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УДК 631.4

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
НА ОСУШЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯХ В УСЛОВИЯХ 
Х0ЛМИСТ0-ЗАПАДИНН0Г0

РЕЛЬЕФА

А. В. КОПЫТОВСКИХ, кандидат 
технических наук 
Белорусский государственный 
экономический университет

В статье говорится о том, что разработана 
технологическая система агромелиоративных 
и агротехнических приемов механической 
обработки почвы, направленная на улучше
ние ее структуры.

The technological system of agromeliorative 
and agrotechnical receptions of machining o f 
ground for improvement o f its structure is 
developed.

Задача сохранения и улучшения плодородия 
земель с холмисто-западинным рельефом в на
стоящее время достаточно актуальна и требует 
научно обоснованного решения. Актуальность дан
ной работы вызвана тем, что в Республике Бела
русь почти половина пахотных земель расположе
на на склонах, из которых около 60 % подвержены 
водной эрозии. Традиционная методика осуши
тельных мелиораций, в основу которой положены 
только гидромелиоративные приемы осушения, 
оказалась недостаточно эффективной на этих зем
лях. Устроенный в понижениях рельефа дренаж, 
как правило, не справляется с задачей своевре
менного отвода интенсивно притекающих со скло
нов поверхностных вод, поскольку на поверхности 
почвы образуется слабопроницаемая для воды 
илистая корка. При этом верхние части склонов в 
летний период испытывают недостаток влаги, что 
также приводит к снижению урожая сельскохозяй
ственных культур. На склонах холмов эрозионные 
и суффозионные процессы, вызываемые поверх
ностным и внутрипочвенным стоком, сопровожда
ются потерей из почвы органического вещества, 
элементов питания растений, уплотнением почв, 
разрушением их структуры, ухудшением водно
физических свойств.

К уплотнению пахотного и подпахотного гори
зонтов, разрушению структуры почвы, ухудшению 
агрофизических показателей, уменьшению выноса 
питательных веществ с урожаем и в итоге сниже
нию урожайности сельскохозяйственных культур 
приводит также использование тяжелых высокопро
изводительных сельскохозяйственных машин.

Поэтому возникла необходимость в разработ
ке комплекса мелиоративных мероприятий, на
правленных на предотвращение деградации та
ких почв, сохранение их почвенного плодородия, 
восстановление и улучшение структуры и агро
физических свойств, как в пахотном, так и в под

пахотном горизонтах. Структурная мелиорация, 
выполненная как дополнение к гидромелиоратив
ным приемам, в данном случае предполагает вы
полнение комплекса мероприятий мелиоративного 
воздействия на почвенный профиль для суще
ственного улучшения его свойств и строения. 
Исследования в этом направлении показали ре
альную возможность создания требуемых для раз
вития сельскохозяйственных растений параметров 
почвенного профиля, близких к оптимальным, с 
помощью необходимой структуризации почв.

На сегодняшний день для улучшения структуры 
почвы наиболее доступны и наименее энергоемки 
способы механического воздействия на почвенный 
профиль. Однако до настоящего времени комплек
сные рекомендации по механической обработке 
почвы в структурной мелиорации, сочетающие при
емы обычной, глубокой, а при необходимости и 
минимальной обработки почвы, разуплотнения па
хотного и подпахотного горизонтов или, наоборот, 
их уплотнения с одной целью: воссоздания опти
мальных параметров почвенного профиля в зави
симости от выращиваемых культур и их севообо
ротов, с учетом микроландшафтного строения пло
щадей мелиорированных земель, метеоусловий ве
гетационных периодов, типа почв, их грануломет
рического состава, исходной структуры почвенно
го покрова и водно-физических свойств, для усло
вий Республики Беларусь отсутствовали.

Не учитывающий в полной мере перечислен
ных условий опыт применения на практике глубо
ких безотвальных обработок показал, что далеко 
не во всех случаях дополнительные затраты на 
глубокое рыхление и щелевание окупаются уро
жаем. Аналогичная ситуация сложилась и с при
менением технологий минимальных обработок 
почвы, несмотря на общеизвестную почвозащит
ную и ресурсосберегающую роль последних в си
стемах земледелия. Очевидно, что в связи с от
сутствием достаточно обоснованных научных ре
комендаций по использованию систем обработки 
почвы до настоящего времени в качестве основ
ной обработки в республике используется отваль
ная вспашка.

С учетом важности и перспективности настоя
щей проблемы в Белорусском научно-исследова
тельском институте мелиорации и луговодства с 
1991 г. проводят соответствующие научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские работы. 
Более чем десятилетний опыт работы в этом на



правлении позволил разработать технологию ма
неврирования системой обработки, сочетающую 
приемы различной степени интенсивности при 
воздействии на почвенный профиль и учитываю
щую геоморфологические, почвенные и гидроме
теорологические условия вегетационных перио
дов. Основные принципы технологии заключают
ся в следующем.

Разработанная система обработки почвы стро
ится на сочетании отвальной вспашки с безот
вальными основными обработками, включающи
ми как глубокие (рыхление, щелевание, кротова- 
ние), так и минимальные обработки. Вместе с тем, 
при выборе составляющих оптимальной обработки 
почвы основное место в системе обработок все 
же отводится отвальной вспашке.

Применение минимальных обработок почвы 
позволяет формировать менее контрастный режим 
влажности почвы по отношению к стандартной 
отвальной вспашке. При недостаточной влагоо- 
беспеченности, характерной для всех типов мик
роландшафтов в засушливые годы, а также для 
элювиальных типов микроландшафтов в нормаль
ные по гидротермическому режиму годы, мини
мальные обработки способствуют сохранению 
влаги в почве в основном под действием мульчи
рующего эффекта стерневых остатков в верхнем 
горизонте почвы и на ее поверхности, а также в 
результате формирования соответствующих вод
но-физических свойств почвы: большей плотнос
ти сложения, меньшей пористости и аэрации. Кро
ме того, целесообразность применения минималь
ных обработок для элювиальных микроландшаф
тов диктуется их почвозащитной ролью, заключаю
щейся в предотвращении или снижении ветровой 
и водной эрозии, опасность которой для верхней 
части холмов наиболее высока, а также сохране
нии гумуса и органического вещества почвы.

При избыточной влагообеспеченности, имеющей 
место во влажные по гидротермическому режиму 
годы, а также в пределах транзитно-аккумулятив
ных и аккумулятивных типов микроландшафтов в 
нормальные годы, применение минимальных обра
боток позволяет уменьшить влажность пахотного 
слоя почвы и тем самым избежать ее переувлаж
нения. Это достигается благодаря меньшей впи
тывающей способности почвы, при которой избы
ток влаги отводится по поверхности. Поэтому при
менение минимальных обработок во влажные годы 
требует обязательных мероприятий по снижению 
уровней грунтовых вод и организации поверхност
ного стока: сгущения закрытого горизонтального 
дренажа, устройства колодцев- и колонок-погло
тителей, ложбин стока, выводных борозд, кротового 
дренажа (в кротоустойчивых фунтах), выравнива
ния и профилирования поверхности. Формируемые 
при проведении агромелиоративных мероприятий 
уклоны поверхности должны, с одной стороны, 
обеспечивать максимально интенсивный отвод 
воды по поверхности почвы в дренажную сеть и, с 
другой стороны, — защиту почвы от водной эро
зии. Это достигается при наличии уклонов повер
хности от 1,5 до 2,5 %. Благодаря лучшему водно

воздушному режиму почвы, получаемому при ми
нимальных обработках в засушливые и влажные 
годы, микробиологическая активность почвы пре
восходит данный показатель для отвальной вспаш
ки и способствует повышению урожайности сель
скохозяйственных культур.

Бессменное использование минимальных об
работок допустимо в течение 2—4 лет. Меньший 
интервал бессменной обработки используется в 
годы с повышенным количеством осадков. При 
пониженном их содержании интервал может быть 
увеличен до 3—4 лет. Минимальные обработки 
следует применять на чистых от сорной раститель
ности площадях, главным образом под культуры, 
для которых проводят мероприятия по химичес
кой защите растений от сорной растительности, 
например, для зерновых культур.

При системе обработок, включающей отваль
ную вспашку, дополненную глубокими обработка
ми (рыхлением, щелеванием), как правило, форми
руется более контрастный режим влажности по
чвы по сравнению с отвальной вспашкой и мини
мальными обработками.

Во влажные по гидротермическому режиму 
годы влажность почвы при использовании глубо
ких обработок обычно выше, чем по вспашке в силу 
высокой влагоаккумулирующей способности почв 
при недостаточном гидрологическом действии 
дренажа, обусловленном частичным физическим 
износом и недостаточно высокой надежностью 
работы ранее построенных мелиоративных сис
тем. На неосушенных землях, при интенсивном 
грунтовом питании, избытке атмосферных осад
ков вероятность переувлажнения земель, на кото
рых применяются глубокие обработки, повышает
ся. Поэтому на этих землях глубокие обработки 
почвы не рекомендуются даже в средние по ко
личеству осадков годы.

В условиях засух более высокая влажность по
чвы формируется при использовании мелких и 
менее интенсивных обработок. Применение от
вальной вспашки, дополненной глубокими обра
ботками, сопровождается более интенсивным ис
парением влаги из почвенного профиля. Кроме 
того, глубокие обработки характеризуются повы
шенной инфильтрационной способностью, приво
дящей в условиях засушливых лет к дополнитель
ному иссушению почвы и снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В условиях нормальных по количеству осадков 
лет глубокие обработки способствуют повышению 
микробиологической активности почвы и позво
ляют повысить урожайность выращиваемых куль
тур на 10—30 %. Поэтому применение глубоких об
работок почвы целесообразно в средние по вла
гообеспеченности годы на мелиорированных зем
лях с высокой степенью окультуренности, прежде 
всего в пределах элювиально-аккумулятивных и 
транзитных типов микроландшафтов.

Требуемая глубина обработки почвенного про
филя зависит от водопроницаемости подстилаю
щих грунтов. При средней водопроницаемости 
оптимальная глубина составляет 0,4—0,6 м, при



низкой водопроницаемости — более 0,6 м, но не 
ниже глубины закладки дренажа за вычетом 0,2 м. 
В условиях нормальных по влагообеспеченности 
лет рекомендуемые расстояния между прохода
ми стоек рабочих органов одностоечных глубоко- 
рыхлителей составляют при глубине обработки 0,4 
м — 0,9±0,3 м, при глубине 0,6 м — 1,1 ±0,3 м, и 
при глубине 0,8 м — 1,2+0,4 м. Глубокие обработ
ки эффективны для всех связных почв в диапазо
не от супесей до средних глин. Для песчаных и 
рыхлых супесчаных почв, а также для тяжелых глин 
применение их нецелесообразно.

Наиболее эффективное планирование комплек
са агротехнических обработок почвы может быть 
выполнено на основе долгосрочных метеороло
гических прогнозов влагообеспеченности перио
дов вегетации. При отсутствии таких прогнозов 
можно ориентироваться на средние по влагообес
печенности годы, составляющие большинство в 
статистических рядах.

В данной работе представлены принципы пла
нирования обработки почв при отсутствии про
гнозных оценок гидротермического режима.

1. В пределах элювиальных типов микроланд
шафтов с невысоким индексом окультуренности 
почв, для которых характерно проявление эрози
онных процессов, а дефицит влаги ощущается, как 
правило, даже в средние по количеству осадков 
годы, при условии невысокой засоренности посе
вов предпочтительны минимальные обработки, по
зволяющие увеличить содержание влаги в почве, 
сохранить гумус и органическое вещество, умень
шить или предотвратить водную и ветровую эро
зию, повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур. При хорошей степени окультуренности 
почвы, высоком содержании органического веще
ства и гумуса целесообразно применение глубо
ких безотвальных обработок, способствующих 
улучшению микробиологической активности по
чвы и, как следствие, повышению урожайности. Но 
при повышенной засоренности посевов сорняка
ми необходимо применять отвальную вспашку.

2. В пределах транзитно-аккумулятивных и ак
кумулятивных типов ландшафтов, на которых в 
нормальные по влагообеспеченности годы вели
ка вероятность переувлажнения почвы, при невы
сокой степени засоренности посевов предпочти
тельны минимальные обработки, позволяющие 
уменьшить содержание влаги в почве. При этом 
должен осуществляться описанный комплекс гид
ротехнических и агромелиоративных мероприятий 
по организации поверхностного стока. В связи с 
более высокой обеспеченностью влагой указан
ных типов микроландшафтов бессменное приме
нение минимальных обработок ограничивается 
двумя годами. При повышении количества сор
ной растительности следует перейти на отваль
ную вспашку.

3. Для транзитных типов микроландшафтов 
оптимальной обработкой следует считать отваль
ную вспашку, дополненную влагоаккумулирующи
ми мероприятиями по глубокому рыхлению, ще- 
леванию или кротованию почвы, позволяющими

перехватить на склонах поверхностный сток, со
здать благоприятные условия перевода избыточ
ных поверхностных вод в закрытую дренажную сеть, 
осуществить перераспределение стока на повы
шенные элементы рельефа, уменьшить или пре
дотвратить развитие процессов водной эрозии 
почвы на склонах.

4. Выбор системы обработки почвы для элю
виально-аккумулятивных типов микроландшафтов 
определяется водопроницаемостью почвенного 
профиля, степенью его окультуренности и эконо
мическими факторами. При недостаточной водо
проницаемости, но при высоком содержании орга
нического вещества и гумуса в пахотном слое 
предпочтение следует отдать отвальной вспашке, 
дополненной глубокой безотвальной обработкой 
почвы (почвоуглублением, глубоким рыхлением, 
щелеванием). При низком содержании гумуса и 
органического вещества целесообразно приме
нять почвозащитные минимальные обработки, при
чем на почвах с низкой водопроницаемостью их 
следует проводить на фоне агромелиоративных 
мероприятий по профилированию поверхности. 
При дефиците энергоресурсов также предпочти
тельны минимальные обработки.

Планирование обработок почвы на основе дол
госрочных прогнозов влагообеспеченности пери
одов вегетации позволяет значительно повысить 
эффективность систем обработок почвы. Для про
гнозирования влагообеспеченности вегетацион
ных периодов можно использовать современные 
методы, например, основанные на модели перио
дической нестационарности, позволяющие моде
лировать, а затем прогнозировать сложные цепи 
непериодических возмущений от квазипериоди- 
ческих источников.

Автором разработана информационно-вычис
лительная система поддержки принятия решений 
при планировании обработок почвы для условий 
северной зоны Республики Беларусь с учетом 
почвенных, микроландшафтных характеристик 
сельскохозяйственных угодий, структуры посевных 
площадей, а также гидрометеорологических усло
вий расчетных периодов вегетации.

Опытно-производственная проверка системы 
оптимизации обработок почвы, проведенная в хо
зяйствах Витебской области, свидетельствует о 
высокой эффективности разработанной техноло
гии, позволяющей повысить надежность работы 
мелиоративных систем по показателям водного 
режима в среднем на 30 % при общем уровне ин
тенсификации производства зерновых и зернобо
бовых культур 9—12 % и экономии удельных зат
рат ресурсов в размере 0,15 у.е./ ц. к.ед. Расчеты 
показывают, что по наиболее скромным оценкам, 
при введении в производственную эксплуатацию 
на территории Республики Беларусь технологии 
оптимизации систем обработки почвы экономичес
кий эффект составит не менее 15 млн долларов 
США в год. По мнению автора, разработанная тех
нология может также с успехом применяться в Не
черноземной зоне России на минеральных осушен
ных землях с холмисто-западинным рельефом.


