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Рассмотрено влияние основных обработок под 

пар чистый и технологии его летней подготовки на 
режим влажности почвы. Главным критерием це-
лесообразности чистого пара является влагообес-
печенность последующих культур. Различные 
приёмы основной обработки формировали весь-
ма близкие режимы влажности почвы парового 
поля. Целью и задачами исследований являлось 
установление влияния основной обработки под пар 
и технологий ухода за ним на запасы продуктив-
ной влаги в почве в условиях Приобья Алтая. Ис-
следования проводились в пригороде Барнаула на 
чернозёме выщелоченном среднемощном сред-
несуглинистом. В качестве основного метода ис-
следований был принят полевой опыт. Отмечено 
низкое усвоение осадков метровой толщей поч-
вы. Наибольшие приросты продуктивной влаги 
отмечены для первого осенне-зимне-весеннего 
периода, наименьшее — для второго. Приросты за 
период летнего парования занимали промежуточ-
ное положение. Статистической обработкой по-
лученных результатов по приростам продуктивной 
влаги в метровом слое почвы установлена недос-
товерная разница между изучаемыми приёмами 
основной обработки, что позволяет указать на 
возможность минимализации основной обработки 
почвы под пар чистый. В этом состоит ресурсос-
берегающий эффект от сокращения глубины об-
работки почвы. Запасы продуктивной влаги в изу-
чаемых слоях почвы имели крайне малые отличия, 
особенно для вариантов плоскорезной обработки, 
тем не менее, некоторое преимущество было за 
глубокой плоскорезной обработкой. Отмечено, 

что содержание продуктивной влаги на все даты 
определения по всем изучаемым приёмам основ-
ной обработки почвы в обоих опытах было в 
пользу первого полуметра.  

 
Key words: cereal-fallow rotation, bare fallow, 

fallowing technology, shallow and deep V-chisel 
tillage, surface tillage, available moisture reserves. 

 
The effect of main tillage operations for bare fal-

low and its fallowing technologies in summer on soil 
moisture regime in the Priobye (the Ob River Area) 
of the Altai Region was studied. The main criterion 
of bare fallow use is moisture availability for following 
crops. Various techniques of main tillage resulted in 
quite similar soil moisture regimes of a fallow field. 
The studies were conducted on leached medium-
thick medium-loamy chernozem. Field trial was the 
main research method. Low assimilability of precipi-
tation by one-meter soil layer was revealed. The 
greatest increases of available moisture were re-
vealed for the first autumn-winter period and the 
lowest ones for the second autumn-winter period. 
The increases caused by summer fallowing were of 
intermediate values. Statistical processing of the 
available moisture increase data in one-meter soil 
layer revealed weak difference between the studied 
techniques of main tillage. That suggests a conclusion 
on the possibility of main tillage minimization for bare 
fallow. The resource-saving effect results from tillage 
depth reduction. The available moisture reserves in 
the studied soil layers revealed insignificant differ-
ences, particularly for the variants with V-chisel til-
lage, nevertheless deep V-chisel tillage revealed 
somewhat greater values. The reserves of available 
moisture on all test dates for all studied main tillage 
techniques in both trials revealed greater values in 
the first half meter of soil layer. 
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Введение 
Наукой и практикой земледелия установ-

лено, что лучшим предшественником для 
яровой пшеницы, обеспечивающим накопле-
ние и сохранение влаги в почве, является чис-
тый пар. Только в нём в течение 20-21 мес. 
до посева яровой пшеницы происходит утили-
зация выпадающих осадков. По мнению  
П.П. Колмакова, А.М. Нестеренко (1981) и 
других исследователей, запас влаги в почве 
ко времени посева считается важнейшим по-
казателем при оценке достоинства предше-
ственников под пшеницу и другие культуры 
[1]. 

Гидрологическая роль чистых паров в за-
сушливых условиях особенно велика, и глав-
ным критерием целесообразности чистого 
пара становится влагообеспеченность, о чём 
свидетельствуют данные ряда исследователей 
[2-5]. 

В Приобье Алтая приходная часть водного 
баланса главным образом состоит из летних 
и зимних атмосферных осадков, количество 
которых колеблется от 183 в 1951 г. до  
543 мм в 1990 г. [6]. Расходную часть со-
ставляют потери на сток, физическое испа-
рение и потребление воды. Приёмы парова-
ния должны быть направлены на максималь-
ное поглощение почвой и сохранение в ней 
атмосферных осадков. Известно, что основ-
ным фактором, влияющим на данный про-
цесс, является обработка почвы. Рядом ис-
следований установлено, что на запасы про-
дуктивной влаги в паровом поле в одних слу-
чаях способы обработки оказывали своё 
влияние [7, 8], в других — нет [9, 10]. 

Целью и задачами исследований являлось 
установление влияния основной обработки 
под пар и технологий ухода за ним на запасы 
продуктивной влаги в почве в условиях При-
обья Алтая. 

Объекты и методы 
Исследования проводились в Приобской 

зоне в пригороде Барнаула на весьма близ-
ком расстоянии друг от друга (порядка 
10-15 км); в первом случае — в АНИИЗиСе в 
1982-1986 гг., во втором — в учхозе «Приго-
родное» в 2000-2002 гг. Объектами исследо-
ваний служили в первом случае: а) паровое 
поле пятипольного зернопарового севообо-
рота с чередованием культур: пар чистый — 

яровая пшеница — горох — яровая пшеница — 
овёс; б) орудия (приём) основной обработки 
почвы; в) почва — чернозём выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый; во вто-
ром случае: а) паровое поле четырёхпольно-
го зернопарового севооборота с чередова-
нием культур: пар чистый — яровая пшеница 
— горох + овёс — яровая пшеница; б) техно-
логия ухода за паром, включающая орудие 
(приём), внесение навоза и применение гер-
бицида; в) почва — чернозём выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый. 

Схемы опытов приведены в таблицах 1, 2. 
В первом случае проводилась заключи-

тельная глубокая плоскорезная обработка на 
25-27 см перед уходом почвы в зиму, во 
втором — нет.  

В опытах использовались общепринятые 
методы исследований и наблюдений, пред-
ставленные в более полном объёме в пре-
дыдущих наших работах [11-13]. 

Все полученные результаты по обозначен-
ным вопросам в погодовом разрезе были 
подвергнуты математической обработке ме-
тодом дисперсионного анализа по Б.А. Дос-
пехову [14]. 

 

Результаты и их обсуждение 
В вышеприведённых работах отмечалось 

низкое усвоение осадков метровой толщей 
почвы [11, 12]. Так, в первый осенне-зимне-
весенний период оно составило для глубокой 
плоскорезной обработки 67,4 мм, мелкой 
плоскорезной — 64,0 и поверхностной —  
45,9 мм, соответственно, 35,9; 34,0 и 24,4% 
от выпавших осадков. За период летнего па-
рования данный процесс отражался следую-
щими показателями: 21,6; 11,9 и 22,3 мм, 
что соответствовало 7,8; 4,3 и 8,0%. Второй 
осенне-зимне-весенний период характеризо-
вался ещё более низкими показателями: 5,7; 
8,8 и 2,5 мм, или 2,8; 4,3 и 1,2% от выпав-
ших осадков. Рассматривая в погодовом раз-
резе разницу в приростах продуктивной влаги 
в метровом слое почвы между изучаемыми 
приёмами основной обработки под пар и 
временем определения, следует отметить 
следующее. Из трёх лет исследований только 
в двух случаях (за период ухода почвы в зи-
му в 1984, 1985 гг.) разница в приростах бы-
ла достоверной, во всех остальных случаях — 
недостоверной (Fф < F05) (табл. 1, рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы чистого пара 
в зависимости от глубины его обработки, мм (АНИИЗиС, среднее за 1982-1986 гг.)  

 
Таблица 1 

Динамика запасов продуктивной влаги в чистом пару в зависимости от приёмов  
и глубины основной обработки почвы, мм (АНИИЗиС, среднее за 1982-1986 гг.) 

 

Время  
взятия образцов Слой почвы, см

Приём основной обработки почвы под пар 
КПГ-250; 

25-27 см (контроль) 
КПШ-5; 
12-14 см 

ЛДГ-10; 
6-8 см 

Перед уходом в зиму 
0-50 52,6 54,4 51,9 
0-100 78,4 84,2 82,2 

В начале парования 
0-50 90,1 90,6 84,7 
0-100 145,8 148,2 128,2 

В конце парования 
0-50 94,1 90,6 83,5 
0-100 167,4 160,1 150,4 

На начало вегетации 
яровой пшеницы 

0-50 92,3 90,8 80,0 
0-100 173,1 168,9 153,0 

 
Таблица 2 

Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в чистом пару  
в зависимости от способов его подготовки, мм (учхоз «Пригородное», 2000-2002 гг.) 

 

Вариант 
Дата определения 

после схода 
снега 

14.VI 10.IX 14.X

1. Глубокая осенняя обработка КПГ-250 (контроль) 136 138 133 155
2. Глубокая осенняя обработка КПГ-250 + навоз - 140 151 167
3. Глубокая осенняя обработка КПГ-250 + гербицид - 147 144 162
4. Глубокая осенняя обработка КПГ-250 + навоз + гербицид - 142 148 169
5. Поверхностная обработка КПЭ-3,8 118 117 120 133
6. Поверхностная обработка КПЭ-3,8 + навоз - 116 119 141
7. Поверхностная обработка КПЭ-3,8 + гербицид - 121 124 138
8. Поверхностная обработка КПЭ-3,8 + навоз + гербицид - 116 120 144

 
Схожая ситуация наблюдалась нами в бо-

лее поздних исследованиях (табл. 2, рис. 2).  
Все полученные результаты в значительной 

степени согласуются с результатами иссле-
дований других авторов для условий Западной 
и Восточной Сибири [15-17]. 

Из представленных данных следует, что 
влагонакопительный эффект в целом был в 
пользу глубокой плоскорезной обработки, 
однако преимущество было крайне малозна-
чимым. 
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Рис. 2. Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в чистом пару  
в зависимости от способов его подготовки, мм (учхоз «Пригородное», 2000-2002 гг.) 
 

Хотелось бы отметить, что больший вклад 
в накопление продуктивной влаги вносил вто-
рой полуметр. 

Одновременно было отмечено, что со-
держание продуктивной влаги на все даты 
определения по всем изучаемым приёмам 
основной обработки почвы в обоих опытах 
было в пользу первого полуметра. При этом 
для условий АНИИЗиСа отмечается чёткая 
тенденция снижения данного показателя, вы-
раженного в относительных величинах (%), от 
первого к последнему определению. Так, 
перед уходом почвы в первую зиму запасы 
продуктивной влаги в первом полуметре в 
среднем по приёмам основной обработки 
составляли 64,9% от общих (в 1 м), на начало 
летнего парования 63,0%, на конец летнего 
парования, т.е. на период ухода почвы во 
вторую зиму, — 56,1% и на начало вегетации 
яровой пшеницы — 53,1%. 

И во втором (более позднем) опыте в уч-
хозе «Пригородное» на период схода снега 
после первой зимы обозначенный показатель 
имел схожее значение: 61% — для глубокой 
плоскорезной и 70% — для поверхностной 
обработки в среднем за годы исследований. 
Примечательно, что в обоих опытах получены 
весьма близкие показатели по приростам 
продуктивной влаги для метровой толщи поч-

вы на конец летнего парования как по одина-
ковым приёмам обработки, так и по разным. 
По нашему мнению, в этом состоит в значи-
тельной степени ресурсосберегающий эф-
фект, имеющий прямое отношение к вопро-
су минимализации обработки почвы в услови-
ях Приобья Алтая. 

Нами также отмечено, что 80-90% про-
дуктивной влаги на начало вегетации яровой 
пшеницы накапливалось в первый осенне-
зимне-весенний период, о чём отмечали и 
авторы других исследований в условиях За-
падной и Восточной Сибири. 

 
Выводы 

1. Запасы продуктивной влаги в изучаемых 
слоях почвы имели крайне малые отличия, 
особенно для вариантов плоскорезной обра-
ботки, тем не менее некоторое преимуще-
ство было за глубокой плоскорезной обра-
боткой. 

2. Наибольшие приросты продуктивной 
влаги отмечены для первого осенне-зимне-
весеннего периода, наименьшие — для второ-
го. Приросты за период летнего парования 
занимали промежуточное положение.  

3. Статистической обработкой полученных 
результатов по приростам продуктивной вла-
ги в метровой толще установлена недосто-
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верная разница между изучаемыми приёма-
ми основной обработки почвы под пар (Fф < 
F05), кроме двух случаев (за период ухода 
почвы в зиму в 1984 и 1985 гг.). 

4. Близость показателей режимов влажно-
сти почвы парового поля по изучаемым 
приёмам основной обработки даёт основание 
к выводу о возможности её минимализации 
без ущерба усвоения выпадающих осадков. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛУКА РЕПЧАТОГО  
В ОДНОЛЕТНЕЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ  

В ЛЕСОСТЕПИ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

YIELD AND QUALITY OF ANNUAL BULB ONION DEPENDING ON FEEDING AREA  
IN THE FOREST-STEPPE OF NOVOSIBIRSK PRIOBYE (THE OB RIVER AREA) 

Ключевые слова: лук репчатый, схемы посе-
ва, площадь листьев, фотосинтетический потен-
циал, урожайность, биохимический состав, гиб-
рид. 

 
Одной из распространённых овощных культур, 

возделываемой в нашей стране, является лук реп-
чатый. Лук употребляют в пищу  как в свежем, 
так и в переработанном виде. Современные тех-
нологии требуют применения оптимальных схем 
посева с целью получения наибольшего урожая. 
Целью представленных исследований является ус-
тановление оптимальных схем посева лука репча-
того в однолетней культуре в лесостепи Новоси-
бирского Приобья. Исследования проводились в 
2008-2010 гг. на опытном участке ООО АТФ «Аг-

рос» Новосибирского сельского района Новоси-
бирской области. Объекты исследований: гибриды 
— концерна «Seminis» Candy F1 и Teton 112 F1, 
схемы посева — 8+62 см, 50 + 13 + 13 + 13 + 13 
+ 13 + 13 + 13 см и 50 + 20 + 20 + 20 + 20 + 
20 + 20 см. Посев проводили прямым посевом 
семян в грунт в первой декаде мая. Учётная пло-
щадь делянки 10 м2, повторность  в опыте четы-
рёхкратная. При проведении опытов руководство-
вались Методикой опытного дела в овощеводстве 
и бахчеводстве, Методикой государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур. 
При установлении площади листьев использовали 
методику Н.Ф. Коняева. Математическую обра-
ботку проводили с использованием программ 
SNEDECOR. В результате проведённых исследова-




