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Введение. В группе зернобобовых культур опре-
деленный интерес у товаропроизводителей занимает 
нут, который является лидером по засухоустойчиво-
сти и жаростойкости. В народном хозяйстве он ши-
роко используется для питания человека и как корм 
для животных (Коломейченко, 2007).

Кроме того, это один из лучших предшествен-
ников для ведущей зерновой культуры Дона – ози-
мой пшеницы, поскольку обладает уникальной спо-
собностью в симбиозе с клубеньковыми бактериями 
накапливать в почве азот, повышая ее плодородие 
(Пимонов и др., 2010).

В мировом производстве под посевами нута заня-
то более 11 млн га при средней урожайности 0,8 т/га.  
В России эта культура в большей степени распро-
странена в степной и сухостепной зонах (Северный 
Кавказ, Калмыкия, Волгоградская и Астраханская об-
ласти). 

Нут считается теплолюбивой культурой, но обла-
дает высокой холодоустойчивостью. Его семена начи-
нают медленно набухать (при этом необходимо боль-
шое количество влаги) и прорастать при температуре 
2…5 °С. Всходы могут выдерживать кратковременные 
заморозки до –5 °С (Коренев и др., 1990).

Во время цветения и завязывания бобов тре-
буется повышенная температура. При дождливой 
и пасмурной погоде нут может поражаться различ-
ными болезнями типа аскохитоза, фузариоза и дру-
гих (Булынцев и др., 2015). Такая погода отрицатель-
но влияет на процесс опыления и завязывания бобов. 
Отличительной особенностью культуры является 
то, что бобы при созревании не растрескиваются 
и не рассыпаются по полю в виде потерь, а это счи-

тается важным элементом при механизированных 
операциях по уходу за растениями и уборке урожая. 
Изучение факторов, влияющих на рост, развитие 
и урожайность культуры в различных зонах возде-
лывания, остается актуальным и в настоящее время 
(Акулов и Беляева, 2015).

Целью исследований являлось изучение влия-
ние динамики водного и пищевого режимов почвы 
на урожайность нута в условиях Ростовской об- 
ласти.

Материалы и методы исследований. Полевые 
опыты проводили в 2012–2016 гг. в лаборатории тех-
нологии возделывания пропашных культур ФГБНУ 
«АНЦ «Донской», расположенного в южной зоне 
Ростовской области (г. Зерноград). Зона расположе-
ния характеризуется засушливым климатом с недо-
статочным и неустойчивым увлажнением с умеренно 
холодной зимой и жарким летом. Среднегодовое ко-
личество осадков составляет 582,4 мм, а среднемно-
голетняя температура воздуха – 10,2 °С (Гриценко, 
2005; Васильченко и др., 2017).

Почвы опытных участков представлены черно-
земом обыкновенным карбонатным тяжелосуглини-
стым со следующими агрохимическими показателями 
пахотного слоя почвы: гумус – 3,0–3,2%; pH 6,9–7,0; 
P2O5 – 18–25; K2O – 350–400 мг/кг.

Объектом исследований был районирован-
ный по области сорт нута Волгоградский 10. 
Предшественник – озимая пшеница. 

Посев нута осуществляли в оптимальные сро-
ки сеялкой СН-16 с нормой высева 900 тыс. всхо-
жих семян/га. Способ посева обычный рядовой 
с шириной междурядий 15 см. Площадь учетной де-

Среди зернобобовых культур нут является самой засухоустойчивой и жаростойкой культурой. Однако урожайность 
его в условиях Ростовской области значительно зависит от обеспеченности почвы влагой и элементами питания. Полевые 
опыты проводили в 2012–2016 гг. в лаборатории технологии возделывания пропашных культур ФГБНУ «АНЦ «Донской», рас-
положенного в южной зоне Ростовской области (г. Зерноград). Исследования показали, что в благоприятные по увлажнениям 
годы его урожайность может достигать 2,06 т/га, а в засушливые бывает значительно меньше – 1,34–1,54 т/га. 

Установлена положительная зависимость урожайности нута от запасов продуктивной влаги в почве и доступных форм 
элементов питания. Наибольшей корреляционная связь по запасам влаги в пахотном слое почвы отмечалась в фазе цвете-
ния (r = 0,63), в метровом слое в фазе всходов (r = 0,59). Более высокие коэффициенты корреляции между урожайностью 
нута и содержанием в слое почвы 0–30 см нитратного азота (r = 0,63) и обменного калия (r = 0,64) были установлены в фазе 
всходов, а подвижного фосфора (r = 0,76) – в фазе цветения. 

Ключевые слова: нут, урожайность, продуктивная влага, нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий.
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Among all legumes chickpea is the most resistant and tolerant to heat and drought. But its productivity in the Rostov region is 
significantly dependent on soil water and nutrition elements content. The field trials were carried out in 2012–2016 in the laboratory 
of the cultivation technology of row crops in the FSBSI Agricultural Research Center ‘Donskoyʼ, located in the southern part of the 
Rostov region (town of Zernograd). The study showed that in the years with sufficient water content in soil chickpea productivity can 
reach 2.06 t/ha, in the years of drought productivity reduces to 1.34–1.54 t/ha. There has been determined a positive dependence of 
productivity on the reserves of productive moisture and available nutrition elements in the soil. The flowering (r = 0.63) and the germ 
phases (r = 0.59) in a meter soil layer showed the largest correlation between productivity and water reserves in soil. The largest 
coefficients of correlation between chickpea productivity and nitrate nitrogen (r = 0.63) and changeable potassium (r = 0.64) content 
in soil layer of 0–30 cm have been noted in the germ phase and mobile phosphorus (r = 0.76) content in soil layer of 0–30 cm have 
been noted in the flowering phase.

Keywords: chickpea, productivity, productive moisture, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable potassium.
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Рис. 1. Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0–30 см 
под нутом, мм (2012–2016 гг.)

Fig. 1. Dynamics of productive moisture in soil layer of 0–30 cm 
under chickpea, mm (2012–2016)

лянки – 50 м2, повторность четырехкратная. Полевые 
исследования и анализы почвы проводили с исполь-
зованием современных методик (Алабушев, 2015; 
Доспехов,1985).

Результаты и их обсуждение. Гидротермические 
условия являются одним из главных факторов на-
копления продуктивной влаги в почве и поступле-
ния основных элементов питания в растения культу-
ры. Поэтому в период проведения опытов они имели 
большие различия в течение вегетации культуры. Так, 
2012 и 2013 гг. были засушливыми и неблагоприятны-
ми для роста и развития культуры нута (ГТК периода 
вегетации – 0,8), а 2015 г. наиболее благоприятным 
и влажным (ГТК периода вегетации – 1,4).

В южной зоне Ростовской области – зоне неустой-
чивого увлажнения – обеспеченность почвы продук-
тивной влагой в наиболее востребованный период 
развития для возделываемой культуры имеет перво-
степенное значение при формировании урожайности. 
В этих условиях запасы продуктивной влаги в почве 
определяют величину урожая.

В наших опытах во все годы исследований наи-
большие запасы продуктивной влаги в почве как в па-
хотном, так и в метровом слое были наибольшими 
в фазе всходов. Затем по мере роста и развития рас-
тений и потребления влаги нутом для формирования 
урожая они снижались, достигая своего минимума 
в фазе полной спелости (рис. 1–2).

Рис. 2. Динамика продуктивной влаги в слое почвы  
0–100 см под нутом, мм (2012–2016 гг.)

Fig. 2. Dynamics of productive moisture in soil layer  
of 0–100 cm under chickpea, mm (2012–2016)

Максимальные запасы продуктивной влаги 
в пахотном (45,8 мм) и метровом (123,0 мм) слоях 
почвы в фазе всходов отмечались в более урожай-
ном для нута 2015 г. Наименьшее количество про-
дуктивной влаги было отмечено в менее урожайные 
и засушливые 2012 и 2013 гг. Здесь оно составило 
соответственно в пахотном слое 24,8 и 25,1 мм и в ме-
тровом – 80,1 и 76,2 мм.

Аналогичные данные были получены и в фазе 
цветения нута: в благоприятном 2015-м 38,7 мм про-
тив 3,6 и 12,6 мм в засушливые 2012 и 2013 гг. в пахот-
ном слое, а в метровом – 68,7 мм против 6,0 и 34,0 мм. 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что в благоприятные по увлажнению годы создаются 
лучшие условия для роста и развития растений нута, 
и особенно для налива и созревания бобов. 

К наступлению полной спелости растений во все 
годы исследований показатель продуктивной влаги 
снижался практически до нуля по всему профилю по-
чвы, за небольшим исключением в 2015 г., что объяс-
няется выпавшими осадками в этот период. 

В процессе исследований была установлена кор-
реляционная зависимость урожайности нута от запа-
сов продуктивной влаги в пахотном и метровом слоях 
почвы. В слое почвы 0–30 см наибольшая эта связь 
выражена коэффициентом корреляции в фазе цвете-
ния (r = 0,63), а в слое почвы 0–100 см – в фазе всхо-
дов (r = 0,59). 

Максимальная урожайность нута была получена 
в благоприятном по увлажнению 2015-м – 2,06 т/га. 
Минимальной она была в засушливые 2012 и 2013 гг. – 
1,54 и 1,34 т/га соответственно (рис. 3).

С почвенным раствором растения получают пи-
тательные вещества, необходимые для формиро-
вания урожайности. При недостатке влаги в почве 
большая часть усваиваемых форм элементов пита-

ния не может поступить в растения и поэтому стано-
вится не востребованной растениями нута и остает-
ся в почве для последующих культур севооборота, 
а часть из них переходит в недоступные для расте-
ний формы. 

Рис. 3. Урожайность нута за период изучения  
(2012–2016 гг.)

Fig.3. Chickpea productivity during the period of study 
(2012–2016)

В наших исследованиях динамика содержания 
элементов питания в почве была различной и зависе-
ла от сложившихся метеоусловий года. Наибольшее 
содержание всех изучаемых элементов питания 
в слое почвы 0–30 см в фазе всходов было отмечено 
в наиболее урожайном 2015 г.: N-NO3 – 13,5; P2O5 – 
22,8; K2O – 350 мг/кг, а наименьшее – в засушливые 
2012 и 2013 гг.: N-NO3 – 10,1 и 10,3; P2O5 – 21,7 и 21,5; 
K2O – 342 и 337 мг/кг соответственно (рис. 4).
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Усвоение всех питательных веществ во все годы 
исследований на формирование урожайности нута 
продолжалось до полной спелости, где и достигало 
своего минимума. Однако темпы поглощения элемен-
тов питания из почвы, а также их величина зависели 
от запаса влаги в почве в разрезе изучаемых лет. 

Так, если в благоприятном по увлажнению 2015 г. 
потребление N-NO3 из почвы на формирование уро-
жая от всходов до полной спелости составило 6,8 мг/
кг, то в засушливые 2012 и 2013 гг. значительно мень-
ше – 2,1 и 2,4 мг/кг почвы соответственно. 

Аналогичная закономерность отмечается и по по-
глощению P2O5 – 4,5 мг/кг против 1,0 и 0,9 мг/кг, а также 
K2O – 29,0 против 10,0 и 5,0 мг/кг почвы соответствен-
но. Из представленных данных видно, что в благопри-
ятные по увлажнению годы темпы и количество по-
требления элементов питания из почвы значительно 
выше, чем в засушливые, что и объясняет уровень по-
лученной урожайности нута. 

Проведение корреляционного анализа показа-
ло положительную связь урожайности нута с содер-
жанием элементов питания в пахотном слое почвы. 
Наиболее высокой по нитратному азоту (r = 0,63) 
и обменному калию (r = 0,64) она была в фазе всхо-
дов, а по подвижному фосфору – в фазе цветения 
(r = 0,76).

Выводы
1. В условиях южной зоны Ростовской области 

урожайность нута сорта Волгоградский 10 в значи-
тельной степени зависит от обеспеченности почвы 
продуктивной влагой и доступными формами элемен-
тов питания. При этом в благоприятные по увлажне-
нию годы его урожайность составляла 2,06 т/га против 
1,34–1,54 т/га – в засушливые.

2. Установлена корреляционная зависимость уро-
жайности нута от запасов продуктивной влаги и эле-
ментов питания в почве. Наибольшей эта связь по за-
пасам влаги в пахотном слое была в фазе цветения 
(r = 0,63), в метровом слое – в фазе всходов (r = 0,59). 
Максимальными коэффициенты корреляции меж-
ду урожайностью нута и содержанием в слое почвы 
0–30 см нитратного азота (r = 0,63) и обменного калия 
(r = 0,64) были в фазе всходов, а подвижного фосфо-
ра (r = 0,76) – в фазе цветения.

3. Темпы поглощения элементов питания из по-
чвы на формирование урожайности, а также их вели-
чина значительно выше в благоприятные по увлажне-
нию годы, чем в засушливые.

Рис. 4. Динамика содержания элементов питания под нутом 
в слое почвы 0–30 см, мг/кг

Fig. 4. Dynamics of the content of nutrition elements in soil 
layer of 0–30 cm under chickpea, mg/kg
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА ПРЕРИЯ  
НА ЧЕРНОЗЕМАХ ОБЫКНОВЕННЫХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Н. Ильинская, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник,  
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ФГБНУ ФРАНЦ
346735, Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Рассвет, ул. Институтская, 1 

В статье рассмотрены вопросы экологической устойчивости ячменя ярового (сорт Прерия), возделываемого на чер-
ноземах обыкновенных среднеэродированных в условиях Ростовской области. Среди ранних яровых зерновых культур яч-
мень дает наиболее высокие и устойчивые урожаи при точном соблюдении современных технологий возделывания. Однако, 
несмотря на довольно благоприятные для этой культуры почвенно-климатические условия, его урожайность в области все 
еще низкая, неустойчива по годам и в среднем составляет 1,5–2,8 т/га. В решении этой проблемы большая роль отводится 
экологической устойчивости сельскохозяйственных культур, которая предполагает способность агроэкосистемы сохранять 
свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних и внутренних факторов. Высокая урожайность 
и стабильность ярового ячменя могут быть обеспечены с помощью комплексного подхода, включающего совершенствова-
ние различных агроприемов возделывания этой культуры – эффективных севооборотов, систем обработки почвы, систем 
удобрения. Исследования проводились в многофакторном стационарном опыте, расположенном на склоне балки Большой 
Лог Аксайского района Ростовской области, в 2007–2016 гг. В результате исследований установлено, что выращивание яч-
меня ярового сорта Прерия экологически стабильно в пятипольном севообороте, структура которого включает горох, озимую 
пшеницу, подсолнечник и многолетние травы, при отвальной основной обработке почвы на фоне минеральных удобрений 
N90Р40К90 кг д. в. на 1 га, что обеспечивает минимальную вариабельность урожайности (10%) и наивысший коэффициент 
экологической устойчивости изучаемого сорта (0,58). 

При наличии чистого пара в севообороте необходимо применять чизельную основную обработку почвы, обеспечиваю-
щую экологическую устойчивость ячменя лишь при внесении повышенной нормы минеральных удобрений. В структуре се-
вооборота наличие 40% многолетних трав нивелирует влияние основной обработки почвы, при этом значительное влияние 
оказывает фон минерального питания (до 50–76%). 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, урожайность, экологическая устойчивость, черноземы обыкновенные, фон 
минерального питания.

ECOLOGICAL TOLERANCE OF THE SPRING BARLEY VARIETY ‘PRERIYA’  
ON THE BLACKEARTH (CHERNOZEM) OF THE ROSTOV REGION
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The article considers ecological stability of spring barley (the variety ‘Prerie’), cultivated on blackearth (chernozems), ordinary, 
medium eroded soils in the Rostov region. Among the early spring grain crops, barley gives the highest and most stable yields with 
strict adherence to all cultivation technologies. However, despite the favourable soil-climatic conditions for this grain crop, its produc-
tivity in the region is still low and unstable over the years, and on average is 1.5–2.8 t/ha. Solving the problem, the ecological stability 


