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Аннотация. Изучалось влияние последней возделываемой культуры на видовое 

разнообразие и продуктивность краткосрочной (3-х летней) залежи при прекращении 

интенсивного использования пашни. Исследования проведены на базе многолетнего полевого 

земледельческого опыта, часть вариантов которого оставлена на естественное зарастание. 

Установлено, что последняя культура севооборота оказывает значительное влияние на 

видовой состав формирующейся краткосрочной залежи только в первый год зарастания. Во 

второй и третий год — количество и виды растений формирующегося фитоценоза 

определяются сорной растительностью и представлены наиболее распространенными их 

видами на данной территории. По мере формирования ценоза увеличивается доля 

многолетних видов растений в составе травостоя краткосрочной залежи и сокращение 

однолетних видов. На третий год зарастания в травостое появляются типичные растения, 

встречающиеся на лесных опушках и в лесу, в том числе древесно–кустарниковая 

растительность. Продуктивность зеленой массы травянистых растений уже на второй год 

зарастания резко снижается и уже мало зависит от исходной культуры севооборота. 

 

Abstract. The effect of the last cultivated crop on the species diversity and productivity of 

a short-term (three-year) deposit was studied when the intensive use of arable land was stopped. 

The studies were carried out on the basis of many years of field agricultural experience, some of 

the variants of which were left for natural overgrowing. It is established that the last crop rotation 

has a significant impact on the species composition of the emerging short-term deposit only in 
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the first year of overgrowing. In the second and third year, the number and types of plants in 

the developing phytocenosis are determined by weeds and are represented by their most common 

species in a given territory. As costs forms, the share of perennial plant species in the composition 

of herbage in the short-term fallow and reduction of annual species increases. In the third year of 

overgrowing, typical plants occur on forest edges and in the forest, including tree-shrub vegetation, 

appear in the herbage. The productivity of green mass of herbaceous plants already in the second 

year of overgrowing is sharply reduced and already depends little on the initial crop of crop 

rotation. 

 

Ключевые слова: залежные земли, период зарастания, биоценоз, продуктивность. 

 

Keywords: fallow lands, the period of overgrowing, biocenosis, productivity. 

 

Введение 

По данным официальной статистики, в настоящее время 18,1% сельскохозяйственных 

угодий РФ не используется в сельском хозяйстве (1–2).  

Большая часть не используемых земель располагается в Нечерноземной зоне РФ. 

Только в Удмуртской Республике, начиная с 90-х годов прошлого столетия, посевные 

площади всех категорий хозяйств сократились на 23,6% (3–4). При этом основная часть 

земель перешла в категорию залежных.  

В последнее время не только широко обсуждается вопрос вовлечения залежных земель 

в активное сельскохозяйственное использование, но и наметился небольшой рост площади 

пашни. На территории Удмуртской Республики в 2018 г. тоже отслеживалась положительная 

динамика — площадь посевных площадей всех категорий хозяйств увеличилась на 0,3% по 

сравнению с предыдущим годом, за счет крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей (рост на 8,5%) (4). Все это определяет высокую степень 

актуальности разработки эффективных технологий освоения залежных земель, что, в свою 

очередь, требует наличия объективной информации об изменении свойств почв и их 

растительного покрова в процессе зарастания.  

Прекращение обработки пашни определяет формирование новых, постагрогенных 

фитоценозов, динамика видового разнообразия которых определяется предыдущим режимом 

использования, последней возделываемой культурой в севообороте, первоначальным 

уровнем почвенного плодородия, накопленными в почвах семенами сорных и культурных 

растений, различиями биоклиматических зон и другими факторами [7–8].  

Формирующийся травянистый состав «молодой» залежи, сменяющийся травяно-

кустарничковой растительностью, а далее древостоем, обусловливает значительные 

изменения основных физических, химических и биологических свойств почв, затрагивающие 

пахотный слой и незначительные изменения подпахотного слоя [1–3, 5–6, 10–13].  

Характер и направленность этих изменений определяется самыми разнообразными 

факторами, механизм действия которых недостаточно изучен. 

Рядом исследователей доказана взаимосвязь между растительностью и свойствами 

почвы в ходе постагрогенеза, которое осуществляется через количество и характер 

поступления растительного опада [10–12, 14–18]. 

Цель работы — изучить влияние последней возделываемой культуры на видовое 

разнообразие и продуктивность краткосрочной залежи при прекращении интенсивного 

использования пашни. 
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Материал и методы исследования 

Исследования проведены на базе многолетнего полевого опыта сектора земледелия 

Удмуртского НИИСХ, в котором в течение трех ротаций семипольного парозернотравяного 

севооборота изучались разные виды паров, различные биоресурсы и минеральные 

удобрения. С 2014 г. один из блоков полевого опыта оставлен для естественного зарастания 

(смоделирована краткосрочная залежь) с перспективой вовлечения в севооборот через три и 

семь лет. Для зарастания были оставлены варианты: чистый пар, клевер I г. п. (навоз КРС 

60 т/га, внесенный в 2007 г.), горчица, клевер I г. п. (навоз КРС 90 т/га, внесенный в 2007 г.), 

викоовсяная смесь.  

Геоботаническое описание растительности проводили с использованием числового 

метода абсолютного учета в период максимального развития растительности, приходящееся 

по годам на конец июля — начало августа на учетных площадках размером 18×8 м (144 м
2
) 

[4].  

Кроме описания проводили отбор надземной биомассы травянистой растительности 

методом укосов с разбором по видам, определением массовой доли каждого вида в укосе и 

определением продуктивности с учетных площадок 50×50 см, заложенных рендомезировано 

в четырехкратной повторности. После определения ботанического состава и продуктивности 

сорных растений отобраны почвенные образцы по слоям 0–10, 10–20 см и проанализированы 

в биохимической лаборатории Удмуртского НИИСХ стандартными методами.  

 

Результаты и обсуждение 

Изучение сорно–рудеральных растений краткосрочной залежи проводилось на 

агродерново-подзолистой среднесуглинистой почве опытного участка, которая по 

агрохимическим характеристикам относилась к средне- и высокооккультуренным: 

содержание гумуса колебалось от 1,65 до 2,53%, обеспеченность подвижным фосфором по 

Кирсанову — от высокого до очень высокого, обменным калием — от среднего до высокого, 

обменная кислотность — от слабокислой до близкой к нейтральной. 

После прекращения механических обработок почвы травянистый покров залежи 

первого года зарастания определялся, как сорной растительностью, так и видом последней 

возделываемой культуры (Таблица). Количество произрастающих видов по фонам 

исследований составляло от пяти до девяти. Преобладающими видами проектного 

травянистого покрытия оставались культурные растения, возделываемые в прошлом году в 

севообороте — клевер розовый (Trifolium hybridum L.), занимающий до 87,8% проектного 

покрытия травостоя, горчица белая (Sinapis alba L.) — до 85,4%, овес посевной (Avena 

sativa L.) — до 76,0%, вика посевная (Vicia sativa L.) — до 10,1%. В варианте с чистым паром 

в составе травостоя резко преобладала звездчатка средняя (Stellаria mеdia L.), доля которой в 

травостое составила 89,8%. Возделываемая культура оказала влияние и на количество 

однолетних и многолетних растений формирующегося ценоза. Доля видов травянистых 

растений краткосрочной залежи, в зависимости от последней парозанимающей культуры 

севооборота, указывает на превышение видов однолетних растений над многолетними в 

вариантах после чистого пара, выращивания однолетних горчицы и вико-овса — на 20,0 … 

42,8%. После клевера I г. п. в составе травостоя превышение однолетних было менее 

выражено — на 11,2 … 15,2%.  
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Таблица. 

ДОЛЯ ВИДОВ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ЗАЛЕЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕДНЕЙ ПАРОЗАНИМАЮЩЕЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕВООБОРОТА, % 

 

Парозанимающая 

культура — фон 

(2014 г.) 

Вид растений 

Год залежи 

1 

(2015 г.) 

2 

(2016 г.) 

3 

(2017 г.) 

Чистый пар 
однолетние 60,0 25,0 16,7 

многолетние 40,0 75,0 83,3 

Клевер I г. п. 

(навоз КРС 60 т/га) 

однолетние 55,6 60,0 60,0 

многолетние 44,4 40,0 40,0 

Горчица 
однолетние 71,4 50,0 28,6 

многолетние 28,6 50,0 71,4 

Клевер I г. п. 

(навоз КРС 90 т/га) 

однолетние 57,1 25,0 16,7 

многолетние 42,9 75,0 83,3 

Викоовсяная смесь 
однолетние 62,5 40,0 33,3 

многолетние 37,5 60,0 66,7 

 

Кроме культурных растений, видовой состав травостоя на формирующейся залежи был 

представлен наиболее распространенными для условий Удмуртской Республики, 

относящейся к южно–таежной подзоне, однолетними сорными растениями: звездчаткой 

средней (Stellаria mеdia L.), ромашкой лекарственной (Matricaria chamomilla L.), 

пикульником красивым (Galeopsis speciosa Mill), марью обыкновенной (Chenopоdium аlbum 

L.), амарантом запрокинутым (Amaranthus retroflexus L.) и многолетними — осотом полевым 

(Sоnchus arvеnsis L.), цикорием обыкновенным (Cichоrium intybus L.), полынью 

обыкновенной (Artemisia vulgаris L.), кострецом безостым (Brоmus inеrmis Leyss.), вьюнком 

полевым (Convоlvulus arvеnsis L.), подорожником средним (Plantаgo mеdia L.). 

На второй год зарастания общее количество видов сорных растений по вариантам 

исследования составляло от четырех до шести. Произошло снижение в составе травостоя 

культурных растений — клевера розового (Trifolium hybridum L.) на 33,1 и 65,0%, горчица 

белая (Sinapis alba L.) овес посевной (Avena sativa L.) и вика посевная (Vicia sativa L.) 

полностью выпали из травостоя. Проектное покрытие клевера лугового (Trifolium hybridum 

L.) на третий год использования составило по вариантам до 30%. 

Доля однолетних видов растений в составе травостоя значительно снизилось (на 21,4 … 

35,0%), а многолетних увеличилось (на 21,4 … 25,0%). Исключение составил вариант: клевер 

I г. п. (навоз КРС 60 т/га), где значительно преобладала в травянистом покрове ромашка 

лекарственная (Matricaria chamomilla L.).   

В составе травостоя произошла видовая дифференциация по исследуемым вариантам. 

В варианте с исходным чистым паром в 2016 г. однолетние растения представлены ромашкой 

лекарственной (Matricaria chamomilla L.), горцем птичьим (Polygonum aviculare L.), 

многолетние — полынью обыкновенной (Artemisia vulgaris L.), осотом полевым (Sоnchus 

arvеnsis L.). В варианте клевер I г. п. (навоз КРС 60 т/га) в составе травостоя обнаружены 

однолетние: ромашка лекарственна (Matricaria chamomilla L.), марь белая (Chenopodium 

album L.), аистник цикутный (Erodium cicutarium L.); из многолетних: щавель конский 

(Rumex confertus Willd). В варианте с горчицей: однолетние — марь белая (Chenopodium 

album L.), ромашка лекарственна (Matricaria chamomilla L.), пастушья сумка (Capsella bursa-
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pastoris L.); многолетние — осот полевой (Sоnchus arvеnsis L.), вьюнок полевой (Convolvulus 

arvensis L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.).  

В варианте I г. п. (навоз КРС 90 т/га) в составе травостоя преобладала ромашка 

лекарственная (Matricaria chamomilla L.), из многолетних — незначительное количество 

льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris Mill.), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.). 

В варианте викоовсяная смесь видовой состав представлен однолетними — марь белая 

(Chenopodium album L.), ромашка лекарственна (Matricaria chamomilla L.), мелколепестник 

канадский (Erigeron canadensis L.) и многолетними — осот полевой (Sоnchus arvеnsis L.), 

полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.). 

На третий год зарастания общее количество видов сорных растений в составе травостоя 

по фонам исследования возросло до двенадцати. Доля однолетних видов растений по 

сравнению со вторым годом залежи дополнительно снизилось на 6,1 … 21,4%.  

По вариантам наблюдалось преобладание многолетников над однолетниками на 32,8 … 

66,6%. В составе травостоя, кроме сорно–рудеральных растений, появились растения, 

встречающиеся на лесных опушках и в лесу: незабудка лесная (Myosotis sylvatica Ehrh. Ex 

Hoffmann), клевер красный (Trifolium rubens L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 

millefolium L.), пырей ползучий (Elytrigia repens L.), подорожник большой (Plantago major 

L.). Так же следует отметить появление поросли клена ясенелистного (Acer negundo L.), 

защитная лесополоса, из которого располагалась на расстоянии 250 м от опытного участка. 

Вклад видов растений в продуктивность краткосрочной залежи представлен на Рисунке 

1. В первый год зарастания (2015 г.) отчетливо просматривалось влияние последней культуры 

севооборота на продуктивность залежных земель. В вариантах с клеверами, вклад клевера II 

г. п. составил до 81,3% от общей продуктивности растений. Та же картина наблюдалась при 

выращивании однолетних культур.  

 

В результате самосева в варианте с горчицей в видовом составе трав первого года 

залежи она занимала до 85,4%, в варианте с викоовсяной смесью — овес в составе 

травосмеси занимал 76,0% и вика — 9,8%. На второй год зарастания (2016 г.) произошло 

полное выпадение из травостоя горчицы, вики и овса, доля клевера уменьшилась до 14,3 … 

28,6%. Наблюдалась тенденция увеличения вклада многолетних трав в продуктивность 

формирующего фитоценоза. На третий год исследований (2016 г.) данная тенденция 

подтвердилась, вклад многолетних видов в продуктивность достигал от 63,9% до 91,3%. 

Учет надземной биомассы травянистой растительности, проведенный методом укосов, 

показал, что наибольшая продуктивность залежных земель в первый год зарастания 

отмечалась при выращивании клевера, особенно на фоне внесения 90 т/га навоза один раз за 

ротацию (Рисунок 2). Во второй и третий год зарастания наблюдалось резкое снижение 

продуктивности в 1,7 … 3,9 раза, обусловленное выпадением культурных 

сельскохозяйственных растений и их сменой сорной травянистой растительностью. Влияние 

последней культуры севооборота на продуктивность формирующего ценоза краткосрочной 

залежи не оказало выраженного влияния, ввиду действия каких-то внешних факторов, 

требующих дополнительного изучения. 
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Рисунок 1. Вклад видов травянистых растений в продуктивность краткосрочной залежи в 

зависимости от последней культуры севооборота (последняя парозанимающая культура: 1 — чистый 

пар, 2 — клевер I г. п. (навоз 60 т/га), 3 — горчица, 4 — клевер I г. п. (навоз 90 т/га), 5 — викоовсяная 

смесь). Обозначение: синий цвет — однолетние, оранжевый — многолетние, серый — прочие. 

 

 

 
Рисунок 2. Продуктивность краткосрочной залежи (1 — чистый пар, 2 — клевер I г. п. (навоз 60 

т/га), 3 — горчица, 4 — клевер I г. п. (навоз 90 т/га), 5 — викоовсяная смесь), ц з. м./га. 

 

 

Выводы 

1. Последняя культура севооборота оказывает значительное влияние на видовой состав 

формирующейся краткосрочной залежи только в первый год зарастания. Во второй и третий 

год зарастания количество и виды растений формирующегося фитоценоза  определяются 

сорной растительностью и представлены наиболее распространенными их видами на данной 

территории.  

2. В первый год зарастания в видовом составе травянистых растений преобладают 

культурные виды, которые являлись предшественниками залежи. По мере формирования 
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ценоза увеличивается доля многолетних видов растений в составе травостоя краткосрочной 

залежи и сокращение однолетних видов. На третий год зарастания, кроме сорно-рудеральных 

растений, стали появляются типичные растения, встречающиеся на лесных опушках и в лесу, 

в том числе древесно–кустарниковая растительность.  

3. Продуктивность зеленой массы травянистых растений уже на второй год зарастания 

резко снижается и уже мало зависит от исходной культуры севооборота.  
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