment of the accident 

rate of hydraulic structures. Possible loads and impacts on the base of 

the structures are described. It is concluded that in most cases of acci-

dents, one of the main and possible causes is the destruction of the base. 

The article describes the main components of the load on the soil and 

the foundation of the structure. 

 Keywords: Operational materials; destruction of the base; load 

and force impact; hydraulic engineering structure; dam; loss of stabil-

ity. 
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Гидротехнические сооружения (далее по тексту ГТС) пред-

ставляют собой объекты, создаваемые с целью использования ки-

нетической энергии воды (ГЭС), охлаждения систем в технологи-

ческих процессах, мелиорации, защиты прибрежных территорий, 

забора воды для водоснабжения и орошения, регулирования уровня 

воды. 

В целом по Республике Башкортостан насчитывается более 450 

ГТС (прудов и водохранилищ. ГТС могут быть подвержены авари-

ям. Они могут произойти как по вине человека, так и по различным 

природным явлениям. Причины крупных аварий ГТС различны, но 

чаще всего они происходят из-за разрушения основания. 

Так как разрушение основания является одной из самых ос-

новных причин аварий на ГТС, то именно ей и посвящаются от-

дельные решения и способы ликвидации проблемы.  

 

Таблица 1 - Причины аварии на ГТС 

 

На разрушение основания влияют как природный фактор, так 

и человеческий. При постройке ГТС необходимо учитывать по-

верхность грунта, наличие или присутствие карстовых пород, кли-

мат, эксплуатационные материалы. Непосредственно перед самой 

постройкой необходимо в обязательном порядке провести инже-

нерно-геологические и прочие изыскательные работы, чтобы сни-

зить вероятность разрушения основания.  

Безусловно, не стоит исключать риск заводского или кон-

структорского брака. Но чтобы быть уверенными в данном риске на 

100%, надобно убрать вероятность разрушения основания при при-

Причина аварии Частота возникновения, % 

Разрушение основания 40 

Недостаточность водосброса 23 

Слабость конструкции 12 

Неравномерная осадка 10 

Высокое давление на плотину 5 

Военные действия 3 

Оползание откосов 2 

Дефекты материала 2 

Неправильная эксплуатация 2 

Землетрясения 1 
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родных факторах и удостовериться, что изначально в расчётах при 

постройке не было ошибок. 

Разрушение основания на ГТС относится к классам средней и 

большой опасности, собственно именно поэтому на данный вид 

причин аварии и уделяется гораздо больше внимания.  

Примерные причины, по которым было выявлено разрушение 

оснований: 

- резкое увеличение фильтрации, то есть малоизученные свой-

ства пород основания; 

- подвижка грунтов в основании по древним разломам; 

- повышенная фильтрация через породы основания плотины, 

что приводит к размыву; 

- недостаточная пропускная способность водосбросов / гидро-

узла. 

Многие исследователи утверждают, что при возникновении 

аварийных ситуаций ГТС фильтрационный режим почти всегда от-

клоняется от нормального состояния. Статистика показывает, около 

45% аварий и разрушений грунтовых плотин произошли вслед-

ствие недостаточных мер по борьбе с фильтрацией. 

Стоит отметить, что разрушения на ГТС высота которых пре-

вышает 100 м не зафиксированы. Но это вовсе на означает, что на 

таких объектах не стоит переживать о возможном разрушении.  

Для предотвращения аварий на ГТС необходимо точно вычис-

лить абсолютно все нагрузки, напряжения и воздействия. Так, к по-

стоянным относят: 

- собственный вес сооружения; 

𝐺 = 𝜌пл × 𝑉 × 𝑔 
Подсчитывается с учётом геометрического объёма тела, 

удельного веса бетона в разных частях сооружения, в зависимости 

от его крупности и плотности заполнителя. 

- вес постоянного оборудования; 

- вес воды над ГТС; 

- вес грунта над сооружением; 

- взвешивающее давление воды; 

𝑒 = 𝜌в × 𝑔 × 𝑦,  
где y −глубина погружения точки под уровнем нижнего бьефа. 
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Рисунок 1 - Схема сил и нагрузок, действующих на плотину 

К временным длительно действующим относят: 

- температурное влияние (смена циклов года); 

- давление наносов, которые отложились перед ГТС; 

𝑒Н = 𝜌Н × 𝑔 × 𝑦Н × 𝑡𝑔2 (45 −
𝜑Н

2
) 

К кратковременным относят: 

- давление льда; 

- волновое воздействие; 

- нагрузки от транспорта, перемещающегося по сооружению. 

 

И к особым относят сейсмическое воздействие, давление льда 

при максимальной толщине, волновое воздействие при сильных 

порывах ветра. 

Существует 2 варианта потери устойчивости основания ГТС – 

по плоскому сдвигу и по глубинному сдвигу. Рассмотрим пример 

нагрузок на плотину при плоском сдвиге бетонной плиты.  

𝜎кр = 𝐴 × 𝛾взв × 𝑡𝑔𝜔 × 𝐿фл + 2𝑐(1 + 𝑡𝑔𝜑), 𝐴 = 2,5 

Сравниваем полученное критическое значение с максимальным 

нормальным напряжением по основанию фундамента:  

𝜎у
𝑚𝑎𝑥 < 𝜎кр 

Далее проверяем устойчивость плотины с учётом класса ГТС: 

𝛾кс × 𝐹 ≤
𝛾с

𝛾п
𝑅 

Где 𝑅 = (𝐺𝑚 + 𝐺б + 𝐺в1 + 𝐺𝑛 + 𝑛з𝐺з)𝑓 + 𝐸2 + 𝑃𝑐 

𝑓 = 0,75 − 0,8 

𝑃𝑐 = 𝑐𝐹𝑐 

𝐺з = 0,55𝐹√𝐹; 𝐹 = 𝑏пр × 𝐻0 
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Рисунок 2 - Расчёт устойчивости на плоский сдвиг бетонной плиты 

 

Рассчитываем критическое значение напряжения: 

В случае, если проверка на устойчивость не пройдена, то необ-

ходимо выполнить соответствующие ремонтные и изыскательные 

работы по устранению причин потери устойчивости.  

На расчёт нагрузок непременно влияет и выбор марки бетона, 

разрыв арматуры, устойчивость пород, материалы, из которых бу-

дет изготовляться ГТС. Также необходимо учитывать нагрузку со 

стороны водохранилища. 

Согласно закону «О безопасности гидротехнических сооруже-

ний» на всех стадиях создания гидротехнического сооружения и 

его эксплуатации собственники ГТС или эксплуатирующие органи-

зации должны составлять декларации безопасности. Декларация 

безопасности является основным документом, обосновывающим 

безопасность гидротехнических сооружений, их соответствия кри-

териям безопасности, проекту, действующим техническим регла-

ментам и правилам, а также определяющим характер и масштаб 

возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению безопас-

ной эксплуатации. 

Особое значение обеспечение безопасности ГТС имеет после 
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ряда аварий с прорывом напорного фронта плотин на Киселевском 

и Тирлянском водохранилищах. 

Следует отметить, что большинство сооружений в Республике 

Башкортостан уже эксплуатируются более 30-50 лет, и поэтому 

срок службы подходит к критическому пределу. Некоторые соору-

жения находятся в неудовлетворительном состоянии, представляя 

потенциальную опасность для населения, хозяйственных объектов 

и сельскохозяйственных полей в случае разрушения грунтовых 

плотин водохранилищ, дамб каналов, защитных дамб русел рек. 

Поскольку в Республике Башкортостан преобладают карстовые 

породы, необходимо предпринимать меры по укреплению грунта 

методом цементации. Именно карстовые процессы на территории 

республики играют большую роль при проектировании и строи-

тельстве объектов ГТС. 
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие математи-

ческие модели расчета эффективности очистки поливной воды от 

механических примесей в цилиндроконических гидроциклонах. 

Проведенный анализ позволил установить, что описанные модели 

не учитывают различные факторы гидродинамики потока и не поз-

воляют адекватно прогнозировать степень очистки водных суспен-

зий в центробежном поле. В работе предложен алгоритм расчета 

эффективности улавливания механических примесей из поливной 
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воды в цилиндроконических гидроциклонах с выходом на локаль-

ные и интегральную степени очистки. 

Ключевые слова цилиндроконический гидроциклон, водо-

подготовка, оросительная система, степень очистки. 

Abstract The article discusses the existing mathematical models 

for calculating the effectiveness of irrigation water purification from 

mechanical impurities in cylindrical hydrocyclones. The analysis made 

it possible to establish that the described models do not take into ac-

count various factors of flow hydrodynamics and do not adequately pre-

dict the degree of purification of aqueous suspensions in a centrifugal 

field. The paper proposes an algorithm for calculating the efficiency of 

captureing mechanical impurities from irrigation water in cylinder-

conical hydrocyclones with access to local and integral degrees of puri-

fication. 

Keywords: cylindrical hydrocyclone, water treatment, irrigation 

system, degree of purification. 

 

Важнейшим условием стабильного производства растение-

водческой продукции в регионах с высокой гидротермической 

напряженностью, таких как Волгоградская и Астраханская области, 

является надежное функционирование ирригационных систем. На 

сегодняшний день наиболее прогрессивным и ресурсосберегающим 

способом полива сельскохозяйственных культур считается капель-

ное орошение, способствующее получению стабильного урожая 

высокорентабельных культур при минимальных затратах водных 

ресурсов. Поскольку надежность функционирования систем ка-

пельного орошения (СКО) напрямую зависит от качественных по-

казателей поливной воды, а именно от наличия механических за-

грязнений, то для поддержания работоспособности элементов ир-

ригационной сети необходимо обеспечить высокую степень улав-

ливания взвешенных частиц [1]. 

Среди широкого многообразия водоочистного оборудования, 

применяемого в узлах водоподготовки оросительных систем, зача-

стую, предпочтение отдается гидроциклонам. В основе работы этих 

аппаратов лежит принцип использования центробежных сил для 

отделения дисперсной составляющей из жидкостного потока. Ак-

тивное применение гидроциклонов обусловлено их высокой энер-



393 

 

гоэффективностью, простотой конструкции, удобством эксплуата-

ции и относительно низкой стоимостью. Основная проблема, огра-

ничивающая интегрирование центробежных аппаратов в узлы во-

доочистки оросительных систем, заключается в сложности прогно-

зирования степени улавливания механических примесей при раз-

личных технологических режимах работы гидроциклонов.  

В попытке решить описанную проблему, авторами [2] был 

предложен графоаналитический метод расчета эффективности цен-

тробежного разделения, учитывающий граничную крупность отде-

ляемых частиц. Использование данного подхода предполагает по-

строение графической зависимости значений дисперсности твердой 

фазы в исходной суспензии при соответствующих числах распре-

деления в процентном соотношении. Стоит отметить, построение 

графика обуславливает необходимость экспериментальных иссле-

дований целевой жидкости и конкретной конструкции гидроцикло-

на. Поскольку размер и концентрация механических примесей в 

поливной воде может меняться с течением времени, то описанный 

метод не позволяет достоверно прогнозировать эффективность 

очистки воды при заборе из открытых источников.  

В попытке описать траекторию движения дисперсной состав-

ляющей в центробежном поле Кутеповым А.М. и Непомнящим 

Е.А. предложено стохастическое уравнение вида: 
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где А и γ – постоянные, характеризующие конструктивные и техно-

логические параметры гидроциклона; 

ξ(t) – стохастическая функция времени, описывающая стес-

ненное движение твердых частиц; 

r – радиус траектории движения частицы. 

 

В основе предложенной зависимости лежит допущение об от-

сутствии тангенциальной составляющей в траектории движения 

дисперсной фазы, при этом частицы рассматриваются как изолиро-

ванные материальные точки [3].  

С учетом обозначенных допущений, учеными получено выра-

жение, характеризующее унос дисперсной фазы: 
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где )(tS  – доля неуловленных частиц по отношению к их концен-

трации в исходной суспензии; 

       ),( rtG  – безразмерная величина потока частиц, зависящая от 

одномерной плотности вероятности; 

         ,Br  – безразмерные коэффициенты процесса, определяемые 

по формулам: 
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где Rсл – радиус сливного патрубка; 

      R – радиус корпуса гидроциклона; 

      b0 – коэффициент интенсивности случайных воздействий, отра-

жающий влияние геометрических параметров гидроциклона, не-

учтенных в математической модели. 

 

Поскольку описанная математическая модель учитывает лишь 

радиальное движение частиц и пренебрегает взаимодействием 

между ними, ее использование для прогнозирования эффективно-

сти работы гидроциклонов в узлах водоочистки оросительных си-

стем весьма ограничено. 

Альтернативой стохастическому методу моделирования цен-

тробежной сепарации служит детерминированный подход, описы-

вающий траекторию движения частиц дисперсной фазы в результа-

те действия основных сил – центробежной, выталкивающей и силы 

сопротивления среды. Теоретические выкладки данного подхода 

заложены в работах Лагуткина М.Г, Баранова Д.А. и др. и предпо-

лагают изменение траектории движения дисперсной составляющей 

в зависимости от ее размеров [4]. Так, например, частицы с боль-

шей крупностью двигаются к периферии гидроциклона и, достиг-

нув стенки корпуса аппарата, осаждаются. В свою очередь, частицы 

меньшего размера перемещаются к оси аппарата и уносятся с вос-

ходящим жидкостным потоком.  
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В этом случае радиальная составляющая скорости твердой 

фракции с учетом ускорения в радиальном направлении описывает-

ся зависимостью: 
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где mч – масса частицы твердой фазы i-ой фракции; 

      β = 3πρνdч – коэффициент сопротивления Стокса; 

      А, В – постоянные, учитывающие конструктивные и технологи-

ческие параметры гидроциклона: 

 ,

1

4

2
2





























 














ч

ч

DR
mА  (6) 

 ,
2 Н

Q
B осв


  (7) 

где Qосв – расход осветленной жидкости; 

      D – диаметр корпуса гидроциклона; 

      Н – расстояние от нижнего среза сливного патрубка до пекового 

отверстия; 

      υφ – постоянная тангенциальная скорость потока дисперсной 

фазы от стенки гидроциклона до радиуса движения Rφ. 

 

Уравнение (5) позволяет определить массовую концентрацию 

частиц, двигающихся в периферийном нисходящем потоке и ча-

стиц, уносимых внутренним восходящим потоком. Однако для ис-

пользования данной зависимости необходимо располагать значени-

ями среднего времени пребывания дисперсной фазы в гидроцик-

лоне, которые могут быть получены лишь экспериментальным пу-

тем. Таким образом, использование описанного подхода для про-

гнозирования эффективности центробежной сепарации невозможно 

без предварительных лабораторных опытов. 

По результатам проведенных аналитических исследований 

разработана математическая модель локальных и интегральной 

степеней улавливания части твердой фазы в гидроциклонах, осно-
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ванная на равенстве времени пребывания частиц в аппарате и вре-

мени их осаждения в центробежном поле: 

 τп = τос (8) 

На рисунке 1 представлена расчетная схема гидроциклона. 

 

 
Рисунок 1 – Схема гидроциклона с профилями скоростей  

вращательного υφ и осевого υz течения: 1 – корпус; 2 – входной  

(питающий) патрубок; 3 – конус; 4 – выходной патрубок 

 

Принимая во внимание, что улавливание частиц в центробеж-

ном поле возможно только при ламинарном течении потока, для 

определения скорости осаждения справедлива формула Стокса [5]: 
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где υφ
2/r – центробежное ускорение. 

 

Ключевым моментом предложенной модели является опреде-

ление номинального диаметра частиц, уловленных на 100%. С этой 

целью выведена следующая зависимость: 
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где Rк-Rвых = Δ – наибольший путь осаждения. 
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Допуская, что частицы дисперсной фазы распределены по 

суспензии равномерно, то логично предположить, что те частицы, 

которые движутся по траекторииR(i) < r < Rк , успевают осесть на 

стенку гидроциклона, а по траектории Rвых <r < R(i) – не успевают. 

Тогда, доли уловленных частиц каждой фракции, с учетом их тра-

ектории движения будут равны: 

 .
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Используя зависимость (11), локальные степени улавливания 

могут быть рассчитаны по уравнению: 

 .)( iiiy cС   (12) 

Суммируя локальные степени улавливания, получим инте-

гральную (общую) степень очистки в гидроциклоне: 
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где n – число фракций. 

 

Используя язык программирования Delphi, описанный мате-

матический алгоритм формализован в виде структурной схемы, ко-

торая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма расчета 

эффективности работы гидроциклонов 

 

Подводя итог, можно заключить, что предложенный алгоритм 

расчета позволяет прогнозировать эффективность очистки полив-

ной воды в гидроциклонах. В случае если в результате моделирова-

ния требуемая степень очистки больше расчетного значения, то 

следует изменить конструктивные параметры гидроциклона, либо 

варьировать расход подаваемой суспензии, что в конечном итоге 

позволит добиться необходимого результата эффективности разде-

ления. 
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Аннотация. Дана оценка изменения структурно-агрегатного 

состояния черноземов сегрегационных выведенных из режима 

орошения. Применение дефеката и минеральных удобрений стаби-

лизировало показатели состояния почвенной среды в постмелиора-

тивный период.  
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Abstrract. The estimation of changes in the structural and aggre-

gate state of segregated chernozems removed from irrigation regime is 

given. The use of defecate and mineral fertilizers stabilized the indica-

tors of the state of the soil environment in the post-reclamation period. 

Key words: сhernozem, soil structure, irrigation, defecate, fertiliz-

ers. 

 

Интенсивное агропогенное воздействие изменяет направлен-

ность почвенных процессов и основные качественный характери-

стики. Устойчивость физических свойств почвы к антропогенным 

воздействиям проявляется в способности сохранять, в первую оче-

редь, структурное состояние. Наиболее сильное воздействие на фи-

зические свойства оказывают механическая обработка, внесение 

органических и кальцийсодержащих удобрений, орошение (Мана-

хова Е.В., Приходько В.Е., Дронова Т.Я. и др., 2004; Приходько 



401 

 

В.Е., Манахов Д.В., 2010; Лебедева И.И., Чевердин Ю.И., Титова 

Т.В. и др., 2017; Рычкова М.И., 2020 Lebedeva I.I., Grebennikov 

A.M., Markina L.G., 2017).  

В связи с этим цель наших исследований – оценка структурно-

го состояния чернозема сегрегационного выведенного из-под дли-

тельного орошения под влиянием кальцийсодержащих мелиоран-

тов на естественном и удобренном фонах. 

Методика. Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП име-

ни В.В. Докучаева. Дефекат вносили в дозе 5 т/га. Уровень удоб-

ренности севооборота N84P74K73. Почва опытного участка – черно-

зем сегрегационный (обыкновенный). Содержание гумуса 6,4%, ва-

лового N – 0,29%, фосфора – 0,18%, калия – 1,70%, рН водной вы-

тяжки 7,0-7,2, Нг – 1,3 мг-экв/100 г почвы. 

Результаты исследований. Проведенные исследования вы-

явили существенное изменение структурно-агрегатного состояния 

чернозема в период после прекращения орошения под влиянием 

минеральных удобрений и дефеката. На варианте абсолютного кон-

троля (без орошения, удобрения и дефеката) доля агрономически 

ценных агрегатов варьировала в пределах 74,5-88,2%. Наибольшее 

их количество отмечается в пахотном горизонте. Глыбистая часть 

занимала 5,9-24,2%. Максимальные значения характерны для слоя 

почвы 20-30 см. На долю пылеватых структурных отдельностей 

приходилось 1,3-6,5% с максимальными значениями в слое 0-10 см. 

Агрегатами доминантами являлись мезочастицы размером 1-2 мм. 

Они занимали от 19,9 до 42,8% от  общей суммы. Наибольшая их 

доля находиться в верхнем пахотном слое. Вниз по профилю почвы 

увеличивается доля глыбистых частиц и близких к ним структур-

ных отдельностей размером 5-10 мм. Коэффициент структурности 

(Кс) находился в пределах 2,9-7,4. 

Орошение черноземов привело к перегруппировке структур-

ных отдельностей. Количество агрономически ценных агрегатов 

снизилось до 59,8% (горизонт 10-20 см). Заметным образом возрос-

ло количество глыбистой доли структурных отдельностей – до 9,6-
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39,3. Причем эти изменения затронули весь почвенный профиль. 

Существенно изменилась доля пылеватых частиц – снижение до 

0,9-4,2%.  Коэффициент структурности снижался по отношению к 

контролю до 1,5-6,2. 

Дефекат является мощным инструментом регулирующими 

физические свойства почв. Применение дефеката в дозе 5 т/га ока-

зало существенное влияние на структурный состав. Доля глыби-

стой фракции составила 4,2-18,0%, что существенно ниже абсо-

лютного контроля и варианта при использовании орошения. На до-

лю пылеватой фракции приходилось 3,7-7,4% частиц. Количество 

агрономически ценных агрегатов варьировало в интервале от 79,3 

до 88,5% с большими значениями в верхнем пахотном горизонте 

(0-20 см). Структурными частицами доминантами, так же как и на 

контроле, являются мезоагрегаты размером 1-2 мм. На их долю 

приходится 29,2-38,4% от общего количества почвенных агрегатов. 

Отмечается повышение коэффициента структурности (Кс) до 3,8-

7,7, что несколько превышает контрольный вариант. 

Использование дефеката на фоне орошаемых участков стаби-

лизировало физические показатели структуры почвы. Кс был на до-

статочно высоком уровне – 2,6-7,0. Глыбистые агрегаты занимали 

4,4-25,8%. Большие показатели характерны для нижних подпахот-

ных слоев почвы (глубже 20 см). На долю пылеватых частиц при-

ходилось до 2,0-8,1%. При этом мезоагрегаты размером 1-2 мм в 

верхнем горизонте 0-10 см занимали 50% от общего количества. 

Интересные данные получены на варианте орошения с приме-

нением минеральных удобрений. По характеру влияния на струк-

турное состояние они были близки к воздействию мелиоранта. До-

ля глыбистой фракции варьировала в пределах 3,1% (слой 0-10 см) 

– 23,2% (слой 10-20 см). В нижележащих слоях (20-40 см) они за-

нимали 12,3-19,6%. Пылеватая часть структурных отдельностей за-

нимала 1,6-5,6%. Доля агрономически ценных мезоагрегатов со-

ставляла 91,3% (0-10 см) – 75,2% (10-20 см). Агрегатами доминан-

тами являются частицы размером 1-2 мм. Они занимали от 24,1% 



403 

 

(слой 10-20 см) до 48,8% (слой 0-10 см). Коэффициент структурно-

сти при этом изменялся, соответственно,  от 10,0 до 3,2. 

Дефекат на фоне орошения и минеральных удобрений способ-

ствовал дальнейшему улучшению почвенной среды. Доля агроно-

мически ценных агрегатов варьировала в интервале 79,0-94,9%, что 

несколько превышает предыдущий вариант. На долю глыбистой 

фракции  приходилось всего 3,8-19,5%. Пыль занимала не более 

2,4% с незначительным варьированием по глубинам. Коэффициент 

структурности повышался до 5,9-15,4%. Эти значения близки к 

почвам Каменной Степи, находящимся в режиме залежи [5]. 

 

Таблица 1 - Средневзвешенный размер структурных  

почвенных агрегатов, мм 

Слой 

почвы, 

см 

Без 

ороше-

ния без 

удобре-

ния без 

дефека-

та 

Без 

ороше-

ния без 

удобре-

ния 

+дефека

т 

Ороше-

ние+ 

без 

удобре-

ния без 

дефека-

та 

Ороше-

ние 

+дефека

т 

без 

удобре-

ния 

Ороше-

ние+ 

удобре-

ния без 

дефека-

та 

Оро-

ше-

ние+ 

удоб-

ре-

ния+ 

дефе-

ката 

0-10 3,03 2,99 3,31 2,65 2,65 3,34 

10-20 4,56 4,08 6,74 4,17 5,20 3,98 

20-30 5,49 4,69 5,38 5,35 4,69 4,97 

30-40 3,81 3,90 4,66 4,54 4,09 4,30 

сред-

нее 
4,22 3,91 5,03 4,18 4,16 4,15 

Средневзвешенный диаметр структурных отдельностей поч-

венных частиц определялся также, как и структурное состояние, 

влиянием антропогенных факторов. В условиях абсолютного кон-

троля средний диаметр агрегатов равнялся 4,22 мм с варьирование 

от 3,03 мм (слой 0-10см - до 5,49мм в слой 20-30 см (табл. 1).  

Орошение слабоминерализованными водами повышало зна-

чение этого показателя до максимальных значений. В среднем для 
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слоя почвы 0-40 см средний диаметр частиц составил 5,03мм (варь-

ирование 3,31-6,74 мм). Мелиорант (дефекат) способствовал фор-

мирование агрегатов наименьшего значения – в среднем 3,91 мм (с 

варьированием от 2,99 до 4,69 мм). По остальным вариантам размер 

почвенных частиц был близок – 4,15-4,18 мм.   

Выводы. Орошение черноземов изменяет структурно-

агрегатное состояние. Негативные изменения сохраняются после 

прекращения орошения.  

Применение милиоранта (дефеката) в дозе 5 т/га стабилизирует фи-

зические показатели плодородия. Минеральные удобрения также 

снижают риски ухудшения структурного состояния под влиянием 

орошения. 
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Abstrract. The assessment of changes in the humus state of cher-

nozems removed from the irrigation regime is given. There is a noticea-

ble decrease in the content of organic carbon in the arable soil horizon 

in the post-melioration period. 

Key words: black soil, irrigation, humus, composition of humus. 

 

Важной научной проблемой является сохранение плодородия 

почв испытывающих на себе различную интенсивность антропо-

генного воздействия. Особенностью современного этапа развития 

сельского хозяйства является многогранное влияние на составные 

компоненты агроландшафтов. Во второй половине прошлого сто-

летия широкое распространение в степных регионах России полу-

чили приемы водной мелиорации. Под участки орошения были от-

ведены наиболее плодородные почвы, являющиеся важным компо-

нентом современных агроценозов. Изменение условий их функцио-

нирования приводит к существенной трансформации почвенных 

свойств. В этой связи нами были изучены особенности гумусового 

состояния черноземов ЦЧЗ после прекращения орошения. 

Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. 

Результаты исследований. Орошение почв привело к суще-

ственному изменению морфологических свойств черноземов. 

Прежде всего изменилась мощность генетических горизонтов и 

глубина вскипания. Причем нижняя граница верхнего гумусового 

горизонта мало различалась. На неорошаемом черноземе мощность 

гор. PU составила 37,1±1,8 см, в условиях орошения 36,6±1,6 см. 

Более заметные различия отмечены для всего темногумусового го-

ризонта (PU+AUb). В первом случае она равнялась 74,5±1,9см, во 

втором заметно ниже – 66,1±1,7 см. В условиях орошения глубина 

залегания карбонатов (вскипание от 10% соляной кислоты) была на 

17,2 см ниже неорошаемого аналога. 

В черноземных почвах после более чем тридцатилетнего пе-

риода орошения содержание гумуса составило в среднем 

7,55±0,15%. Эти значение существенно уступают неорошаемому 
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аналогу – 8,23±0,07%. При этом в условиях орошения возрастает 

коэффициент варьирования гумусного состояния. На поливе разли-

чия между минимальным и максимальным показателем отмечены 

на уровне 1,86% при коэффициенте варьирования 8,1%. В неоро-

шаемых условиях соответственно 1,10% и 3,6%. Таким образом, 

полив черноземов оросительными водами приводит к усилению не-

однородности свойств почв. 

 

Таблица – Гумусовое состояние орошаемых черноземов, 0-20 см 

 

Слой 

поч-

вы, см 

Гу-

мус, 

% 

Собщ.,

% 
Сорг. Сгк Сфк 

Сгк: 

Сфк 
Гумин 

орошение 

0-20 
7,55 

±0,15 

4,38 

±0,09 

1,88 

±0,07 

1,39 

±0,07 

0,49 

±0,03 

3,02 

±0,27 

2,50 

±0,08 

без орошения 

0-20 
8,23 

±0,07 

4,77 

±0,04 

2,04 

±0,04 

1,64 

±0,04 

0,40 

±0,05 

4,02 

±0,018 

2,74 

±0,04 

 

Гуминовые кислоты наиболее активно реагируют на изменение 

экологической обстановки и играют ведущую роль  в накоплении 

гумуса почвы [3]. В наших исследованиях более высоким содержа-

нием гуминовых кислот характеризовался участок на богаре –

1,64±0,04%. При орошении их доля количество снижается до 

1,39±0,07%. При этом содержание фульвокислот наоборот выше 

при орошении. В соответствии с этим и соотношение этих двух ос-

новных качественных составляющих гумуса Сгк: Сфк заметным 

образом различается. Судя по накоплению углерода негидролизуе-

мого остатка гумус неорошаемых черноземов более инертен. Коли-

чество гумина в этом случае равнялось 2,74±0,04% против 

2,50±0,08% на орошении. Уменьшение содержания гумина воз-

можно связано с кислыми продуктами распада богатых органиче-
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ским веществом поливных почв. Ведь основными возделываемыми 

культурами в условиях ЦЧЗ и нашего опыта являлись многолетние 

травы. 

Наши данные об уменьшении аккумуляции С гумина в орошаемых 

почвах по сравнению с богарой согласуются с экспериментальными 

данными о том, что гумин состоит не только из инертных органи-

ческих веществ, но и из компонентов, подверженных минерализа-

ции [4]. 

Лабильные гумусовые вещества относятся к легкотрансфор-

мируемой форме гумуса под влиянием различных приемов пользо-

вания. В исследуемых черноземах отмечено высокое накопление 

лабильных ГК – 0,35-0,40%. Аккумуляция ГК кислот в таких пре-

делах является показателем высокого плодородия почв [1, 2, 5]. 

 

Список литературы 

1. Кершенс М. Значение содержания гумуса для плодородия 

почв и круговорота азота // Почвоведение. - 1992. – №10. – С.42–46. 

2. Когут Б.М. Принципы и методы оценки содержания транс-

формируемого органического вещества в пахотных почвах // Поч-

воведение. - 2003. – №3. – С.308–316. 

3. Овчинникова М.Ф. Признаки природной устойчивости и аг-

рогенной трансформации гумуса почв. - Почвоведение. – 2013. – 

№12. – С.1449-1453. DOI: 10.7868/S0032180X13120083. 

4. Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. М.: 

Изд–во Моск. ун_та, 1981. – 271 с. 

5. Чесняк Г.Я. Определение параметров свойств черноземов 

типичных мощных разного уровня плодородия // Теоретические 

основы и методы определения оптимальных параметров свойств 

почв. Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. - М., – 1980. – С.42–

50. 

 

 

 



409 

 

СЕКЦИЯ 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЛИОРАЦИИ 

 

УДК 631.6 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
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Аннотация. Расширенное воспроизводство в сельском хозяй-

стве невозможно осуществить без дополнительных инвестиций в 

производственную инфраструктуру. Однако дополнительные инве-

стиции должны давать соответствующий экономический эффект. 

Вопросы методологии оценки эффективности инвестиций в мелио-

ративные работы в сельском хозяйстве освящены в данной статье. 

Ключевые слова: мелиорация, эффективность, инвестиции, 

земельные ресурсы, государственная помощь, валовый сбор, уро-

жайность  

Abstrract.. Expanded reproduction in agriculture cannot be car-

ried out without additional investment in production infrastructure. 

However, additional investments should have a corresponding economic 

effect. This article is devoted to questions of methodology for assessing 

the effectiveness of investments in land reclamation in agriculture. 

Keywords: land reclamation, efficiency, investments, land re-

sources, state aid, gross harvest, crop yields. 
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В современных условиях рыночной экономики проблема по-

вышения эффективности использования земельных ресурсов обре-

тают особую актуальность. Одним из направлений повышения эф-

фективность земельных ресурсов является проведение мелиоратив-

ных работ, включающие в себя комплекс организационно-

хозяйственных и технических мероприятий по улучше-

нию гидрологических, почвенных и агроклиматических условий. В 

последние годы государство оказывает серьезную финансовую 

поддержку сельскому хозяйству, в том числе и по линии мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения. 

Так, в рамках реализации мероприятий ведомственной про-

граммы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприя-

тий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-

ния в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса» Минсельхозпродом РД заключены соот-

ветствующие соглашения с Минсельхозом России о предоставле-

нии субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Да-

гестан на 2019 год в сумме 240,21 млн. руб. (в т. ч. из федерального 

бюджета 228,2 млн. руб.) и 45,45 млн. руб. (в т.ч. 44,99 млн. руб. из 

федерального бюджета) соответственно. 

Кроме того, из республиканского бюджета Республики Даге-

стан дополнительно было выделено 482,85 млн. рублей (с учетом 

корректировки бюджета РД в ноябре 2019 года) на развитие мелио-

рации орошаемых земель, в т. ч.: 

 на гидромелиоративные мероприятия - 421,5 млн. руб.; 

 на культуртехнические мероприятия - 50 млн. руб.; 

 на обводнение Черных земель и Кизлярских пастбищ (буре-

ние артезианских скважин) - 11,353 млн. руб. 

В настоящее время в рамках вышеуказанных программ вы-

полнены мелиоративные мероприятия по вводу в эксплуатацию ме-

лиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных ра-

бот на площади более 10,31 тыс. га, в т. ч.: новые рисовые чеки - 3,6 

тыс. га, капельное орошение многолетних насаждений - 0,9 тыс. га. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Проведены фитомелиоративные мероприятия, направленные 

на закрепление песков на площади 4,078 тыс. га, выполнены куль-

туртехнические работы на площади более 4,4 тыс. га, пробурены 

шесть артезианских скважин, три из которых просубсидированы и 

введены в эксплуатацию. 

Ввод в эксплуатацию новых мелиорируемых земель под посе-

вы риса позволит в 2020 году получить с этих площадей урожай не 

менее 18,0 тыс. тон риса сырца. 

В таблице 1 приведена динамика валового сбора и урожайно-

сти риса, как основной культуры, на которую оказал влияние мели-

оративные работы, за последние 8 лет. 

 

Таблица 1 - Валовый сбор и урожайность риса в хозяйствах  

Республики Дагестан 

Годы 
Валовый сбор, 

тыс. т 

Урожайность, 

ц/га 

2010 31,5 28,9 

2014 54,4 41,8 

2015 61,8 44,5 

2016 76,4 42,2 

2017 85,0 44,4 

2018 86,8 45,4 

2019 95,2 44,4 

 

Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемый период 

наблюдается устойчивая тенденция роста валового сбора риса. За 

рассматриваемый период валовый сбор риса увеличился втрое. 

Наблюдается и рост урожайности риса. Такие высокие темпы роста 

валового сбора мы связываем с увеличением площадей под рисо-

выми полями, что стало возможным благодаря проводимым мелио-

ративным работам.  

В рамках реализации федеральной программы «Экспорт про-

дукции АПК», а также в целях увеличения производства экспортно-
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ориентированной сельскохозяйственной продукции (баранина, рис) 

выполнены гидромелиоративные работы на 820 га орошаемых зе-

мель, при плане 750 га: 

 АО «Кизлярагрокомплекс», Кизлярский район - Комплекс-

ная реконструкция мелиоративных сетей рисовых участков на об-

щей площади 410 га (1 этап); 

 АО «Кизлярагрокомплекс», Кизлярский район - Строитель-

ство рисового участка на площади 200 га 

 ООО «Кавказ», Тарумовский район - Строительство рисово-

го участка на площади 110 га (1 этап); 

 ООО «Нива», Кизлярский район - Строительство рисового 

участка на площади 100 га (1 этап). 

Не освоенных средств федерального бюджета, выделенных в 

2019 году на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Республики Дагестан, не имеются. Учитывая, что реализация дан-

ного федерального проекта была начата в 2019 году производство 

товарной массы сельскохозяйственной продукции будет осуществ-

ляться в текущем году. 

В реализации вышеуказанных мелиоративных мероприятий в 

2019 году участвовали более 210 сельхозтоваропроизводителей из 

26 муниципальных районов Республики Дагестан. 

Государственную поддержку получили 178 хозяйств в т.ч.: 

 89 хозяйств по гидромелиоративным мероприятиям, из ко-

торых 65 хозяйств получили господдержку из средств республи-

канского бюджета; 

 71 хозяйство провели культуртехнические работы, из кото-

рых 50 просубсидированы из средств республиканского бюджета; 

 15 хозяйств из восьми муниципальных районов провели 

фитомелиоративные мероприятия на землях отгонного животно-

водства, расположенных в Ногайской зоне и получили господдерж-

ку. 

Преимущественно большое количество участников в реализа-

ции программных мероприятий по мелиорации составляют хозяй-

ства Кизлярского и Тарумовского районов, где в основном введены 
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в эксплуатацию новые рисовые чеки на площади более 2,3 тыс. га 

под урожай 2020 года. 

Общий объем инвестиций сельхозтоваропроизводителей на 

развитие мелиоративного комплекса Республики Дагестан в 2019 

году составил более 1,3 млрд. руб. 

В соответствии с утвержденным объемом финансовых средств 

на 2020 год в целях софинансирования мероприятий в области ме-

лиорации из бюджета Российской Федерации выделено всего 

230470 тыс. руб., в том числе на гидромелиоративные мероприятия 

- 144587 тыс. руб., культуртехнические мероприятия – 26138 тыс. 

руб., фитомелиоративные мероприятия – 60000 тыс. рублей. Из 

общей суммы объем софинансирования из бюджета Республики 

Дагестан составляет 12130 тыс. руб. 

В целях реализации мероприятий ведомственной программы 

«Развитие мелиоративного комплекса России» и с учетом вышеука-

занного объема финансирования в 2020 году необходимо выпол-

нить следующие мелиоративные мероприятия: 

 гидромелиоративные работы на площади 5860 га; 

 культуртехнические работы на площади 3000 га; 

 фитомелиоративные работы на площади 4000 га. 

Благодаря дополнительному финансированию из бюджета 

Республики Дагестан в 2019 году удалось провести значительную 

работу по реконструкции существующих объектов и строительству 

новых. Учитывая, что мелиоративный комплекс Республики Даге-

стан длительное время оставался без должного внимания, необхо-

димо продолжить дальнейшую реконструкцию и модернизацию 

всей системы. В связи с этим Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РД письмом от 01.11. 2019 года №12-06/1-23-

445/19, обратилось в Правительство РД о выделении в 2020 году 

дополнительно 300 млн. руб. на выполнение необходимого ком-

плекса мелиоративных мероприятий [1]. 

Важно, что инвестиционные средства, выделяемые государ-

ством на проведение мелиоративных мероприятий, давали допол-
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нительный эффект в виде дополнительной продукции, снижением 

себестоимости произведенной продукции, дополнительной выруч-

ки и прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции. 

Для оценки эффективности инвестиций в мелиоративные ра-

боты используется комплекс показателей. 

Дополнительный выход продукции на рубль инвестиций: 

Э = (ВП1 - ВПо) / И, 

где Э - эффективность инвестиций;  

      ВП0, ВП1 - валовая продукция соответственно при исходных и 

дополнительных инвестициях;   

      И - сумма дополнительных инвестиций. 

Снижение себестоимости продукции в расчете на рубль инве-

стиций: 

 

где С0, C1 - себестоимость единицы продукции соответственно при 

исходных и дополнительных инвестициях;  

      Q1 - годовой объем производства продукции в натуральном вы-

ражении после дополнительных инвестиций. 

 

Сокращение затрат труда на производство продукции в расче-

те на рубль инвестиций: 

 

где Т0 и T1 - соответственно затраты труда на производство едини-

цы продукции до и после дополнительных инвестиций. 

 

Если числитель Q1(T0-T1) разделить на годовой фонд рабочего 

времени в расчете на одного рабочего, то получим относительное 

сокращение количества рабочих в результате дополнительных ин-

вестиций. 

Увеличение прибыли в расчете на рубль инвестиций: 

 

где По и П1 — соответственно прибыль на единицу продукции до и 

после дополнительных инвестиций. 
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Срок окупаемости инвестиций: 

 

Все перечисленные показатели используются для комплекс-

ной оценки эффективности инвестирования как в целом, так и по 

отдельным объектам. Необходимо изучить динамику данных пока-

зателей, выполнение плана, определить влияние факторов и разра-

ботать мероприятия по повышению их уровня [3]. 

Важными условиями повышения эффективности инвестиций в 

мелиоративные работы являются сокращение сроков строительства 

сооружений, оросительных каналов и незавершенного производ-

ства, снижение стоимости вводимых объектов, а также правильная 

их эксплуатация. 
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INFLUENCE OF IRRIGATION ON THE PROPERTIES  

OF BLACK-SOILS OF FOREST-STEPPE ZONE OF  

KRASNOYARSK REGION 
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Аннотация. Приведены результаты исследований по влиянию 

орошения на структурно – агрегатное состояние, плотность сложе-

ния и общую порозность черноземов обыкновенных. Поливы дож-

деванием небольшими поливными нормами не приводят к ухудше-

нию свойств почвы. 
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 Abstrract.The results of studies on the effect of irrigation on the 

structural - aggregate state, the density of addition and the general po-

rosity of ordinary chernozems are presented. Irrigation by sprinkling 

with small irrigation rates does not lead to deterioration of soil proper-

ties. 

 Key words: chernozems, irrigation, irrigation rate, structural - 

aggregate composition, density, porosity. 

 

Черноземы обыкновенные в Минусинской котловине сформи-

рованы на одинаковых почвообразующих породах (третичные крас-

ноцветные глины), с залеганием галечника на глубине 120—130 см и 

характеризуются тяжелосуглинистым и глинистым песчано-

пылеватым и пылевато-иловатым гранулометрическим составом [3, 

4].  

В почвах доминируют иловато-пылеватые фракции с содержа-

нием физической глины в пахотном слое до 61%. Длительное ороше-

ние чернозема заметно изменило дифференциацию почвенного про-

филя по содержанию гумуса, карбонатов, водно-растворимых солей, 

ила и глины. Профиль орошаемого чернозема обыкновенного тяжело-

суглинистого сильнодифференцированный, неорошаемой почвы - 

слабодифференцированный, коэффициент дифференциации составля-

ет соответственно 1,9 и 1,1. 

Существенное влияние орошения отмечается на структурно-

агрегатном составе почв. Они лишаются агрономически ценной 

структуры, приобретают повышенную глыбистость. Особенно отчет-

ливо эти изменения проявляются в пахотном и подпахотном гори-

зонтах [1, 2, 5]. 

По нашим данным, при сухом рассеве в корнеобитаемом слое 

при орошении нормой 50 мм резко увеличивалась доля фракции раз-

мером более 10 мм и 10-1 мм и при этом снижалось содержание 

фракции 0,5-0,25 мм и менее 0,25 мм (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели структурного состояния пахотных  

горизонтов неорошаемых и орошаемых черноземов в  

зависимости от норм полива 
Глуби-

на, см 

Содержание 

фракции >10 мм, 

% 

Содержание 

агрономически 

ценных 

агрегатов 

(10-0,25 мм), % 

Коэффициент 

структурности 

10-0,25 мм >10 

+ <0,25 мм 

Содержание 

агрегатов >0,25 

мм 

при мокром 

просеивании, 

% 
 

 

бога-

ра 

 

 

норма, мм бо-

гара 

норма, мм бо-

гара 

 

 

норма, 

мм 

бога-

ра 

 

 

норма, 

мм 

 

 

30 50  

 

30 50 30 50 30 50 

Многолетние травы 

0-10 34,4 38,8 - 54,6 53,4 - 1,2 1,1 - 60,0 67,2 - 

10-20 45,4 47,3 - 44,2 44,5 - 0,8 0,8 - 60,1 62,2 - 

Зерновые по пласту многолетних трав 

0-10 1,4 11,2 12,0 53,1 65,2 68,3 1Д 1,9 2,1 54,9 62,3 54,

4 10-20 3,4 21,2 21,2 58,4 60,5 1   

59>6 

1,4 1,5 1,5 57,6 63,8 56,

9 
Зерновые по обороту пласта 

0-10 13,7 18,6 33,6 70,5 68,9 52,7 9,2 2,2 1,1 42,8" 50,0 40,

3 
10-20 12,7 28,8 32,5 69,7 56,7 58,2 2,3 1,3 1,4 44,5 43,3 43,

2 
Орошение почвы нормой 30 мм под посевами многолетних 

трав не привело к уменьшению содержания агрономически ценных 

агрегатов, коэффициенты структурности их практически одинаковы 

(табл. 2). Поливы нормой 50 мм существенно снизили в почве содер-

жание агрономически ценных фракций, и, соответственно, коэффици-

ент структурности уменьшился почти в 2 раза. Количество агрегатов 

размером более 0,25 мм при мокром просеивании в пахотном гори-

зонте орошаемых черноземов при норме полива 30 мм возрастает на 

5-10 %, при норме полива 50 мм наблюдается тенденция к уменьше-

нию содержания этих фракций. 

 

Таблица 2 –  Изменение агрегатного состава чернозема  
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обыкновенного в зависимости от норм полива 

Норма 

полива 

 

 

Глубина, 

см 

 

 

Размер фракций почвы (мм), % 
>10 10-1 1-0,25 <0,25 

Многолетние травы 

 

 
Без  

орошения 

 

 

0-10 34,4

0
 

46,9

23,3
 

7,7

36,7
 

11,0

40,0
 

10-20 45,4

0
 

37,2

28,4
 

7,0

31,7
 

10,4

39,9
 

30 мм 

 

 

0-10 38,8

0
 

46,3

39,3
 

7,4

27,9
 

7,8

32,8
 

10-20 47,3

0
 

38,3

28,4
 

6,2

33,8
 

8,2

37,8
 

Зерновые по пласту многолетних трав 

Без 

орошения 

 

 

0-10 1

0
 

32,0

17,5
 

21,1

37,4
 

45,5

45,1
 

10-20 3,4

0
 

40,7

20,1
 

17,7

37,5
 

38,2

42,4
 

30 мм 

 

 

0-10 11,2

0
 

47,6

18,8
 

17,6

43,5
 

23,6

37,7
 

10-20 21,2

0
 

47,4

22,3
 

13,1

41,5
 

18,3

36,2
 

50 мм 

 

 

0-10 12,0

0
 

54,1

14,3
 

14,2

40,1
 

19,7

45,6
 

10-20 21,2

0
 

48,8

22,8
 

10,8

34,1
 

19,2

43,2
 

Без  

орошения 

 

 

0-10 13,7

0
 

54,2

16,2
 

16,3

26,6
 

17,6

57,2
 

10-20 
12,7

0
 

51,7

17,9
 

18,0

26,6
 

17,5

55,5
 

30 мм 

 

 

0-10 18,6

0
 

53,7

16,8
 

15,2

33,2
 

12,5

50,0
 

10-20 
28,8

0
 

46,5

14,8
 

10,2

28,5
 

14,5

56,7
 

50 мм 

 

0-10 33,6

0
 

43,5

10,3
 

92

30,0
 

13,7

59,2
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10-20 

32,5

0
 

49,6

18,1
 

8,6

25,1
 

9,3

56,8
 

 

По нашим данным, по величинам плотности сложения и общей 

порозности четырехлетний пласт многолетних трав уплотнен по 

всему корнеобитаемому слою. При систематическом орошении по-

ливной нормой 30 мм наметилась тенденция к усилению уплотнения 

(табл. 3). 

Проведенный статистический анализ данных показал, что сред-

нее значение порозности для контроля равно 51,5 %, а для полива 

нормой 30 мм - 50,3 %. Дисперсии порозности для контроля и полива 

нормой 30 мм равны 3,22 % и 0,02 % соответственно. Статистически 

средние значения порозности для контроля и полива нормой 30 мм на 

95 %-ном уровне достоверности не различаются. 

Уравнения зависимости плотности сложения для контроля и по-

лива 30 мм на 95 %-ном уровне доверительной вероятности не разли-

чаются и имеют вид: 

Плотность =1,116 + 0,0026хГлубина R2 = 0,81 F = 12,84 

             Плотность =1,165+ 0,0021хГлубина R2 = 0,85 F = 17,37 

 

Таблица 3 – Плотность сложения и порозность чернозема 

обыкновенного под влиянием орошения (многолетние травы) 

Глубина, 

см 

Богара 
Орошение поливной 

нормой 30 мм 

Плотность 

сложения, 

г/см3 

Порозность, 

 % 

Плотность 

сложения, 

г/см3 

Порозность, 

% 

0-10 1,17 52,1 1,19 50,9 

10-20 1,12 53,9 1,18 51,4 

20-40 1,22 52,0 1,29 49,2 

40-60 1,31 49,8 1,28 51,6 

60-80 1,30 49,6 1,33 48,4 

0-20 1,15 - 1,19 - 
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Орошение почв нормой как 30, так и 50 мм, занятых пшеницей 

по пласту многолетних трав, приводит к уплотнению только пахот-

ный горизонт. Поливы дождеванием с ограниченной нормой (5 поли-

вов за вегетацию) вызвали лишь незначительное уплотнение по срав-

нению с богарой. Орошение зерновых по обороту пласта поливной 

нормой 50 мм (3 полива за вегетацию) существенно увеличило плот-

ность сложения пахотного горизонта (табл. 4.).  

Таблица 4 –  Изменение плотности чернозема обыкновенного в за-

висимости от поливных норм (пшеница) 

 

Глубина, см 

       Плотность сложения почвы перед уборкой, г 

/см3 

 

 

Без ороше-

ния 

Поливная 

        норма 30 мм 

      Поливная  

     норма 50 мм 

Зерновые по пласту многолетних трав 

0-10 1,02 1,06 1,10 

10-20 1,02 1,09 1,13 

20-40 1,24 1,22 1,22 

Зерновые по обороту пласта многолетних трав 

0-10 1,06 1,06 1,27 

10-20 1,13 1,16 1,27 

 

Необходимо учитывать тот факт, что после распашки много-

летних трав в течение 1-2 лет в пахотном горизонте сохраняется 

большое количество корней и пожнивных остатков, что препятствует 

уплотнению почвы и сглаживает эффект орошения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития мелио-

рации и использования мелиорируемых земель в условиях рыноч-

ной экономики. 

Ключевые слова: мелиорация, оросительная система, мелио-

ративные мероприятия, источники финансирования, федеральная 
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Abstract: the article considers the problems of development of 

land reclamation and the use of reclaimed land in the market economy. 
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В южных районах Средней Сибири (юг Красноярского края, 

Республика Хакасия и Тыва) климатические условия вегетационно-

го периода характеризуются как засушливые и полузасушливые, но 

полив в последние десятилетия носит локальный характер [2]. 

Дефицит влаги для возделываемых культур пытались компен-

сировать с помощью гидротехнических сооружений уже в период 

Тагарской культуры (700–300 лет до н. э.) [4]. Почти столетний пе-

риод развития мелиоративной науки в Хакасии связан с деятельно-

стью Уйбатского гидромодульного участка, Хакасской опытно-

мелиоративной станции, Хакасской государственной сельскохозяй-

ственной опытной станции, а также с деятельностью научно-

исследовательского института аграрных проблем Хакасии. 

Основными направлениями деятельности созданного в 

1928 году по приказу Окрземуправления Уйбатского гидромодуль-

ного участка были: 

- всестороннее изучение орошаемых земель; 

- разработка научно-обоснованных приемов орошения; 

- совершенствование техники полива; 

- режимы орошения и рационального использования оро-

шаемых земель. 

Орошение в то время являлось определяющим в сельскохо-

зяйственном производстве Хакасии. За этот период мелиоративная 

наука достигла больших успехов в вопросах гидравлики, режима 

орошения, строительства современных гидромелиоративных си-

стем с применением передовой техники и способов полива, эксплу-

атации гидромелиоративных сооружений и оросительных систем в 

суровых климатических условиях Южной Сибири. 

Примером тому является расчет режима орошения по методу 

Сергеева Сергея Петровича – заслуженного мелиоратора России, 

отработанный на землях опытной мелиоративной станции в 40-
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50 годах ХХ века и успешно используемого при проектировании 

оросительных систем и до настоящего времени в Сибири и за ее 

пределами. 

Система полива из временных засеваемых оросителей была 

удостоена в 50-е годы Сталинской премии II степени. Разработан-

ная в 70-е годы система поверхностного полива по широким и 

длинным полосам с устройством безуклонных ложбин заслужен-

ным мелиоратором России Тютюкиным Виктором Федоровичем 

удостоена золотой медали ВДНХ и защищена патентом. 

Однако на современном этапе практическое применение всех 

этих успешных научных разработок сталкивается с рядом проблем 

и оттого не является эффективным. Данная ситуация имеет место 

не только в Хакасии, но и в России в целом. За последнее десятиле-

тие ХХ века площадь мелиоративных земель в России уменьшилась 

с 11,3 млн. га до 9,1 млн. га (на данный момент она составляет 

9,47 млн. га, из них 4,69 млн. га относятся к орошаемым землям и 

4,78 млн. га – к осушаемым). Парк дождевальной техники умень-

шился за этот же период в три раза, при этом физический износ 

существующих оросительных систем составляет 65-80% [1]. В Рес-

публике Хакасия из 51,6 тыс. га орошаемых земель 44,3 тыс. га не 

поливается, 38,9 тыс. га требуют капитальных вложений [3]. Таким 

образом, имеет место не просто остановка в развитии мелиорации, 

но значительный спад. 

Следует отметить, что большинство проблем, препятствую-

щих развитию мелиорации в России - экономического характера и 

так или иначе связаны с переходом страны к рыночной экономике.  

Снижение качества мелиоративных мероприятий в России 

началось со времен Перестройки: недостаток финансирования был 

основной причиной того, что значительная часть мелиорируемых 

земель не получала должной обработки и теряла свои плодородные 

качества. Это связано в частности с отсутствием должной рекон-

струкции осушительно-оросительных систем, что повлекло за со-
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бой выход из строя поливной техники и увеличение площади не-

орошаемых земель. 

С переходом к рыночной экономике сельскохозяйственные 

товаропроизводители оказались практически полностью лишены 

государственной поддержки и были вынуждены выживать в жест-

ких условиях нерегулируемого государством рынка. Они столкну-

лись с трудностями при реализации произведенной продукции и с 

ограниченностью платежеспособного спроса населения на продук-

ты питания, а промышленности — на сельскохозяйственное сырье. 

В результате этого, по данным Росстата, в 2000 г. в республике Ха-

касия с прибылью работали только 20% сельскохозяйственных ор-

ганизаций. Следовательно, о капитальных вложениях, в том числе в 

мелиоративные мероприятия, не могло быть и речи. На данный мо-

мент доля прибыльных сельскохозяйственных организаций увели-

чилась до 61%, что, хотя тенденцию и можно назвать положитель-

ной, свидетельствует о все еще неутешительном финансовом со-

стоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей [5]. 

Ситуация осложняется сохраняющимся диспаритетом цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. По данным 

Росстата, с 1990 года рост цен на промышленную продукцию опе-

режает темпы удорожания сельскохозяйственных товаров в 4–4,5 

раза. Вследствие этого у сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей сохраняется дефицит отсутствуют собственные средства на 

реконструкцию и обеспечение эффективной работы действующих и 

строительство новых оросительных систем. Основной причиной 

диспаритета цен также следует считать недостаточное государ-

ственное регулирование агропромышленного производства и рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

Затянувшийся процесс закрепления земель мелиоративного 

фонда и гидротехнических сооружений в федеральную собствен-

ность, в собственность регионов, муниципальных образований и 

хозяйствующих субъектов, непродуманное акционирование сель-

скохозяйственных предприятий и выделение земельных долей при-
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вело к тому, что значительная часть мелиорируемых земель по сути 

лишены собственника. Следствием этого являются не только отсут-

ствие текущего ремонта и прочих мероприятий по поддержанию 

мелиоративной техники в рабочем состоянии, но и хищение и разу-

комплектация оросительной техники, насосно-силового оборудова-

ния и трубчатой сети, электролиний на оросительных системах. 

Учитывая тот факт, что большинство сельскохозяйственных 

угодий в Российской Федерации (в том числе все угодья в Респуб-

лике Хакасия) относятся к зоне рискованного земледелия, и без 

проведения мелиоративных мероприятий их возделывание практи-

чески невозможно, плачевное состояние мелиорации в значитель-

ной степени сказывается на неудовлетворительном состоянии сель-

скохозяйственного производства в целом, еще больше его усугуб-

ляя. Все это может привести в конечном итоге к потере продоволь-

ственной безопасности страны. 

Таким образом, устойчивое развитие сельского хозяйства в 

Республике Хакасия, как и в Российской Федерации в целом невоз-

можно без возрождения мелиорации. 

Известно, что проведение мелиоративных мероприятий (гид-

ротехнических мелиораций в частности) требует привлечения 

огромных инвестиционных ресурсов и их эффективного использо-

вания. И в первую очередь возникает вопрос об источниках финан-

сирования мелиорации. 

Статьей 33 Федерального закона № 4-ФЗ от 10.01.1996 «О ме-

лиорации земель» предусмотрены три источника финансирования 

мелиорации:  

- за счет средств федерального бюджета; 

- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- за счет средств собственников, владельцев и пользователей 

мелиорируемых (мелиорированных) земель, кредитов банков и 

других не запрещенных законом источников. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприя-

тий за счет средств федерального бюджета (в том числе на мелио-
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ративные мероприятия) осуществляется в виде дотаций и субсидий, 

в том числе посредством реализации федеральных целевых про-

грамм. Однако средства по программам распределяются адресно, и 

с помощью реализации конкретной целевой программы невозмож-

но разрешить проблемы мелиорации во всех регионах Российской 

Федерации. Например, в действующей на данный момент феде-

ральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» преду-

смотрено финансирование реконструкции Абаканской и Уйско-

Означенской оросительных систем. 

Базовое финансирование таких программ, как показывает 

опыт предыдущих лет, не обеспечивает выполнение необходимого 

объема работ по снижению действия негативных процессов, приво-

дящих к снижению плодородия почв, сокращению объемов мелио-

рированных земель. 

Кроме того, сегодня необходимо говорить о механизмах госу-

дарственной поддержки некрупных (в том числе частных) земле-

владельцев. На обеспечение объектов федеральной собственно-

сти - водохранилищ, межхозяйственных каналов и т.д., деньги вы-

деляются. А фермерам и другим небольшим сельскохозяйственным 

товаропроизводителям приходится обходиться своими силами, 

справиться с чем они практически не в состоянии. 

Поддержка мелиоративной отрасли на региональном уровне 

должна осуществляться в виде аналогичных федеральным целевых 

программ, поскольку на региональном уровне значительно проще 

распределить средства рационально тем сельскохозяйственным то-

варопроизводителям, которые в наибольшей степени в них нужда-

ются. Однако Контрольно-счетной палатой республики Хакасия 

зафиксирован ряд случаев, когда предусмотренное в республикан-

ском бюджете финансирование сельскохозяйственных организаций 

либо распределялось непропорционально, либо вообще не произво-

дилось. 
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Кроме того, для достижения максимальной эффективности 

данные меры поддержки мелиорации из регионального бюджета 

должны быть согласованы с федеральными программами, взаимо-

действовать с ними. 

Однако наиболее проблематичным является финансирование 

мелиоративных мероприятий из третьего источника – средств сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (как собственных, так и 

заемных). Как было сказано выше, значительное количество сель-

скохозяйственных организаций республики Хакасия являются убы-

точными. Но и организации, особенно некрупные товаропроизво-

дители, работающие с прибылью, также испытывают нехватку обо-

ротных средств на текущие потребности (семена, ГСМ и т.д.), не 

говоря уже о долгосрочных вложениях, к которым в основном от-

носятся мелиоративные мероприятия. Ситуация усугубляется капи-

талоемкостью и большим сроком окупаемости мелиоративных ме-

роприятий, что делает этот вид капиталовложений достаточно рис-

кованным, а также высокими ставками по кредитам, неприемлемы-

ми для сельскохозяйственных организаций. 

В связи с этим помимо финансирования мелиоративной от-

расли «с верхнего уровня» (посредством федеральных программ) 

задачей государства должно являться обеспечение финансирования 

мелиорации «с нижнего уровня», т.е. поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и мотивация их к вкладыванию 

образующихся собственных средств в расширенное воспроизвод-

ство, неотъемлемой частью которого является мелиорация. 

Таким образом, для выхода мелиоративной отрасли из кризи-

са, необходима долговременная целевая программа реконструкции 

и технического перевооружения оросительных систем, где особое 

внимание должно быть уделено устойчивым источникам финанси-

рования, включая средства бюджетов различного уровня, внебюд-

жетные источники, в том числе банковские кредиты, лизинговые 

поставки, средства инвесторов, землевладельцев и землепользова-

телей. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние, проблемы и 

перспективы восстановления мелиоративного хозяйства Самарской 

области, вопросы государственного стимулирования его развития. 

Дана оценка задачам, тактическим индикаторам, ресурсному обес-

печению и ходу реализации государственных программ и нацио-

нальных проектов поддержки мелиорации в регионе, показаны до-

стижения, результативность реализованных мероприятий, предла-

гаемые меры стимулирования мелиоративной деятельности. 

Ключевые слова: мелиорация, орошение, государственные 

программы, государственная поддержка, стимулирование. 

Abstract: The article deals with the state, problems and prospects 

of restoration of the reclamation economy of the Samara region, issues 

of state stimulation of its development. The assessment of tasks, tactical 

indicators, resource provision and progress in the implementation of 

state programs and national projects to support land reclamation in the 

region, shows the achievements, effectiveness of implemented measures, 

and proposed measures to stimulate land reclamation activities.  

Keywords: land reclamation, irrigation, state programs, state sup-

port, incentives.  

    

Мелиорация – важнейший комплекс мероприятий, позволяю-

щий существенным образом повысить эффективность сельского 

хозяйства. На орошаемых землях урожайность повышается в 2-5 

раз, а производительность труда и эффективность использования 

ресурсов – в 2-3 раза [4]. Государственная поддержка развития ме-
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лиорации широко распространена в развитых странах, она высту-

пает элементом структурной политики, и на ее долю в странах ЕС 

приходится до половины средств, выделяемых на поддержку сель-

скохозяйственной отрасли [1, 2]. Более того, эта сфера, наряду с во-

доснабжением, обеспечением электроэнергией, дорогами, фитоса-

нитарии и даже подготовки кадров отнесена, к так называемой зе-

леной корзине ВТО [8]. Вместе с тем, применяемая господдержка 

мелиоративных мероприятий в РФ недостаточная [3], а ее ком-

плексная и системная корректировка, предлагаемая некоторыми ав-

торами [10], вряд ли реализуема в среднесрочной перспективе. 

В конце 80-х годов прошлого столетия в Самарской области 

использовалось более 190 тыс. га орошаемых земель или 6,3% от 

всей (3 млн. га) пашни. В 90-е годы мелиорация в силу сложного 

экономического состояния сельскохозяйственной отрасли пришла в 

упадок, главным образом, из-за высоких тарифов на воду и элек-

троэнергию. В 1998 г., после проведения инвентаризации земель в 

области, из-за ветхости оборудования и сооружений около 45 тыс. 

га земель лишились статуса «орошаемых». В наследство от совет-

ского периода субъекту РФ досталась достаточно значительная 

площадь орошаемых земель, которая составляла на 2010-е гг. не-

многим более 140 тыс. га или примерно 3,4% от всех земель сель-

скохозяйственного назначения. Причем, 97,5 тыс. га входили в гос-

ударственную оросительную систему, представленную крупными 

объектами: Тольяттинская, Жигулевская, Спасская, Безенчукская, 

Ольгинская, Северо-Чагринская, Южно-Чагринская и другие оро-

сительные системы. 

В Самарской области в 2014 г. была принята государственная 

программа Самарской области «Развитие мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения в Самарской области на период до 

2020 года», утвержденная постановлением Правительства Самар-

ской области от 13.11.2013 № 613 [5]. Действовала и федеральная 

целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения России на 2014-2020 годы», принятая поста-

новлением Правительства РФ 12.10.2013 г. № 922 [7]. 

Принятие областной программы было обусловлено тем, что в 

2009 - 2010 гг. на территории региона действовал режим чрезвы-

чайной ситуации (ЧС) в связи с острейшим недостатком осадков, 
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экстремально высокими температурными и суховейными явления-

ми. В 2009 г. в области погибли посевы на площади более 600 тыс. 

га, что составило 33% всех посевов, в 2010 г. еще больше - 890 тыс. 

га или 45% площадей. Размеры материального ущерба сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в результате засухи и суховеев 

составили 5,8 млрд. руб., а фактические прямые затраты - 3,5 млрд. 

руб. В последующие (2012 и 2013) годы режим ЧС действовал в 7 

из 27 (или в 26%) муниципальных районах. Угрожающая и мас-

штабная зависимость аграрного производства от периодически по-

вторяющихся негативных климатических явлений в регионе пред-

определила необходимость разработки данной государственной 

программы по мелиорации.   

Наиболее мелиорированными муниципальными районами к 

началу 2010-х гг. были: Приволжский (42504 га), Ставропольский 

(24148 га) и Безенчукский (20626 га), то есть три района в совокуп-

ности имели 87278 га или 63% от всех областных орошаемых зе-

мель. При этом, на 2013 г. только в Приволжском районе 8303 га 

земель не требовали реконструкции оросительных систем. А в 

остальных субрегионах на всех орошаемых площадях было необ-

ходимо проведение восстановительных работ из-за почти полной 

амортизации гидромелиоративных систем и снижения культуры 

земледелия. Изношенность федеральной оросительной системы до-

стигала более 70%.  

За семилетний (2014-2020 гг.) период по госпрограмме мелио-

рации Самарской области, намечалось реконструировать, техниче-

ски перевооружить и осуществить строительство новых мелиора-

тивных систем общего и индивидуального пользования. Данные 

работы планировалось провести на площади 15616 га, что состав-

ляло бы всего 12% от требуемой площади (131700 га) в проведении 

восстановления или 0,4% от всей площади сельхозугодий. То есть, 

если следовать заданным темпам, то для полного восстановления 

всего мелиоративного фонда региона потребовалось бы почти 60 

(58,34) лет. Тем не менее, восстановительные работы проводились 

постоянно и до начала действия программы, но масштабы увеличи-

лись. В рамках областной программы мелиорации, например в 2017 

г., было запланировано завершение реконструкции первой очереди 

Спасской оросительной системы. Намечались восстановительные 
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работы на Жигулёвской и Ольгинской оросительной системе. Об-

суждался вопрос о реконструкции второй очереди Спасской ороси-

тельной системы и головной насосной станции Тольяттинской оро-

сительной системы в Ставропольском районе. Областная госпро-

грамма за годы действия неоднократно корректировалась и изменя-

лась: в 2014 г. – 3 раза, в 2015 г. – 6 раз, в 2016 г. – 4 раза, в 2017 г. 

– 2 раза.   

На реализацию программы мелиорации предусматривалось 

выделение бюджетных средств за весь период 642,63 млн. руб. с 

неравномерным их поступлением по годам (155,42 млн. руб. в 2014 

г. и 55,08 млн. руб. в 2018 и в 2019 гг.). Источником их поступле-

ния должен был выступать главным образом (81% расходных обя-

зательств) областной бюджет - 521,13 млн. руб. в виде предостав-

ления субсидий на возмещение затрат. А также средства федераль-

ного бюджета, поступающие в областной бюджет, в размере 121,50 

млн. руб.  Механизм предоставления субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, осуществляющим мелиоративную дея-

тельность, предполагался в порядке, который устанавливало Пра-

вительство Самарской области. Размер субсидий не должен был 

превышать 50% от суммы понесенных затрат. При этом учитыва-

лись затраты на строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение мелиоративных систем, включающие в том числе при-

обретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, 

насосных станций. А ставки затрат определял ответственный ис-

полнитель государственной программы министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Самарской области. В последующем 

предусматривалась компенсация 20% стоимости услуг по подаче 

воды для орошения.  

Большие надежды в программе мелиорации возлагались на 

привлечение внебюджетных средств сельскохозяйственных това-

ропроизводителей региона. В общей сложности на период действия 

программы они рассчитывались в размере 2182,92 млн. руб. или 

78% от проектных расходов. Большие объемы финансирования по 

данному источнику предполагались в 2014 г. (558,00 млн. руб.) и в 

завершающие годы: в 2019 г. (400,65 млн. руб.) и 2020 г. (421,10 

млн. руб.).  
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В совокупности бюджетные и внебюджетные средства на реа-

лизацию программы мелиорации в плане составляли  2 947,05 млн. 

руб. На каждый гектар восстановления мелиоративного фонда 

должно было расходоваться в среднем 188,72 тыс. руб., а для пол-

ного возрождения площадей мелиорированных земель требовалось 

бы 24 млрд. 854 млн. руб. без учета инфляции. Таким образом, ре-

гиональная программа по мелиорации земель не предусматривала 

восстановление всего ранее имевшегося мелиоративного фонда, не 

носила характер масштабного проекта. Об этом, в частности свиде-

тельствует также планы, отраженные в пункте 2.2. гос. программы, 

касающиеся основных ожидаемых результатов от ее реализации, 

где отмечена особая роль ГУП Самарской области «Купинское». 

Ни один иной хозяйствующий субъект в этой части, как в прочем 

во всей программе, не упоминается. Данная программа должна бы-

ла выполнять стимулирующую роль для привлечения сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей региона к восстановлению по-

тенциального мелиоративного фонда региона. Исполнению на зем-

лях сельскохозяйственного назначения к 2020 г. экономической за-

дачи – увеличение объема производства продукции растениевод-

ства на 128% и социальной задачи - сохранение существующих и 

создание новых 882 рабочих мест, что составляет около 1% от чис-

ленности занятых (около 88 тыс.) в сельскохозяйственной отрасли 

субъекта РФ. В настоящее время в регионе полив осуществляется 

лишь на площади чуть более 20 тыс. га сельхозугодий. 

В материалах Министерства экономического развития и инве-

стиций Самарской области в разделе сводный годовой доклад о хо-

де реализации государственных программ приведены сведения за 

2015-2018 гг., в том числе по госпрограмме «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на 

период до 2020 года» (табл.) [9]. 

В сводном годовом докладе о ходе реализации государствен-

ных программ из трех задач данной госпрограммы анализируется 

только показатели восстановления мелиоративного фонда, который 

можно признать достаточно успешным. Особенно, по данным 2015 

г., когда вместо плановых 2010 га введено в эксплуатацию по факту 

3162 га или почти в 1,6 раза больше. 
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Показатель эффективности исполнения госпрограммы можно 

признать высоким в силу полного освоения средств областного 

бюджета. 

 

Таблица - Выполнение мероприятий госпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 

области на период до 2020 года» 

Годы 

Введение в экс-

плуатацию мелио-

рируемых земель, 

га 

Освоение средств 

областного бюд-

жета, млн. руб. 
Показатель 

эффективности 

план факт план факт 

2015 2010 3162 109,80 109,80 эффективная 

2016 1532 1560 76,28 76,28 эффективная 

2017 1249 1209 75,77 75,77 эффективная 

 

Решение остальных двух задач госпрограммы в годовом до-

кладе не упоминаются: увеличение объема производства основных 

видов продукции растениеводства и создание новых рабочих мест. 

Вместе с тем, надо признать, что госпрограмма по мелиорации сыг-

рала пусть недолгую, но значительную роль в восстановлении оро-

шаемых площадей, внедрении новой техники и технологий, наме-

тила перспективу повышения эффективности региональной сель-

скохозяйственной отрасли. 

В 2017 г. на основании постановления Правительства Самар-

ской области от 08.12.2017 № 797 областная госпрограмма по ме-

лиорации утратила силу с 01.01.2018 г. с формулировкой «…в це-

лях повышения эффективности расходования средств областного 

бюджета». На этот период приходится и прекращение действия 

аналогичной ФЦП. 

Однако, в Самарской области продолжает действовать госу-

дарственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Самарской области» на 2014-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 
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624 (с изменениями по постановлению Правительства Самарской 

области от 13.05.2020 № 316), в которую включена подпрограмма 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Самарской области на период до 2021 года». Целью подпрограммы 

выступает «повышение продуктивности и устойчивости сельскохо-

зяйственного производства и плодородия почв путем использова-

ния средств комплексной мелиорации в условиях изменения клима-

та и природных аномалий, повышение продукционного потенциала 

мелиорируемых земель и эффективного использования природных 

ресурсов». Задача подпрограммы направлена на восстановление 

мелиоративного фонда, включающая проекты по мелиоративным 

землям и мелиоративным системам, оросительным мероприятиям.  

Подпрограммой предусмотрено выполнение трех тактических 

индикаторов (показателей): ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем общего и индивиду-

ального пользования, вовлечение в оборот выбывших сельскохо-

зяйственных угодий за счет проведения культуртехнических меро-

приятий и площадь земель сельскохозяйственного назначения, на 

которых предусматривается создание объектов мелиорации, на раз-

работку проектно-сметной документации по которым предоставле-

ны средства государственной поддержки. 

В 2018 г. в регионе введено в эксплуатацию 2,3 тыс. га мелио-

рируемых земель с объемом инвестиций в 380 млн. руб. Осуществ-

лено строительство новых оросительных систем ООО «Сев-07» (1 

650 га) и ООО «ВАПК» (223 га), модернизированы действующие 

мелиоративные системы КФХ Цирулева Е.П. и СПК «Новое За-

волжъе» (360 га). В 2019 г. было введено в эксплуатацию 3,65 тыс. 

га мелиорируемых земель с объемом инвестиций в 246,6 млн. руб., 

из них 1,55 тыс. га введено в рамках мероприятий региональной со-

ставляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» [6]. 

Осуществлена модернизация существующих мелиоративных си-

стем (2035,9 га), построены новые оросительные системы (1615,7 
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га), возвращены в оборот ранее выбывшие сельскохозяйственные 

угодья (5756 га). Степень достижения тактических индикаторов со-

ставила от 109 до 130%, что указывает на эффективное выполнение 

подпрограммы. В 2019 г. введена ранее не применяемая мера госу-

дарственной поддержки как предоставление грантов на разработку 

проектно-сметной документации для реализации инвестиционных 

проектов в сфере мелиорации, что будет способствовать введению 

в оборот 7527,2 га мелиорируемых земель.  

Как известно с 2018 г. в РФ изменилась ранее действовавшая 

система государственной поддержки в виде государственных феде-

ральных и региональных программ, она трансформировалась в 13 

национальных проектов. В данных документах не предусмотрено 

непосредственного стимулирования развития мелиорации и ее от-

дельных отраслей. Однако, для данной сферы значительную под-

держку может оказать Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы». В его структуре пять федеральных 

проектов. Приоритетными из них можно назвать федеральные про-

екты: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-

ности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ре-

сурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».   

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию», 

на наш взгляд, занимает центральное место. Он предусматривает 

многоканальную систему оказания финансовой, имущественной и 

образовательной поддержки субъектов МСП. Согласно данному 

проекту упрощается доступ к льготному финансированию, в том 

числе увеличение объема льготных кредитов. Предполагается кре-

дитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность, разработан и реализуется специальный кредитный 

продукт в форме «промышленной ипотеки», механизмы рефинан-

сирования кредитов МСП коммерческих банков с использованием 

секьюритизации.  Предусматривается развитие инструментов фон-

дового рынка для использования субъектами  МСП в целях получе-

ния доступа к дополнительным источникам финансирования; пла-
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нируется повышение доступности инструментов лизинга для субъ-

ектов МСП; а также доступности финансирования МСП за счет 

государственных микрофинансовых организаций.  

Таким образом, для развития мелиорации важным условием 

выступает рациональное использование мер государственного сти-

мулирования, заложенных в государственные программы и нацио-

нальные проекты. 
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Аннотация: рассмотрены способы орошения почвы в совре-

менном мире, также сделан обзор на оросительные системы, при-

меняемые в Республике Башкортостан. Уделено внимание эконо-

мической эффективности применения ирригационных систем в 

сельском хозяйстве Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: орошение, ирригационные системы, дож-

девальные установки, увлажнение почвы, капельный полив. 

Abstract: methods of soil irrigation in the modern world are con-

sidered, an overview is also made of the irrigation systems used in the 

Republic of Bashkortostan. Attention is paid to the economic efficiency 

of the use of irrigation systems in agriculture of the Republic of Bash-

kortostan. 

Key words: irrigation, irrigation systems, sprinklers, soil moisture, 

drip irrigation. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан в сельском 

хозяйстве активно используют орошение полей. С каждым годом 

климат становится все более непредсказуемым, и осадки выпадают 

неравномерно. К тому же, реки не каждый год в период половодья 

выходят из берегов, и прилегающие сельскохозяйственные терри-

тории не получают необходимой влаги. В засушливых районах ост-

ро стоит вопрос нехватки воды, осадки и другие природные источ-

ники не могут обеспечить сельскохозяйственные культуры необхо-

димой влагой. Под орошением в современном мире понимают ис-

кусственное введение в почву воды для получения высокого уро-

жая сельскохозяйственных культур. Нередко орошение еще назы-

вают ирригацией. 
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Способы введения воды в почву разделяются на пять видов в 

зависимости их характера. 

Поверхностное орошение, которое представляет собой такой 

способ полива, при котором почва увлажняется путем поглощения 

воды, подаваемая на поверхность орошаемого участка. Способы 

распределения воды по полю и то, как вода поступает в почву, раз-

личаются – по бороздам, напуском или затоплением.Сущность 

внутрипочвенного или подпочвенного орошения состоит в том, что 

ее осуществляют по трубам-увлажнителям, которые заложены на 

глубине от 0,4 до 0,8 метров, это могут быть керамические с откры-

тыми стыками или же пористые трубы, а также кротовыми дрена-

ми. Увлажнение происходит по капиллярам, при этом поверхность 

почвы практически не смачивается водой. Этот способ орошения в 

Республике Башкортостан применяется очень редко в связи с тем, 

что для его осуществления необходимо большое количество при-

способлений, что в свою очередь экономически не очень выгодно 

[1]. 

Капельное орошение осуществляется путем организации по-

лива, при котором вода вместе со всеми питательными элементами 

малыми дозами вносится непосредственно под корень растения. 

Капельное орошение обеспечивает равномерность полива, это поз-

воляет избежать переувлажнения одних растений и недоувлажне-

ния других. Капельный полив также позволяет расходовать малое 

количество воды, но при этом повышает эффективность поливов. 

Этот вид орошения в Башкирии обычно применяется в теплицах, 

так как наиболее эффективен на не очень больших участках [2-4]. 

Мелкодисперсное или же аэрозольное орошение – это ороше-

ние, при котором увлажняется не почва, а воздух и растения мелко-

дисперсным распылением. Применяют его в жаркое время года для 

защиты от перегрева растений путем понижения температуры и по-

вышения относительности воздуха. 

Самым распространенным видом орошения в Республике 

Башкортостан является дождевание. Он отлично подходит для по-
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лива культур на больших открытых участках. Для реализации этого 

способа используют дождевальные установки, которые создают ис-

кусственный дождь. Больше всего дождевальные установки приме-

няют в степной природно-сельскохозяйственной зоне Республики 

Башкортостан. Дождевальное орошение встречается в Альшеев-

ском, Чишминском, Стерлибашевском, Мелеузовском и других за-

сушливых районах [5, 6]. 

Мелкодисперсное и капельное орошение только набирают 

обороты в нашей республике, но при этом они позволяют наиболее 

рационально использовать водные и земельные ресурсы, и им 

необходимо уделить больше внимания [7]. 

Все вышеуказанные методы орошения позволяют избежать 

перерасхода воды, которой и так не много в засушливых районах. 

При ирригации используют ручьи, реки, озера, водохранилища. 

Рассмотрим экономическую эффективность применения ирри-

гации в Республике Башкортостан. Стоимость ирригационных си-

стем окупается за счет увеличения урожайности с одного гектара 

земли. Но при этом не стоит забывать, что необходимо использо-

вать наиболее экономически оправданные типы поливной техники. 

Для того, чтобы избежать неэффективного полива сельскохозяй-

ственных культур, необходимо учитывать при проектировании и 

эксплуатации оросительных систем коэффициент увлажнения поч-

вы, природно-сельскохозяйственную зону, увлажненность года, а 

также необходимо брать во внимание и тип самой сельскохозяй-

ственной культуры. Так, при влажном годе в лесолуговой зоне нет 

смысла применять оросительные установки, так как стоимость до-

полнительной продукции выйдет в ноль.  

Количество и качество урожая, полученного при помощи 

внедрения правильной системы орошения, выше тех же показате-

лей, полученных без орошения, даже с учетом затрат на все ороси-

тельные установки и их обслуживание. Это позволяет прийти к вы-

воду, что внедрение ирригационных систем в сельское хозяйство 

экономически выгодно. 
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Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что в нашей 

республике нужно больше инвестировать в оросительные системы, 

так как они дают ощутимые результаты и незаменимы в сельском 

хозяйстве наиболее засушливых районов республики. Как правило, 

более высокий урожай, полученный вследствие улучшений, прово-

димых за счет инвестиций, будут улучшать экономические показа-

тели инвестиций в инфраструктуру. 

 

Список литературы 

1. Кутлияров, Д.Н. Очистка нефтяных шламов [Текст] / Д.Н. 

Кутлияров, А.Н. Кутлияров // Нефть и газ. - 2016. - №6 (96). – С.93-

98. 

2. Кутлияров, Д.Н. Прогнозный расчёт качества воды водо-

хранилищ Башкирского Зауралья / [Текст] Д.Н. Кутлияров, А.Н. 

Кутлияров // Вестник Башкирского государственного аграрного 

университета. - 2010. - №1. - С.47-51. 

3. Кутлияров, Д.Н. Анализ натурных фильтрационных иссле-

дований на грунтовых плотинах водохранилищ / [Текст] Д.Н. Кут-

лияров, А.Н. Кутлияров // Вестник Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания Московский государственный агроинженерный университет 

им. В.П. Горячкина. - 2010. - №1. - С 40-43. 

4. Кутлияров, А.Н. Вопросы правового обеспечения организа-

ционно-экономического механизма защиты земель от деградации в 

Республике Башкортостан [Текст] / А.Н. Кутлияров // Землеустрой-

ство, кадастр и мониторинг земель. - 2008. - №7 (43). - С.78-79. 

5. Кутлияров, А.Н. Совершенствование экономического меха-

низма защиты земель от деградации Текст] / А.Н. Кутлияров // Зем-

леустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2007. - №11. - С.55. 

6. Стафийчук, И.Д. Экономическая эффективность механизма 

защиты земель сельскохозяйственного назначения от деградации в 

Республике Башкортостан / И.Д. Стафийчук, А.Н. Кутлияров // В 

сборнике: Научное обеспечение устойчивого функционирования и 



444 

 

развития АПК материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием в рамках XIX Междуна-

родной специализированной выставки «АгроКомплекс-2009». - 

2009. - С.285-288. 

7. Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадаст-

ра[Текст] Л.Р. Туганова и др. // Сборнике «Аграрная наука в усло-

виях модернизации и инновационного развития АПК России»: Ма-

териалы Всерос. научно-метод. конференции с международным 

участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования 

в Ивановской области. - 2018. - С.396-399. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



445 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

СЕКЦИЯ 1. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРО-

ВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Гусейнов А.А.  

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРА-

ЦИИ  В ДАГЕСТАНЕ………………………………………... 7 

Курбанов З.М. 

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ МЕ-

ЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕС-

ПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 16 

Дубенок Н.Н. 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 

Кулик К.Н. 

ПРОБЛЕМА ОПУСТЫНИВАНИЯ В РОССИИ 35 

Рулев А.С., Рулева О.В., Рулев Г.А. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА МИКРОКЛИМАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ…………………………… 43 

Зайнутдинова З.Р.,  Аглетдинова Э.Р., Валиева Л.Н. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ  

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА…………………………………………… 50 

Ибрагимов А.Д. 

ОРОШАЕМАЯ ПАШНЯ В РАВНИННОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАНА 55 

Сафин Х.М., Ишбулатов М.Г.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ НОРМЫ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ БАШКОРТОСТАНА 62 

СЕКЦИЯ 2. 

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИКА ОРОШЕНИЯ  

Борисенко И.Б., . Матмуродов Ф.М., Атабаев Б.Г.,   Мезнико-

ва М.В. 

СПОСОБ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ С ПОЛОС-

НЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ 75 



446 

 

Гимбатов А.Ш., Исмаилов А.Б., Омарова Е.К., Алимирзаева Г.А., 

 Кудахова М.М. 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗ-

ДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В РАВНИННОЙЗОНЕ  

ДАГЕСТАНЕ 87 

Каипов Я.З., Сафин Х.М. 

РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА  ОБРА-

БОТКИ ПОЧВЫ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ СТЕПИ ЮЖНО-

ГО УРАЛА 96 

 Коротенко Т.Л., Савенко Е.Г. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ РИСА В БЕСПЕСТИЦИДНОМ ОРОШАЕМОМ ЗЕМ-

ЛЕДЕЛИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 105 

Курбанов С.А., Магомедова Д.С., Халимбеков А.Ш.,  

Бабаев И.М. 

ГУСТОТА ПОСЕВОВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА  УРО-

ЖАЙНОСТИ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 115 

Майер А.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ   

ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА АГРОФИТЕНОЗОВ 122 

Мелихов К.М., Козинская О.В. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОМЕРНОГО 

УСТРОЙСТВА С ПЛОСКИМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ  

ЭЛЕМЕНТОМ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ОТ-

КРЫТЫХ КАНАЛАХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 132 

Мансуров Н.М., Абасова А.М., Пайзулаева Р.М., 

Омариев Ш.Ш., Мусаева З.М., Рамазанова Т.В. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОПРИЕМОВ НА УРОЖАЙ-

НОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 139 

Муслимов М.Г., Таймазова Н.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ  

САХАРНОГО СОРГО 144 

Магомедов Н.Р., Сулейманов Д.Ю., Абдуллаев А.А.,  

Омариев Ш.Ш., Караева Л.Ю., Ибрагимов И.К. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 153 



447 

 

ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ  В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 

Омариев Ш.Ш., Рамазанова Т.В., Караева Л.Ю., Шабагиев М.М. 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 

КУКУРУЗЫ 161 

Хасан М., Алматар А., Кузнецов Е.В., Хаджиди А.Е., ИССЛЕ-

ДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СПРИНКЛЕРА ДЛЯ ЭФФЕК-

ТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ 166 

СЕКЦИЯ 3. 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬ-

ТУР  

Абдиев З.Т. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА НА ГИДРОПОНОМ ТЕПЛИЦЕ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 174 

Боликулов  Ф.О.  

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ОТ-

КРЫТОМ ГРУНТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 183 

Воронов С.И., Плескачев Ю.Н., Магомедова Д.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САФЛОРА КРА-

СИЛЬНОГО 189 

Гимбатов А.Ш., Исмаилов А.Б., Сепиханов А.Г., Омарова Е.К., Али-

мирзаева Г.А. 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В РАВНИННОЙ ЗОНЕ ДАГЕ-

СТАНА 196 

Курбанов С.А., Ниматулаев Н.М., Сулейманов М.С. 

ПОДБОР СОРТОВ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО ЧЕСНОКА ДЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 201 

Магомедова Д.С., Курбанов С.А., Ахмедова С.О., Мамаев Г.М. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ОРОШАЕМЫХ 

УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 207 

Магомедов Н.Р., Сулейманов Д.Ю., Абдуллаев А.А., Рамаза-

нова А.А., Халидова Г.Я., Юсупова Д.Р. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗИМОГО 

РАПСА НА СЕМЕНА В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ТЕРСКО-

СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА 216 

https://polivtec.ru/categories/sprinklery-dozhdevateli-korpusa


448 

 

Омариев Ш.Ш., Рамазанова Т.В., Караева Л.Ю., Мансуров 

Н.М., Абасова А.М. 

РОЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС В ОРОШАЕ-

МЫХ УСЛОВИЯХ 222 

Помякшева Л.В., Коновалов С.Н. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНЕРАТИВНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

РАСТЕНИЙ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ДОЗ И СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕ-

НИЙ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ 228 

Шишлянникова М.В., Гуренко В.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗОНЫ УВЛАЖНЕНИЯ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ ВОЛГО-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 235 

Эшонқулов Ж., Курбанов И. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА КАК 

ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИРРИГАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР 246 

Юнусов С.А.  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОГУРЦА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ УЗБЕКИСТАНА 250 

СЕКЦИЯ 4. 

СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  

Шевченко В.А., Бородычев В.В., Соловьев А.М. 

ВЛИЯНИЕ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ВВОДИМЫХ 

В ОБОРОТ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 269 

Овчинников  А.С., Бочарников В.С., Денисова М.А.  

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ ФЕРРИТИЗИРОВАННЫМ  РЕАГЕНТОМ ОТ МЕТАЛЛО-

СОДЕРЖАЩИХ  ПРИМЕСЕЙ 279 

Исмаилов А.Б., Гимбатов А.Ш.,  Омарова Е.К., Алимирзаева Г.А. 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 285 

Ибрагимов А.Д. 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  МО 292 



449 

 

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН 

Митрохина О.А.  

УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В ПОЧВАХ ЦЧР 297 

  

Мусаева З.М., Рамазанова Т.В., Караева Л.Ю. БИОТИЧЕСКАЯ 

МЕЛИОРАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ НИЗМЕННОГО ДАГЕ-

СТАНА 301 

Мусаев М.Р., Омариев Ш.Ш., Курамагомедов А.У., Магоме-

дова А.А., Мусаева З.М., Абакаров К.Б. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ  САХАРНОГО 

СОРГО НА СРЕДНЕЗАСОЛЁННЫХ ЛУГОВО-КАШТАНОВЫХ 

ПОЧВАХ ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБ-

ЛИКИ ДАГЕСТАН 306 

Мансуров Н.М., Абасова А.М., Караева Л.Ю., Рамазанова Т.В. 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 313 

Омариев Ш.Ш., Мусаева З.М., Мансуров Н.М., Абасова А.М. 

ПОДБОР КУЛЬТУР ФИТОМЕЛИОРАНТОВ ДЛЯ РИСОВЫХ 

СЕВООБОРОТОВ 317 

СЕКЦИЯ 5. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

Астарханов И.Р.,  Магомедов А.З.,  Алибалаев Д.А., Раджабова 

З.А., Агаев Г.Б., Астарханова Т.С. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ – ВАЖНЫЙ 

ПУТЬ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА-

МИ 322 

Ашурбекова Т.Н. Мусинова Э.М., Мутуев М.У. 
РОЛЬ КАНАЛА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАГЕСТАНА 334 

Байтурина М.Г., Минигазимов Н.С. 

ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА КАНДРЫ-КУЛЬ 343 

Бочарников В.С., Мещерякова Е.Г., Мещеряков М.П., Бочар-

никова О.В., Денисово М.А. 
ПРОБЛЕМА ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  348 



450 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ПОЧВ 

Бадмаева Ю.В.  

ОЦЕНКА ВОДОИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 353 

Долматов Г.Н., Иванова О.И.  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 359 

Л.И. Виноградова, Г.Н. Долматов  

БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ ИХ КОМ-

ПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В  ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ И 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 364 

Гюльмагомедова Ш.А., Ашурбекова Т.Н., Рамазанова З.М., 

Гаджимусаева З.Г., Кадиров К.А., Чалаев А.С. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ 369 

Лазерева К.К., Кутлияров Д.Н., Ибрагимов Р.Р.,  

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК НА 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 376 

СЕКЦИЯ 6. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЛИОРАЦИИ  

Ламскова М.И., Филимонов М.И., Бородычев С.В.,  

Черикова К.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ЦИЛИНДРОКОНИЧЕСКИХ ГИДРОЦИКЛОНОВ В УЗЛАХ ВО-

ДООЧИСТКИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 383 

Чевердин Ю.И., Павлюченко А.У., Титова Т.В. 

СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА СЕГРЕГАЦИОН-

НОГО В ПОСТМЕЛИОРАТИВНЫЙ  ПЕРИОД 391 

Чевердин Ю.И., Беспалов В.А., Титова Т.В. 

ОСОБЕННОСТИ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМА 

СЕГРЕГАЦИОННОГО ВЫВЕДЕННОГО ИЗ РЕЖИМА ОРО-

ШЕНИЯ 396 

СЕКЦИЯ 7. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЛИОРАЦИИ  

Азракулиев З.М. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО- 400 



451 

 

СТИ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

Бадмаева С.Э. 

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ ЛЕ-

СОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  407 

Мамонтова С.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 412 

Сидоров А.А.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕ-

ЛИОРАЦИИ В СУБЪЕКТЕ РФ 420 

Туганва Л.Р., Кутлияров Д.Н. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИРРИГАЦИОННОГО ЗЕМЛЕ-

ДЕЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подписано в печать  13.07.20г. Формат 60 х 84 1/16. 

 Бумага офсетная  Усл.п.л. 28,7 Тираж 100 экз. Зак.  № 85 

 Размножено  в типографии ИП «Магомедалиева С.А.» 

г. Махачкала, ул.М.Гаджиева, 176 
 

 


