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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ТОРФЯНИСТО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ НА ВОДНО-ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ 

И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 1 

 

Цель исследования – установить влияние глубины вспашки торфянисто-глеевой почвы на 

водный и температурный режим, урожайность картофеля. Изучение влияния глубины обработ-

ки торфянисто-глеевой почвы на водно-тепловой режим и урожайность картофеля проводили в 

2014–2016 гг. на низинном болоте Тарманское в лесостепной зоне Северного Зауралья. В ре-

зультате исследования установлено снижение влагоемкости в 0,2-метровом слое торфянисто-

глеевой почвы на 17,2–34,7 %. Этому способствовало обогащение минеральным грунтом при 

вспашке на глубину 0,27–0,37 м. На глубине 0,2–0,4 м влагоемкость увеличилась на 5,5–13,4 % за 

счет органического вещества торфа. Глубокая вспашка (0,37 м) обеспечила увеличение запасов 

влаги в слое 0,5 м с 0,6 НВ на контроле (0,22 м) до верхнего предела оптимума (0,9 НВ). В нижней 

части почвенного профиля (0,6–1,0 м) запасы влаги не зависели от глубины вспашки. Макси-

мальные изменения температуры почвы установлены на делянках с припахиванием 0,15 м мине-

рального грунта, где она увеличилась в среднем за годы исследования на 0,6–0,7 °С. Самые су-

щественные различия в прогревании почвы отмечены в первую половину вегетации (1,1–1,2 °С). 

Урожайность картофеля на торфянисто-глеевой почве зависит от глубины вспашки: 0,22 м – 

26,69 т; 0,27 м – 29,15 т (9,2 %); 0,32 м – 30,11 (12,8); 0,37 м – 32, 45 т/га (21,6 %). Содержание 

крахмала в клубнях картофеля сорта Невский увеличивается по сравнению с контролем при 

глубине вспашки 0,37 м с 11,3 до 13,4 %. 

Ключевые слова: торфянисто-глеевая почва, вспашка, минеральный грунт, влага, темпе-

ратура, урожайность, картофель 
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INFLUENCE OF TREATMENT OF PEAT-GLEY SOIL ON THE WATER AND THERMAL REGIME 
AND YIELD OF POTATOES UNDER THE NORTHERN TRANS-URALS CONDITIONS 

 
The purpose of the study is to establish the influence of the depth of plowing of peaty-gley soil on the 

water and temperature regime, and potato yield. A study of the influence of the depth of cultivation of 
peaty-gley soil on the water-thermal regime and potato yield was carried out in 2014–2016 in the 
Tarmanskoye lowland swamp in the forest-steppe zone of the Northern Trans-Urals. As a result of the 
study, a decrease in moisture capacity in a 0.2-meter layer of peaty-gley soil was established by 17.2–
34.7 %. This was facilitated by the enrichment of mineral soil during plowing to a depth of 0.27–0.37 m. 
At a depth of 0.2–0.4 m, moisture capacity increases by 5.5–13.4 % due to the organic matter of peat. 
Deep plowing (0.37 m) ensured an increase in moisture reserves in the 0.5 m layer from 0.6 HB at the 
control (0.22 m) to the upper limit of the optimum (0.9 HB). In the lower part of the soil profile (0.6–1.0 m), 
moisture reserves did not depend on the plowing depth. The maximum changes in soil temperature were 
established in plots with plowing of 0.15 m of mineral soil, where it increased on average by 0.6–0.7 °C 
over the years of study. The most significant differences in soil warming were noted in the first half of the 
growing season (1.1–1.2 °C). Potato yield on peaty-gley soil depends on the plowing depth: 0.22 m – 
26.69 t; 0.27 m – 29.15 t (9.2 %); 0.32 m – 30.11 (12.8); 0.37 m – 32.45 t/ha (21.6 %). The starch content 
in potato tubers of the Nevsky variety increases compared to the control at a plowing depth of 0.37 m from 
11.3 to 13.4 %. 

Keywords: peaty-gley soil, plowing, mineral soil, moisture, temperature, yield, potatoes 
For citation: Motorin A.S. Influence of treatment of peat-gley soil on the water and thermal regime and 

yield of potatoes under the Northern Trans-Urals conditions // Bulliten KrasSAU. 2023;(11): 3–9. 
(In Russ.). DOI: 10.36718/1819-4036-2023-11-3-9. 

 
Введение. Возделывание сельскохозяйст-

венных культур и связанное с этим периодиче-
ское разрыхление почвы (вспашка, дискование 
и др.) оказывают существенное влияние на 
плодородие торфяных почв [1]. При недоста-
точном осушении торфяных почв основная об-
работка, независимо от культуры, должна со-
стоять из глубокой отвальной вспашки. При 
этом отмечаются более благоприятные условия 
водно-воздушного режима [2]. На торфяных 
почвах глубокая обработка может сопровож-
даться негативными процессами, проявляющи-
мися в интенсивной сработке торфяного слоя 
[3]. Эта проблема особенно актуальна для ма-
ломощных и торфянисто-глеевых почв [4]. Тем-
пература глубоко вспаханных маломощных 
торфяных почв в связи с высокой теплопровод-
ностью песка на глубине 0,05 м выше на 2,2–
4,7 °С; 0,3 м – на 1,3–5,2 °С, чем в контроле [5]. 
Мелкозалежные торфяные почвы Мещерской 
низменности в результате внесения в пахотный 
слой 400–600 т/га песка прогреваются лучше 
(температура выше на 0,5–1,5 °С), особенно в 
первую половину вегетации [6, 7]. При частой 
глубокой обработке мелкозалежных торфяных 
почв их органика перемешивается с подсти-
лающей минеральной породой и, не обладая 
высокой устойчивостью, быстро минерализует-

ся [8]. Мелкая вспашка торфяников позволяет 
ослабить процесс распада органического веще-
ства [9]. В условиях Западной Сибири, где тем-
пературный режим почвы ограничивает урожай-
ность выращиваемых культур, улучшение его 
путем обогащения пахотного слоя минеральным 
грунтом приобретает важнейшее значение в 
повышении плодородия торфяных почв [10, 11]. 
Увеличение твердой фазы пахотного слоя 
(0,2 м) почвы за счет перемешивания с 300 т/га 
песка приводит к снижению водоудерживающей 
способности почвы в 0,3-метровом слое на 
21,3 мм, в более глубоких слоях она осталась 
без изменений [12]. 

Цель исследования – установить влияние 
глубины вспашки торфянисто-глеевой почвы на 
водный и температурный режимы, урожайность 
картофеля. 

Материал и методы исследований. Иссле-
дование по влиянию глубины вспашки торфяни-
сто-глеевой почвы на водно-тепловой режим и 
урожайность картофеля проводили с 2014 по 
2016 г. на опытно-экспериментальной системе 
Решетниково, являющейся частью Тарманского 
болотного массива площадью 125,8 тыс. га. Рас-
тениями-торфообразователями послужили осо-
ки, тростник, гипнум и др. Плотность сложения 
торфяного горизонта (0,22 м) – 0,31–0,32 г/см3, 
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твердой фазы – 1,62–1,72 г/см3, наименьшая 
влагоемкость 0,2-метрового слоя – 120,6 мм, 
слабощелочная реакция – 7,5, низкая гидролити-
ческая кислотность – 5,5 мг-экв/100 г почвы, вы-
сокие емкость поглощения – 142,9 мг-эв/100 г 
почвы и степень насыщенности основаниями – 
96,3 %. Содержание подвижных форм фосфо-
ра – 56,1 мг, калия – 15,4 мг/100 г почвы. Мине-
ральные удобрения в опыте не применяли. 

 Полевой опыт был заложен по схеме: вспаш-
ка на глубину 0,22 м (контроль); вспашка с при-
пашкой подстилающего торф грунта 0,05; 0,10; 
0,15 м. Варианты обработки расположены в один 
ярус в четырехкратном повторении. Общая пло-
щадь делянки – 90 м2 , учетная – 40 м2. Перед 
закладкой опыта проведена тщательная зонди-
ровка участка (через 5 м) по мощности торфяно-
го слоя. После этого были разбиты варианты 
опыта. Вспашку проводили плугом ПКБ-75 в аг-
регате с трактором ДТ-75. Поднятый пласт обра-
батывали дисковой бороной БДТ-3,0 в три следа. 
Предпосадочная обработка почвы включала бо-
ронование ЗБЗС-1,0 в четыре следа, предвари-
тельную (за 5 дней) нарезку гребней. Картофель 
сорта Невский высаживали яровизированными 
клубнями в оптимальные сроки сажалкой СН-4Б 
с площадью питания 70 × 30 см. Норма посадки – 
45 тыс. гнезд на гектар. В течение вегетационно-

го периода проводили две междурядные обработ-
ки. Влажность почвы определяли термостатно-
весовым способом через каждые 10–15 дней на 
глубину до 1 м (через каждые 10 см) в шести-
кратной повторности. Наименьшую влагоемкость 
определяли путем залива площадок. Пробы от-
бирали через сутки в центре заливаемых площа-
док. После взятия образцов на влажность пло-
щадки закрывали. В последующие два дня отбор 
образцов повторяли. Температуру почвы на глу-
бинах 0,05; 0,10 и 0,20 м определяли термомет-
рами Савинова в течение вегетационного перио-
да через сутки в 14 ч местного декретного вре-
мени. Урожайность картофеля учитывали вруч-
ную по методике ГСУ. Статистическую обработку 
экспериментальных данных проводили по 
Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты и их обсуждение. Исследова-
нием установлено существенное влияние глуби-
ны вспашки торфянисто-глеевой почвы на вели-
чину наименьшей влагоемкости. В 0,2-метровом 
слое наименьшая влагоемкость сокращается на 
17,2–34,7 % в зависимости от величины припа-
ханного подстилающего торф минерального 
грунта. На глубине 0,2–0,4 м влагоемкость уве-
личивается на 5,5–13,4 % за счет обогащения 
органическим веществом торфа (табл. 1). 

Таблица 1 
Наименьшая влагоемкость торфянисто-глеевой почвы  

в зависимости от глубины вспашки, мм 
 

Глубина 
вспашки, м 

Глубина определения, м 

0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,6–1,0 

0,22 59,4 61,2 34,6 35,7 36,7 36,6 

0,32 47,5 52,3 36,1 38,0 36,7 38,1 

0,37 35,6 43,4 38,7 41,0 37,0 36,0 

НСР05 9,8 7,6 1,4 4,5 Не существенно 

 
Проведенные анализы показали высокое со-

держание в грунте песчаных частиц (табл. 2). 
Наличие большого количества песчаных частиц 

существенно повлияло на сложение пахотного 
слоя при глубокой вспашке, включая влажность. 

 
Таблица 2 

Гранулометрический состав подстилающего торф грунта (по Качинскому), % 
 

Глубина 
определения, м 

Фракции, мм Сумма частиц 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,05 0,005–0,001 <0,001 0,01<0,011 >0,01 

0,2–0,4 0,49 53,42 14,73 4,41 11,89 18,15 31,4 68,61 

0,4–0,6 0,50 63,17 13,25 7,94 9,46 20,42 33,54 66,47 
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Данные исследования режима влажности 
свидетельствуют о более высоких запасах дос-
тупной растениям влаги, созданных глубокой 
вспашкой, по сравнению с исходной торфянисто-
глеевой почвой. Водоупорные прослойки при 
вспашке разрыхляются и в почвенном профиле 
образуются зоны хорошей водопроницаемости. 
Содержание влаги и характер ее распределения 
существенно различаются до и после вспашки 
(табл. 3). Объясняются такие различия измене-

нием в результате глубокой вспашки аккумули-
рующей способности, водопроницаемости, высо-
ты капиллярного подъема и интенсивности испа-
рения воды из почвы. Преобразование почвенно-
го профиля приводит к своеобразному перерас-
пределению в нем влагозапасов. В новом пахот-
ном слое по сравнению с контролем содержание 
влаги уменьшается, в подпахотном, наоборот, 
увеличивается, а суммарные запасы более зна-
чительны. 

 

Таблица 3 
Запасы влаги в торфянисто-глеевой почве под картофелем  

в зависимости от глубины вспашки (среднее по срокам определения), мм 
 

Глубина, м 
2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Глубина вспашки, м  
0,22 0,37 НСР05 0,22 0,37 НСР05 0,22 0,37 НСР05 

0–0,1 41,1 35,6 3,1 35,1 31,9 2,8 30,4 22,1 6,0 
0–0,3 99,6 103,8 3,0 90,9 102,3 9,3 102,5 112,7 9,3 
0–0,5 162,0 164,0 1,5 151,1 162,3 10,3 170,5 181,2 7,2 

0,6–1,0 168,4 168,1 6,0 185,3 181,2 8,0 185,2 187,8 5,7 
 

При вспашке на глубину 0,22 м запасы влаги 
под картофелем в слое 0,5 м находились на 
нижнем пределе оптимума (0,6 НВ) или даже 
ниже. Глубокая вспашка (0,37 м) обеспечила 
увеличение запасов влаги в этом слое до верх-
него предела оптимума (0,9 НВ). В нижней части 
(0,6–1,0 м) почвенного профиля запасы влаги не 
зависели от глубины вспашки и составляли соот-
ветственно 0,97–0,99 НВ. Следует отметить 
большие колебания в запасах влаги как в тече-
ние вегетационного периода, так и по годам. На-
пример, максимальные запасы влаги в слое 

0,1 м были в первую половину вегетационного 
периода 2014 г., минимальные – в течение теп-
лого 2016 г., когда дефицит осадков к среднемно-
голетним значениям достигал практически 50 %. 

В течение трех лет нами было изучено влия-
ние припашки подстилающего торф грунта на 
температуру пахотного слоя торфянисто-
глеевой почвы. Анализ полученных результатов 
показывает, что при возделывании картофеля 
наибольшие изменения температурного режима 
произошли на делянках с припахиванием 0,15 м 
минерального грунта (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Температура торфянисто-глеевой почвы в течение вегетационного периода  

в зависимости от глубины вспашки (среднее за 2014–2016 гг.), °С 
 

Месяц Декада 
Вспашка 0,22 м  Вспашка 0,37 м 

Глубина определения, м 
0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 

Июнь 
I 17,6 13,3 10,6 17,9 14,0 11,7 
II 17,5 14,6 11,4 19,0 15,0 12,8 
III 19,0 16,1 13,9 20,8 16,8 14,9 

Июль 
I 17,8 16,5 14,9 19,6 17,3 15,7 
II 19,5 17,5 16,1 19,5 17,9 16,6 
III 17,6 16,6 15,2 19,2 16,8 15,8 

Август 
I 16,2 15,9 14,8 16,7 15,8 15,1 
II 13,6 13,2 13,0 13,8 13,3 13,2 
III 14,6 13,5 12,8 14,4 13,4 13,0 

Сентябрь 
I 10,7 10,9 10,8 10,8 10,7 11,2 
II 11,4 10,4 9,8 11,7 10,5 10,5 
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Например, на делянках с картофелем припа-
хивание 0,15 м минерального грунта повысило 
температуру почвы в среднем за годы исследо-
вания на глубине 0,05 м – на 0,7 °С; 0,2 м – на 
0,6 °С. Важно подчеркнуть, что самые сущест-
венные различия в прогревании почвы отмечены 
в первую половину вегетации. Так, в июне тем-
пература почвы на делянках с припахиванием 
0,15 м минерального грунта была выше, чем на 
контроле, на глубине 0,05 м – на 1,2 °С; 0,2 м – 
на 1,1 °С. К концу вегетации различия по вариан-
там обработки практически нивелируются. 

Активному прогреванию почвы в начале ве-
гетационного периода способствует открытая 

поверхность. После смыкания ботвы картофеля 
уменьшается количество солнечных лучей, па-
дающих на поверхность почвы, в связи с чем 
преимущество в различии температуры почвы 
резко сокращается. 

Анализ данных указывает на отчетливую за-
висимость урожайности картофеля от количест-
ва припаханного минерального грунта. В сред-
нем за три года при величине припашки 0,05 м 
прибавка урожайности составила 2,46 т (9,2 %); 
0,1 м – 3,42 (12,8); 0,15 м – 5,76 т (21,6 %). По-
вышение урожайности картофеля получено за 
счет улучшения водного и теплового режимов 
почвы (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Урожайность картофеля на торфянисто-глеевой почве  
в зависимости от глубины вспашки, т/га 

 

Глубина 
вспашки, м 

Год Среднее  
за 3 года  

% к контролю 
2014 2015 2016 

0,22 28,49 27,27 24,32 26,69 – 

0,27 30,46 29,12 27,86 29,15 109,2 

0,32 32,02 29,56 28,74 30,11 112,8 

0,37 34,14 32,99 30,22 32,45 121,6 

НСР05 3,14 6,43 2,83 – – 

 
При обогащении торфянисто-глеевой почвы 

минеральным грунтом у картофеля изменились 
основные качественные показатели: содержа-
ние крахмала в клубнях картофеля сорта Нев-
ский увеличилось с 11,3 до 13,4 %; количество 
азота возросло с 2,5 до 3,0 %; калия – с 2,7 до 
2,8 %. 

 
Заключение 

 
1. Обогащение 0,2-метрового слоя торфяни-

сто-глеевой почвы подстилающим торф мине-
ральным грунтом снижает величину наимень-
шей влагоемкости на 17,2–34,7 %. На глубине 
0,2–0,4 м влагоемкость увеличивается на 5,5–
13,4 % за счет органического вещества торфа. 
Существенное влияние подстилающего торф 
грунта на величину наименьшей влагоемкости 
обусловлено высоким содержанием в нем пес-
чаных частиц. 

2. Запасы влаги под картофелем в слое 0,5 м 
при вспашке на глубину 0,22 м находятся на 
нижнем пределе оптимума (0,6 НВ). Глубокая 
вспашка (0,37 м) обеспечила увеличение запа-
сов влаги в этом слое до верхнего предела оп-

тимума (0,9 НВ). В нижней части почвенного 
профиля (0,6–1,0 м) запасы влаги не зависели 
от глубины вспашки. 

3. Максимальные изменения температурного 
режима установлены на делянках с припахива-
нием 0,15 м минерального грунта. Здесь темпе-
ратура почвы увеличилась в среднем за годы 
исследования на 0,6–0,7 °С. Самые существен-
ные различия в прогревании почвы отмечены в 
первую половину вегетации (1,1–1,2 °С). 

4. Урожайность картофеля на торфянисто-
глеевой почве значительно зависит от глубины 
вспашки. В среднем за 3 года при глубине 
вспашки 0,22 м урожайность картофеля соста-
вила 26,69 т/га; 0,27 м – 29,15 (9 %); 0,32 м – 
30,11 (13), 0,37 м – 32,45 т/га (22 %). Содержа-
ние крахмала в клубнях картофеля сорта Нев-
ский увеличилось по сравнению с контролем 
при глубине вспашки 0,37 м с 11,3 до 13,4 %. 

5. Осушаемые торфянисто-глеевые почвы 
являются ценным резервом для увеличения 
производства картофеля при соблюдении науч-
но обоснованной системы основной обработки. 
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