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Введение
В	 конце	 XIX	 в.	 урожайность	

сельскохозяйственных	 культур	
на	 80	 %	 зависела	 от	 плодородия	
почвы,	 а	 на	 производство	 1	 ккал	
сельхозпродукции	 затрачивалась	
1	ккал	возобновляемых	природных	
ресурсов.	Как	показывают	много-
численные	исследования,	продук-
тивность	 сельскохозяйственных	
культур	на	данном	этапе	развития	
растениеводства	 контролирует-
ся	 исключительно	 технологиями	
возделывания,	 в	 зависимости	 от	
которых	 на	 производство	 1	 ккал	
сельхозпродукции	 затрачивается	
от	10	до	20	ккал	невозобновляемых	
природных	ресурсов.	

В	 середине	 XVIII	 в.	 М.В.	 Ло-
моносов	 писал	 о	 происхождении	
южного	чернозёма:	«Итак,	нет	со-
мнения,	что	чернозём	не	первооб-
разованная	и	не	первозданная	ма-
терия,	 но	 произошёл	 от	 согнития	
животных	 и	 растущих	 тел	 со	 вре-
менем»	[3].	

В.В.	Докучаев	в	известной		рабо-
те	 «Русский	 чернозём»	 указывал,	
что	 	 «чернозёмные	 почвы	 образо-
вались	под	покровом	травянистой	
лугово-степной	 растительности,	

чернозёмные	 почвы	 могут	 воз-
никать	и	развиваться	не	только	на	
лёссовых	отложениях,	но	и	на	лю-
бой	 другой	 почвообразующей	 по-
роде»	[3].	Русский	учёный	профес-
сор	 П.А.	 Костычев,	 современник	
В.В.	Докучаева,	писал:	«Причиной	
падения	 урожаев	 на	 выпаханных	
участках	является	разрушение	поч-
венной	 структуры,	 и	 чем	 сильнее	
распылена	почва,	тем	ниже	её	пло-
дородие».	Вместе	с	тем	он	отмечал,	
что	«при	длительной	распашке	сте-
пей	структура	ухудшается,	а	под	за-
лежью	восстанавливается»	[3].	

Интенсификация	 возделыва-
ния	 сельскохозяйственных	 куль-
тур,	 внедряясь	 в	 производство	 в	
70–90-е	 гг.	 прошлого	 столетия,	
диктовала	 со	 временем	 много-
кратно	 увеличивать	 число	 прохо-
дов	по	полю	энергонасыщенными		
тракторными	 агрегатами	 за	 веге-
тационный	 период.	 Необосно-
ванно	увеличивалась	площадь,	на	
которой	 проводилась	 отвальная	
классическая	 вспашка	 без	 учё-
та	 биологических	 особенностей	
возделываемых	 культур	 и	 агро-
физического	 состояния	 почвы.	
Повсеместно	 сжигались	 после-

уборочные	остатки,	тем	самым	су-
щественно	снижалось	количество	
органического	вещества	ежегодно	
поступающей	 в	 пахотный	 слой	
почвы	 –	 источника	 образования	
гумуса.	 В	 последующие	 годы	 для	
увеличения	 ежегодной	 прибыли	
крупные	агрохолдинги,	да	и	сред-
ние	 сельхозтоваропроизводители,	
увеличивая	 площади	 под	 наибо-
лее	экономически	выгодные	куль-
туры	 –	 подсолнечник,	 сахарную	
свёклу	 и	 прочее,	 одновременно	
уменьшали	 	 площади	 под	 много-
летние	 и	 однолетние	 травы	 –	 это	
в	 лучшем	 случае,	 	 а	 в	 худшем	 во-
обще	исключали	многолетние	бо-
бовые	 из	 севооборота	 (люцерну,	
эспарцет	и	др.),	равно	как	и	одно-
летние	кормовые	культуры		(ВПС,	
горох	на	зерно	и	пр.),	которые	по	
своей	 сути	 являются	 культурами	
занятых	 паров,	 восстанавлива-
ющими	 агрофизические,	 биоло-
гические	 и	 химические	 свойства	
почвы.	Таким	образом,	во	многих	
хозяйствах	нарушались	основы	не	
только	 севооборотов,	 но	 и	 земле-
пользования,	 сводя	 на	 нет	 долю	
положительного	 влияния	 сбалан-
сированной	 биологизированной	
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системы	 земледелия.	 Существен-
но	 снизился	 качественный	 уро-
вень	 агротехнических	 приёмов	
обработки	 почвы	 за	 этот	 период.	
Естественно,	 такое	 отношение	
к	 главному	 средству	 производ-
ства	–	земле	не	могло	не	сказать-
ся	 отрицательно	 на	 показателях	
природного	 плодородия	 почвы.	
По	 данным	 учёных	 Роскомзема,	
за	 последние	 100	 лет	 содержание	
гумуса	в	разных	почвах	в	среднем	
уменьшилось	 в	 2	 раза.	 Его	 устой-
чивая	 убыль	 зафиксирована	 в	
большинстве	 регионов	 России	 и	
составляет	0,62	т/га	в	год.	

Изменение свойств кубанских 
чернозёмов как результат хозяй-
ственной деятельности человека

Чернозёмы	 Кубани	 перетерпе-
ли	 деградацию,	 выразившуюся	 в	
уменьшении	гумуса	почвы,	струк-
турировании,	 переуплотнении,	
увеличении	 слитности,	 ухудше-
нии	 водно-воздушного	 режима	
и	 нарушении	 почвенной	 биоты	
(табл.	1	и	2)	[5].	Это	далеко	не	пол-
ный	список	показателей,	которые	
подтверждают	 негативное	 антро-
погенное	 влияние	 на	 плодородие		
чернозёмов	Кубани.

Из	данных	табл.	1	видно,	что	ре-
гулярная	 вспашка	 способствовала	
снижению	 содержания	 гумуса	 в	
верхнем	 слое	 почвы	 на	 18,6	 %	 за	
30	лет,	а	за	последующие	20	лет	–	
на	24,9	%.	Это	говорит	о	неуклон-
ном	 уменьшении	 гумуса	 в	 почвах	
Кубани.	 Одновременно	 с	 потерей	
гумуса	 отмечается	 декальциро-
вание	 почв	 и	 увеличение	 кислот-
ности,	 что	 в	 конечном	 счёте	 от-
рицательно	сказывается	на	других	
показателях	 плодородия.	 Расчёты	

показывают,	что	в	целом	по	краю	
среднегодовые	 потери	 запасов	 гу-
муса	приближаются	к	5	млн	т,	или	
около	1,2	т/га	пашни	[4].		

Ссылаясь	на	разработанную	Ку-
банскими	учёными		табл.	1	и	2,	на	
память	 приходит	 высказывание	
Юстуса	Либиха		(40-е	гг.	XVIII	в.):			
«Причина	 возникновения	 и	 па-
дения	 наций	 лежит	 в	 одном	 и	
том	 же.	 Расхищение	 плодородия	
почвы	 обусловливает	 их	 гибель,	
поддержание	этого	плодородия	–	
их	 жизнь,	 богатство	 и	 могуще-
ство».	 Эти	 результаты	 	 наиболее	
ярко	 указывают	 современным	
земледельцам	 о	 необходимости	
глубокого,	 	 всестороннего	 и	 ре-
ального	 анализа	 каждого	 поля	
для	 того,	 чтобы	 изучить	 	 агро-
химическое,	 агрофизическое	 и	
фитосанитарное	 состояние	 почв	
на	своих	землях,	а	затем	последо-
вательно	 изучить	 существующие	
системы	 земледелия	 и	 выбрать	
такие	 технологические	 комплек-
сы,	которые	позволяют	сохранить	
естественное	 плодородие	 	 почвы	
и	в	то	же	время	получить	заплани-
рованные	 	 экономически	 и	 эко-
логически		обоснованные	урожаи	
сельскохозяйственных	культур.	

Дважды	герой	Советского	Союза	
народный	академик	Т.С.	Мальцев	

Таблица 1.  Изменения содержания гумуса в чернозёмах Кубани  
(%, верхний слой) [4]

Обследование
первое второе

Автор,	год Место	отбора	
образца

Содержа-
ние	гумуса Автор,	год Место	отбора	

образца

Содер-
жание	
гумуса

Чернозём	выщелоченный	

В.В.	Докуча-
ев,	1875

г.	Екатерино-
дар 5,0

Л.П.	Ле-
плявченко,	

1985

г.	Краснодар,	
ОПХ 3,0

Чернозём	типичный

В.В.	Докуча-
ев,	1875

ст.	Тбилис-
ская 5,1

«Кубань-
гипрозём»,	

1985	г.

ст.	Тбилис-
ская	 4,1

Чернозём	обыкновенный	

П.А.	Соло-
мин,	1890

ст.	Кущёв-
ская 5,4

Красно-
дарская	
ПИСХ,	
1985	г.

ст.
Кущёвская

3,8

Таблица 2.  Изменение свойств чернозёма выщелоченного 
 во времени (В.В. Докучаев,1879; П.А. Курчатов, 1930; Б.А. Захаров, 1958; 

Б.А. Захаров, Л.П. Леплявченко, 1978)

Год Слой,	см Гумус,	% Азот,	%
Поглощённые	

основания,	мг/экв рН	воды
Са2+ Мg2+

1875 0–8 5,30 – – – –

40–45 7,93 – – – –

1928 0–8 4,98 0,248 25,4 4,4 6,9

40–45 3,92 0,181 28,8 5,1 7,1

1958 0–8 4,05 0,163 25,7 4,7 6,3

40–45 3,79 0,155 27,5 5,0 6,8

1978 0–8 3,04 0,159 21,4 5,6 6,1

40–45 2,74 0,141 23,6 6,0 6,4
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в	1960	г.	писал:	«…чёрные	бури	до-
носят	 кубанскую	 землю	 до	 Ита-
лии,	 ветер	 продолжает	 обкрады-
вать	 и	 терзать	 больше	 половины	
пашни.	 И	 беду	 эту	 приносит	 от-
вальный	 плуг	 на	 Кубани,	 он	 всё	
ещё	 остаётся	 основным	 орудием	
обработки	почвы»	[8].

В	 современный	 период	 в	 хо-
зяйствах	 Краснодарского	 края	
ежегодно	 отмечаются	 эрозийно-
дефляционные	процессы.	Они	не	
столь	 бедственные,	 как	 пыльная	
буря,	пронёсшаяся	в	1969–1970	гг.	
Однако	ветровая	эрозия	проявля-
ется	ежегодно	в	той	или	иной	сте-
пени	там,	где	основная	обработка	
проведена	с	оборотом	пласта,		где	
против	 разрушительной	 силы	 ве-
тра	 	 не	 противопоставлены	 лесо-
посадки,	 ориентированные	 про-
тив	направления	господствующих	
ветров.	 Негативное	 влияние	 на	
пашню	 ветровой	 эрозии	 усили-
вается	 при	 непродуваемости	 ве-
троломных	 полезащитных	 лесо-
посадок.	 Несоответствие	 высоты	
деревьев	в	лесопосадках	и	их	ши-
рина	в	три-четыре	ряда		к	размеру		
поля	 усиливает	 эрозийные	 про-
цессы.	 	 Эти	 показатели	 должны	
соответствовать	 определённым	
критериям	 для	 защиты	 почвы	 и	
растений	 от	 дефляционных	 про-
цессов.	 С	 большей	 интенсивно-
стью	ветровая	эрозия	проявляется	
на	старопахотных	землях,	где	по-
чвенные	 агрегаты	 	 сравнительно	
больше	 повреждены	 вследствие	
нарушения	основ	систем	земледе-
лия	 (механическая	 обработка	 по	
влажной	 почве,	 внесение	 физио-
логически	 кислых	 удобрений	 без	
учёта	 агрохимического	 состоя-
ния	 почвы,	 уменьшение	 органи-
ческого	 вещества	 в	 питательной	
среде	 почвы,	 несоблюдение	 на-
учно	 обоснованного	 чередования	
культур	 в	 севообороте	 и	 т.	 д.).	
Существенно	 усиливает	 эрозий-
ные	 процессы	 сокращение	 пло-
щадей	 возделывания	 многолет-
них	 и	 однолетних	 трав,	 в	 	период		

вегетации	 которых	 постепенно	
восстанавливается	 естественное	
плодородие	почвы.		

Отвальная классическая система 
основной обработки почвы
Критический	 летний	 период	 в	

Краснодарском	 крае	 (июль	 –	 ав-
густ)	 	 для	 сельскохозяйственных	
культур	 сопровождается	 пересы-
ханием	(15–20	см)	пахотного	слоя	
почвы	 на	 уровне	 влажности	 заве-
дения	(ВЗ).	Такое	явление	наблю-
дается	из	пяти	лет		три	или	четыре	
года.	 Естественно,	 обеспечен-
ность	растений	влагой	в	сухие	года	
стремится	к	нулю,	соответственно	
и	 доступность	 элементов	 питания		
с	 почвы	 снижается	 до	 минимума.	
Поэтому,	 проводя	 осенний	 ком-
плекс	 работ	 в	 системе	 основной	
обработки	 почвы,	 необходимо	
определить	алгоритм	технологиче-
ских	операций.	Прежде	всего	–	это	
внесение	измельчённых	послеубо-
рочных	 остатков	 (предыдущими	
послеуборочными	 обработками	
почвы)	 и	 расчётного	 количества	
минеральных	 удобрений	 под	 обо-
рот	 пласта	 на	 дно	 борозды.	 Как	
правило,	 почва	 на	 глубине	 30	 см	
более	 	 стабильна	 по	 влажности	 в	
летний	 период.	 Такое	 совместное	
применение	 органических	 и	 ми-

неральных	 (в	 необходимых	 соот-
ношениях	(Р2О5	и	К2О)	удобрений,	
находящихся	в	слое	до	30	см	поч-
вы,	 позволяет	 сравнительно	 без	
колебаний	 обеспечить	 растения	
продуктивной	влагой	и	растворён-
ными	в	ней	элементами	питания	в	
летний	период.	Этим	и	отличается	
классическая	 обработка	 почвы	 от	
других	многочисленных	видов.	По	
своей	 сути	 вспашка	 почвы	 с	 обо-
ротом	 пласта	 –	 это	 более	 полное	
аккумулирование	влаги	и	элемен-
тов	питания	в	более	глубоком	слое	
почвы	 по	 сравнению	 с	 внесением	
минеральных	туков	в	поверхност-
ный	слой	почвы	(15	см)	и	доступ-
ность	их	с	30	см	слоя	в	период	вы-
соких	температур	и	нехватки	влаги	
для	 полноценной	 вегетации	 рас-
тений.		

В	 условиях	 Северного	 Кавказа	
весенний		период		сопровождается	
резким	 повышением	 температур	
воздуха,	 быстрым	 перемещением	
воздушных	 масс,	 которые	 влия-
ют	на	уровень	влажности	почвы	в	
посевном	 слое.	 	 Поэтому	 следует	
разумно	 сокращать	 количество	
обработок		в	весенний	период,	во-
первых,	 	 а	 во-вторых,	 предпосев-
ные	обработки	проводить	по	«спе-
лой»	почве.	 	Это	нужно	не	только	
для	того,	чтобы	уменьшить	излиш-
нее	 уплотнение	 влажной	 почвы	 и	
сократить	 нерациональные	 поте-
ри	 продуктивной	 влаги,	 	 но	 и	 для	
того,	 чтобы	 снизить	 процесс	 из-
мельчения	 почвенных	 агрегатов.	
Как	следствие,	такое	направление	
в	 работе	 существенно	 снижает	
интенсивность	 эрозийных	 про-
цессов.		В	полях,	где	не	проводит-
ся	 целенаправленная	 работа	 для	
поддержания	 уровня	 плодородия	
почвы,	 эрозийные	 процессы	 осо-
бенно	 губительны.	 Структурные	
элементы	 более	 разрушены,	 вес-
ной	 на	 полях	 с	 такими	 	 почвами	
преобладают	 процессы	 пептиза-
ции	 над	 коагуляцией	 почвенных	
коллоидов	под	воздействием	пере-
пада	температур	в	зимний	период.	

Таблица 3. Количество пыли после 
10-кратной обработки  почвы 

 выщелоченного чернозёма 
 в обрабатываемом слое [6]

Обработка	
почвы

Количество	пыли,		
%	от	веса	почвы		

(<	0,25	мм)	

Боронование	 4,9

Прикатывание 7,4

Дискование 10,2

Культивация 9,3

Контроль		
(без	обработок) 4,4
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В	связи	с	этим	проводить	вырав-
нивание	 зяби	 в	 весенний	 период	
дисковыми	 агрегатами	 и	 тем	 бо-
лее	с	ребристыми	металлическими	
катками,	за	редким	исключением,	
нерационально.	 	Такие	обработки	
как	минимум	разрушают		напрочь	
почвенные	 агрегаты	 –	 составные	
механические	 элементы	 различ-
ного	 размера	 и	 водопрочности,	
составляющие	 	 структуру	 почвы,	
а	 как	 максимум	 создают	 условия,	
при	которых	возникают	дефляци-
онные	 процессы.	 Эти	 обработки,	
как	 правило,	 проводятся	 энерго-
насыщенными	 (250–400-сильны-
ми)	 импортными	 тракторными	
агрегатами,	 «успешно»	 поставля-
емыми	 на	 российский	 рынок	 ме-
неджерами	зарубежных	компаний,	
которые	 имеют	 разный	 уровень	
познания	законов	земледелия.

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	
эффективное	плодородие	тяжёлых	
по	 механическому	 составу	 почв	
(к	таким	относятся	чернозёмы	Ку-
бани)	 в	 большей	 мере	 определя-
ется	 их	 структурным	 состоянием	
(табл.	3)	[6].	

Особое	 место	 в	 системе	 основ-
ной	 классической	 обработки	 по-
чвы	 занимает	 предпосевная	 об-
работка.	 Необходимость	 её	 про-
ведения	 комбинированными	
широкозахватными	 тракторными		
культиваторами	 у	 многих	 расте-
ниеводов	 не	 вызывает	 сомнения.	
Комбинированные	 культиваторы	
комплектуются	 стрельчатыми	 ла-
пами	 специальной	 конструкции	
для	 рыхления	 почвы,	 создания	
плотного	семенного	ложа,	а	также	
подрезания	 сорняков.	 Современ-
ные	 агрегаты	 снабжены	 пружин-
ными	 боронами	 в	 два	 ряда	 (регу-
лируемыми	по	глубине	обработки)	
и	 лёгкими	 катками	 со	 шлейфами.	
При	обработке	почвы	таким	агре-
гатом	 предпосевной	 слой	 приоб-
ретает	 необходимый	 грануломе-
трический	состав,	семена	ложатся	
равномерно	 в	 плотное	 ложе,	 	 ко-
торое	 подпитывается	 снизу	 ка-

пиллярным	 подтоком	 влаги,	 вы-
равнивается	 поверхность	 почвы	
для	заделки	семян	на	одинаковую	
глубину.	Вся	эта	работа	направле-
на	 на	 получение	 своевременных,	
полноценных	 и	 дружных	 всходов	
культуры.	 	 Качественно	 прове-
дённая	 предпосевная	 обработка	
на	свекловичных	полях	обеспечи-
вает,	по	разным	оценкам,		до	98	%	
всхожесть	семян,	и,	как	следствие,	
земледельцы	 получают	 на	 таких	
полях	 	 экономически	 обоснован-
ные	результаты.	

Безотвальная разноглубинная 
обработка почвы
Основываясь	 на	 изученных	 ма-

териалах	 и	 накопленном	 опыте	
работы,	 автор	 может	 с	 уверенно-
стью	 утверждать,	 что	 безотваль-
ная	обработка	–	это	не	шаг	назад	к	
примитивному	 земледелию,	 а	 на-
оборот	–	переход	на	новый,	более	
высокий	уровень	познаний	биоло-
гии	возделываемых	культур,	агро-
химии,	 почвоведения,	 особенно-
стей	 сортов	 и	 гибридов,	 защиты	
растений	 и	 новейших	 технологи-
ческих	комплексов,	используемых	
в	земледелии,	в	том	числе	адапта-
ция	всей	технологии	производства		
сельскохозяйственной		продукции	
к	местным	условиям	среды	с	вне-
дрением	 доступных	 фрагментов	
точного	земледелия.	

Начиная	 со	 второй	 полови-
ны	 XX	 столетия	 и	 до	 настоящего	
времени,	 несмотря	 на	 увеличе-
ние	 натуральных	 и	 стоимостных	
показателей	 растениеводческой	
продукции,	 в	 секторе	 землеполь-
зования	 сельского	 хозяйства	 	 не	
все	 направления	 развиваются	 по-
ложительно	 относительно	 есте-
ственного	 плодородия	 почвы.			
Такое	состояние	в	земледелии,	на	
наш	 взгляд,	 связано	 не	 только	 с	
развитием	 агрономической	 нау-
ки	 и,	 соответственно,	 передовой	
практики,	 но	 и	 в	 известной	 мере	
с	 историко-политическими	 собы-
тиями	в	стране.			

На	 сегодняшний	 день	 многие	
хозяйственники	 Кубани	 на	 своих	
полях	 применяют	 систему	 обра-
ботки	 почвы	 на	 разную	 глубину	
без	оборота	пласта.	Это		предусма-
тривает	 полный	 отказ	 от	 отваль-
ной	обработки	почвы	и	переход	на	
систему		обработки	на	разную	глу-
бину		без	оборота	пласта	и	No-till.	
Хозяйственники	 отдают	 предпо-
чтение	 таким	 системам	 земледе-
лия,	 потому	 что	 они	 спсобствуют		
накоплению	 влаги,	 энерго-	 и	 ре-
сурсосбережению	 (см.	 рис.).	 Как	
известно,	 фактор	 обеспеченности	
растений	 влагой,	 которая	 в	 усло-
виях	 юга	 России	 всегда	 находит-
ся	 в	 первом	 минимуме	 в	 летний	
период,	 является	 основным.	 Без-
отвальная	 система	 даёт	 возмож-
ность	 накапливать	 в	 слое	 почвы	
(0–200	 см)	 больше	 влаги	 по	 срав-
нению	 с	 отвальной	 обработкой	
на	структурированных	и	водопро-
ницаемых	 почвах.	 В	 структурных	
почвах	 с	 невысокой	 плотностью	
сложения	могут	создаваться	благо-
приятные	условия	для	накопления	
продуктивной	влаги	при	сокраще-
нии	 затрат	 на	 обработку.	 По	 дан-
ным	 академика	 	 В.И.	 Кирюшина	
[9],	 пропаганда	 No-till	 	 наиболее	
активно	ведётся	из	Аргентины,	где	
складываются	именно	такие	усло-
вия,	 особенно	 при	 возделывании	
кукурузы	и	сорго.	

Наряду	 с	 положительными	 ха-
рактеристиками	 безотвальной	 си-
стемы	основной	обработки	почвы	
исследования,	 проведённые	 учё-
ными	 КубГАУ	 под	 руководством	
академика	 Н.Г.	 Малюга,	 док-
тора	 сельскохозяйственных	 	 наук	
В.С.	 Горковенко	 и	 ряда	 других	
учёных,	выявили	и	отрицательные	
результаты,	полученные	в	ходе	ра-
бот	 по	 установлению	 сравнитель-
ного	 влияния	 различных	 систем	
основной	обработки	на		показате-
ли	состояния	почвы.	Так,	при	без-
отвальной	системе	основной	обра-
ботки,	как	и	при	других	системах,	
урожайность	 сельскохозяйствен-
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ных	 культур	 контролируется,	 по	
данным	 профессора	 Д.	 Шпаара,	
в	 основном	 количеством	 и	 каче-
ством	 вносимых	 минеральных	
туков	 от	 15	 до	 30	 %.	 Однако	 при	
внесении	 фосфорно-калийных	
удобрений	 в	 поверхностный	 слой	
(10–12	 см)	 под	 предпосевную	
культивацию,	 дискование	 или	
другие	виды	обработки	почвы	эф-
фективность	 этих	 дорогостоящих	
удобрений	 существенно	 снижает-
ся	 за	 счёт	 их	 перехода	 в	 неусвоя-
емые	 формы	 (химическое	 погло-
щение	Р2О5	и	К2О)	в	условиях,	где	
почва	неоднократно	пересыхает	и	
увлажняется	[2,	11].	Поэтому	вне-

сение	этих	удобрений	в	более	глу-
бокие	 слои	 почвы	 целесообразно,	
особенно	под	технические	культу-
ры.	

Зависимость инфекционного 
потенциала почвы от системы 
почвообработки
Система	 обработки	 почвы	 вы-

полняет	 большую	 роль	 в	 форми-
ровании	 и	 накоплении	 почвен-
ного	инфекционного	потенциала.	
Так,	 максимальное	 количество	
грибов	 рода	 Fusarium spp.	 фор-
мируется	 при	 «нулевой»	 (No-till)	
и	 поверхностной	 системах	 ос-
новной	 обработки	 почвы.	 При	

Влияние традиционной отвальной и консервирующей обработки почвы 
 на экологические и экономические показатели  [7]

Традиционная	отвальная	
 обработка	почвы

Бесплужная,	консервирующая		
обработка	почвы

Оценка	показателей	по	5-балльной	шкале

Весеннее	прогревание	почвы

Засорённость	посевов	сельхоз	культур	

Накопление	влаги	в	слое	почвы,	200	см	

Ветровая	и	водная	эрозия	почвы

Сроки	посева	сахарной	свёклы

Заплывание	почвы

Биологическая	активность	почвы

Количество	структурообразующих	макроагрегатов	в	почве

Затраты	энергии

Полевая	всхожесть	семян	сахарной	свёклы

	

Начальный	рост

Урожайность	

Рентабельность	производства

классической	 отвальной	 с	 пери-
одическим	 глубоким	 рыхлением	
системе,	 предусматривающей	 за-
делку	 послеуборочных	 остатков	
в	 почву,	 содержание	 КОЕ	 грибов	
рода	 Fusarium spp.	 уменьшалось	 в	
2,5–3,0	 раза	 по	 сравнению	 с	 ну-
левой	 и	 безотвальной	 обработка-
ми.	 	Исследованиями	также	уста-
новлено,	 что	 доля	 супрессивных	
грибов	в	сапрофитном	комплексе	
увеличивается	в	2	раза	при	безот-
вальной	обработке	почвы	по	срав-
нению	 с	 нулевой.	 При	 классиче-
ской	 отвальной	 обработке	 этот	
показатель	 увеличивается	 более	
чем	 в	 шесть	 раз.	 Доминирование	
в	супрессивном	комплексе	грибов	
родов	 Penicillium spp.	 и	 Aspergillum 
spp.	при	поверхностной	и	особен-
но	при	«нулевой»	обработке	почвы	
является	 свидетельством	 «почво-
утомления»,	 тогда	 как	 при	 клас-
сической	 отвальной	 обработке	 в	
ризосфере	 кукурузы	 супресивные	
свойства	обусловлены	содержани-
ем	грибов	рода	Trichoderma spp	[1].		

Выводы
	1.	Необходимо	возродить	прове-

дение	 глубокого	 анализа	 каждого	
поля	для	изучения	агрохимическо-
го,	 агрофизического	 и	 фитосани-
тарного	состояния	почвы	в	разрезе	
каждого	поля	через	определённый	
период	(по	турам).

2.	 На	 основе	 аналитических	
данных	 следует	 составлять	 планы	
проведения	системы	основной	об-
работки	почвы	по	полям	севообо-
рота	для	определения	чередования	
классической	 обработки	 с	 разно-
глубинной	 без	 оборота	 пласта	 с	
периодическим	 глубоким	 рыхле-
нием	почвы	до	40	см.

3.	Рекомендуется	поэтапно	про-
вести	 подбор	 сельхоз	 машин	 и	
тракторов	 для	 выполнения	 тех-
нологических	 операций	 на	 каче-
ственном	 уровне.	 При	 подборе	
техники	 учесть	 необходимость	
внесения	минеральных	удобрений	
(Р2О5	 и	 К2О)	 в	 почву	 на	 глубину	
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не	менее	25	см	при	обработке	поч-
вы	без	оборота	пласта.	

Необходимо	 широко	 приме-
нять	 возделывание	 многолетних	
и	 однолетних	 трав	 в	 севообороте,	
максимально	использовать	равно-
мерное	 внесение	 в	 почву	 мелко	
измельчённых	 растительных	 по-
слеуборочных	 остатков.	 Для	 со-
хранения	 плодородия	 и	 восста-
новления	агрофизических	свойств	
почвы	 выращивать	 в	 севообороте	
сидеральные,	 а	 также	 промежу-
точные	культуры	–	горчицу	белую	
или	 яровой	 рапс.	 В	 хозяйствах,	
где	 имеются	 животноводческие	
комплексы,	 вносить	 в	 почву	 не	
только	навоз,	но	и	навозную	жижу	
(по	 необходимости	 	 разведённую	
водой),	 чтобы	 обеспечить	 насы-
щение	поч	вы	органическим	веще-
ством	–	источником	гумуса,	а	так-
же	восстановить	полезную	для	по-
чвы	биоту.

Важное	 место	 в	 общей	 техно-
логии	 возделывания	 сельскохо-
зяйственных	 культур	 при	 системе	
основной	 обработки	 почвы	 без	
оборота	пласта	должно	отводиться	
интегрированным	системам	защи-
ты	растений	от	вредных	объектов.	
Широко	 известно	 о	 возрастании	
численности	 сорняков,	 вредите-
лей	 и	 возбудителей	 болезней	 при	
обработке	 почвы	 не	 по	 классиче-
ской	системе.	Поэтому	доходность	
и	 рентабельность	 возделываемых		
культур	 в	 севообороте	 во	 многом	
будет	определяться	от	хозяйствен-
ной	эффективности	схем	химиче-
ской	и	биологической	защиты	рас-
тений.		
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Аннотация. Проведён исторический анализ естественного плодородия почв 
в Краснодарском крае. Установлено, что кубанские чернозёмы потеряли и 
продолжают терять своё естественное плодородие под влиянием антропогенного 
воздействия. Непременное условие пролонгированного естественного плодородия 
почвы – это ежегодное пополнение пахотного слоя расчётным количеством 
органики различного происхождения. С целью поддержания баланса между 
микроорганизмами и сохранения почвенных макроагрегатов предлагается 
чередовать разноглубинные обработки почвы без оборота пласта с классической 
отвальной системой обработки. Современные приёмы агротехники должны быть 
направлены на сведение к минимуму дефляционно-эрозийных процессов, что 
даёт возможность земледельцам защитить основное средство производства 
от разрушения и в то же время получать экономически запланированную 
продуктивность сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: дефляционно-эрозийные процессы, естественное плодородие, 
питательная среда почвы, разноглубинная обработка почвы, супрессивный 
комплекс грибов, органическое вещество почвы.
Summary. A historical analysis of the natural fertility of soils in the Krasnodar area has 
been carried out. It is established that the Kuban black soils have lost and continue 
to lose their natural fertility under the influence of anthropogenic impact. An essential 
condition for prolonged natural soil fertility is the annual replenishment of the arable layer 
with an estimated amount of organic material of various origins. In order to maintain a 
balance between microorganisms and preserve soil macroaggregates, it is proposed 
to alternate multi-depth classical tillage with a no-till treatment. Modern agricultural 
techniques should be aimed at reduction of the deflationary erosion processes, which 
makes it possible for farmers to protect the soils from destruction, and at the same time 

to obtain economically planned productivity of agricultural products.
Keywords: deflationary erosion processes, natural fertility, soil nutrient medium, multi-
depth tillage, suppressive complex of fungi, soil organic matter.


