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А. С. РАФАЭЛЯМ

КРОТОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛОНЦЕВАТЫХ 

ПОЧВ ПРИАРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В деле улучшения агрофизических свойств тяжелых по механи
ческому составу солонцеватых почв и превращения их в плодородные 
сельскохозяйственные угодия, среди существующих агротехнических 
мероприятий одним из эффективных примеров является кротование кор
необитаемого слоя почвы.

Сущность указанного мероприятия сводится к механизированной 
прокладке на слабопронпцаемых солонцеватых почвах густой сети 
кротовин.

В силу новейших технических усовершенствований представлена 
возможность производства кротования одновременно со вспашкой при 
минимальных дополнительных затратах горючего (2—6 кг/га).

Ряд исследований |1, 2, 3, 4|, проведенные за последние годы, 
показывают на благотворное действие кротования на почну.

Экспериментальные работы, проведенные нами* (1948—1952) по 
кротовому дренажу в условиях засоленных, заболоченных и окуль
туренных почв Приараксинской низменности, наряду с другими улуч
шениями выявили также значительное улучшение и агрофизических 
свойств путем разрыхления и выпучивания почв [5].

В данной работе приводятся результаты экспериментальных работ, 
проведенных в 1952 г. по применению кротового дренажа на тяжелых 
солонцеватых почвах колхоза сел. Ерасхаун Октемберянского района 
(Приараксинская низменность), в целях улучшения их водно-воздуш
ного режима.

Методика и техника кротования почв. Закладка кротовин про
изводилась весной 5 апреля 1952 г. по яровой пшенице, посеянной 
22 марта. Несмотря на ранние сроки посева, вследствие сухости верх
них с оев почвы (за март выпало 5,6 мм осадков), всходы яровой 
пшеницы появились в затянутые сроки.

Орудием для выполнения работ служил кротовый плуг ДК-2 
на прицепе к трактору С-80.

Опыты с крогованпем проводились в двух вариантах—с диамет
рами дрен в би 10 см. Всего заложено 40 кротовин с выводами в ка
навы, из них 20—с диаметром в 6 см (первый вариант) и 20—с диамет-

Работа проводилась под руководством А. И. Читчяна.
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ром в 10 см (второй вариант) при длине дрены в 60 м, междренном 
расстоянии 1,2 м и глубине закладки 0,4—0,5 м.

Общая подопытная площадь составляла около 0,5 га.
Влажность почвы в зоне закладки кротовин (40 —50 см) в период 

их проведения составляла 61,1и/0 от полной влагоемкости.
Указанная влажность, согласно С. В. Астапову [6|, является бла

гоприятной для получения устойчивых дрен. Однако наши исследова
ния |5| показали, что прочность кротовых дрен при указанной влаж
ности засоленных и солонцеватых почв весьма низка. По-виднмому, 
данные С. В. Астапова приводятся для незасоленных и солонцеватых 
почв. Тем не менее, закладкой кротовин нами преследовалась цель 
хотя бы краткосрочно, в течение одного вегетационного периода 
улучшить агрофизические свойства указанных почв.

Характеристика почв подопытного участка. Отведенный под 
кротование участок представляет засоленный перелог, используемый 
как присельское пастбище с. Ерасхауи. В производственный оборот 
он был включен в последние 6—8 лет. По микрорельефу участок был 
сравнительно ровный, имел уклоны в пределах 0,034—0,006.

Подопытная почва характеризуется тяжелым механическим соста
вом, а в отдельных слоях метровой толщи она представлена в виде 
легких и тяжелых глин (табл. 1).

Таблица I
Данные механического анализа бурой солонцеватой почвы 

(в °/0 к весу сухой почвы).

Фракции в мм

0.25-
0,05

0,05 —
0,01

0,01 — 
0,005

0.005 
0,001 <0,0011-0,25

Глубина 
залега

ния слоев 
в см

0-10 0,32 0.11 40.19 20,02 .29,0-1 10,32
10—20 0.18 2,82 32,00 15,05 И,43 15,52
20 30 0,10 0,13 23,00 16 31 31,84 25,42
30—40 0.01 0,56 15,33 20,10 32,;о 31 ,27
40 50 0,02 0,18 22,05 20,08 29,07 28,60
50—60 0,03 2.00 39,44 20.92 19.04 18,57
6(1֊֊ 70 0,03 0.05 23,90 20,78 24.67 30.57
70—80 0,04 0,54 16,89 23,20 28,95 30,38
80—90 0,01 2,36 14,37 23,05 24,95 35,26
90—100 0,02 2,35 19.55 21,78 25.18 31,12

59,35 
65,00 
76,57 
84,07
77,75 
58,53 
76,02 
82,53 
83,26 
78, С8

Физ. глины
<0,01 мм

11анменование

легко глинист, 
легко глинист 
средне глинист, 
тяжело глинист, 
средне глинист, 
легко глинист, 
средне глинист, 
тяжело глинист, 
тяжело глинист, 
средне глинист.

Подопытная почва карбонатная, в которой количество связанной 
углекислоты (СО2) колеблется в пределах от 4,77 до 5,76% (рис. 1), 
что в переводе на известь (СаСО3) составляет Н —13%. В нижних 
слоях наблюдается некоторое увеличение извести до 15,7%. Почва 
малогумусная (рис. 1), в пахотном слое которой (0—20 см) гумус 
составляет 1,93%. По профилю наблюдается некоторое уменьшение 
его в нижних горизонтах.
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• Данные химического анализа 
водной вытяжки бурой солонце
ватой почвы (табл. 2) показали 
незасоленную и слабо засолен
ную природу на глубине 0 —50 см 
—0,246—0,330%. Глубже этих 
слоев количество солей несколько 
V величи вается.

Нормальная сода в виде СО, 
в верхних слоях (0—30 см) от
сутствует, чем и обусловлено 
продуцирование зерновых куль
тур. В зоне закладки кротовин 
нормальная сода составляет 
0,018, а ниже колеблется в пре
делах от 0,018 до 0,024%.

^4 Аф-у—

Рис. 1. Распределение гумуса и СО» 
(связанной) по профилю почвы.

Таблица 2
Данные химического анализа волной вытяжки бурой

солонцеватой почвы (в °/0 и м. экв.).

I оризон- Плотный 
пи в см остаток Со3"

Общая 
щелочи.
НСо3'

СГ 80/ Са No 4-К 
по 

разности
и б

0-10

10 -20

20-30

30-40

40—50

50-60

60֊ 70

70—60

80-90

90-1С0

0,246 

0.292

0,265

0,316

0,330

0,340

0,380

0,413

0,393

0,389

Следы

нет

нет

0,006 
0,20
0,018 
0,60
0.018 
0/0 
0,021 
0,70
0,018 
0,60 
0,024 
0,80 
0,021 
0,70

0,053 
0,87 
0.062
1 ,02 
0,062 
1.02 
0.106 
1,74 
0.153 
2,51 
0,161 
2.64 
0.199 
3.26 
0.218 
3,57 
0.223 
3.66 
0,221 
3,46

0,016 
0,45 
0,017 
0,48 
0,033 
0,93 
0,020 
0,56 
0,022 
0,62 
0,622 
0,62 
0.025 
0,70 
0,028 
0,79 
и 022 
0,62 
0,023 
0,65

0,035 
0,73 
0,025 
0,52
0.0 5 
0.31 
0,0)6 
0,12 
0.021
0,43 
0,022 
0,46 
0,010 
0.21 
0,021
0.44 
0.016 
0,38 
6,(08 
0.17

0,030 
I .50 
0.030 
1,50 
0,014 
0,70 
0,006 
0,30 
0,019
0, °5 
0,004 
0,20 
0,0)3 
0. -5 
(।,003 
0,15 
0.015 
0,75

нет

0,006 
0,49
0.003 
0,25 
0,003
0.25 
0.001
0 33 
0,013 
1.15 
0,(02 
0,16 
о.010 
0.82 
0,008 
0,66 
0,008 
0.66 
0.007 
0,57

0.06

0,27

1,30

1.79

1.46

3,36

3.20

3,99

3.25

3.71

Общая щелочность в верхнем слое над зоной закладки кротовин 
составляет 0,053—0,062%. в пределах зоны кротовин 0,106 — 0,15396» 
а глубже-—0,161—0,223%. Для наглядности распределения солей ,в 
почве приводится солевой профиль (рис. 2).

Аналитические данные но определению обменных катионов (таб. 3) 
показывают, что наибольшая степень солонцеватости наблюдается в 
слое 40 50 см, т. е. в зоне закладки кротовин, где процент погло
щенного натрия составляет 12,55—18,34% о г суммы обменных катио
нов, что дает основание считать эти слои средне и сильно солонцева-
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тыми. Выше расположенные слои почв участка содержат поглощен
ный натрий в пределах 4,25—10,45%, что характеризует их как прак-

Рис. 2. Солевой профиль бурой 
солонцеватой почвы

тически не солонцеватые и 
слабо солонцеватые.

Техника полива. Полив 
был произведен в средних 
числах мая. К этому време
ни, благодаря выпадению 
значительного количества 
осадков (24 мм), на подопыт
ном участке имелись почти м полные всходы яровой пше
ницы. Подготовительная ра
бота к поливу заключалась 
в оборудовании устьевых и 
концевых частей кротовин 
жестяными коленчатыми 
трубками в диаметре 6 и 
10 см.

Оборудование кротовин 
с двух противоположных 
сторон было вызвано необ
ходимостью предупрежде
ния возможных разрушений 
почвы в концевых частях 
кротовин.

Техника полива крото- 
ванных делянок и контроль
ного участка без кротовин 
заключалась в поверхно
стной подаче воды, нормами 
около 1000—-1100 м/га диф
ференцированно в следую
щие сроки: первый полив 
был дан 18 мая, после од
нократного удобрения мп-

нерильными тюками, внесенного в кротбвины в растворенном виде, а 
для контрольной делянки поверхностно-разбросанного удобрения, из 
расчета: суперфосфат 160 кг/га и аммониум сульфат 100 кг/га. Второй
полив был дан 12 июня, третий—4 июля. Оросительная норма за время 
вегетации растении составляла около 3000 —3300м3/га. Помимо этого.
за указанный период выпало 125,3 мм осадков.

Обсужосние результатов опыта. Фенологические наблюдения
показали, что растения, произрастающие на кротованных делянках, 
как по развитию вегетативных органов, так и по интенсивности тем-
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но-зеленой окраски, выгодно отличались от растений, произрастающих 
на контрольной делянке.

Таблица 3
Данные анализа по определению обменных катионов почвы

подопытного участка

В мл. экв 100 г почвы
№ при
копок

Слои 
в см Са Мд № Сумма поглощен, 

оснований

Процент Ма от 
суммы поглощ. 

основании

20—30 
30—40
40-50
20-30 
30-40 
40—50

28,60 
24.05
28.58
15,97 
20.5!
25,70

I ,89 
2,22
7,15 
1,15

I ,00 
1.26 
6.92
2,70 
2,52 
3,70

23.60
27.20
37,72

25,22
24,18
29,40

4,23
4.63

18,34

10,45
10.42
12.55

Среди испытуемых вариантов бурным развитием особенно отли
чались растения, произрастающие на делянках с кротовинами диамет
ром н 10 см. При этом отдельные фазы развития растений дрениро
ванных делянок наступали несколько раньше и в более сжатые сроки,
чем па контроле. Так, например, 
на дренированных почвах начало 
колошения яровой пшеницы бы
ло отмечено И.VI, а на недре- 
нированных (контроль)— 14.VI. 
Полное колошение соответствен
но было 15.VI и 21.VI, созрева
ние—23-25. VII и 27.V1I-1O.VIII.

Для выявления эффектив
ности кротования в деле улучше
ния агрофизических свойств 
почвы нами были определены 
скважность и влажность иодо- 

Рис. 3. Влияние различных диаметров 
кроговин на изменение общей скважности 

бурой солонцеватой почвы.

пытных почв.
Исследования показали, что при кротованин почв имеет место 

значительное увеличение скважности. При этом скважность возрастает 
с увеличением диаметра кротовин (рис. 3).

Исследование влажности почвы показало, что кротованне почв 
способствует значительной аккумуляции и сбережению влаги в кор- 
необичаемом слое (рис. 4,5). Так, например, в подопытных солонце
ватых почвах в период вегетации растений влажность почвы дрени
руемого слоя составляла 58 — 75% от полной влагоемкости. Исключе
ние составляли некоторые слон в зоне кротовин, где влажность повы
силась до 89—84% от полной влагоемкости.

Гакпм образом, исследования показали, что на опытных делянках 
* кротовинами имело место улучшение водно-физических свойств со
лонцеватых почв, что выразилось в увеличении скважности и повы
шении ее влагоемкости.
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/о

Нро/побиног

осстоя^ие от в см

Рис. 4. Кривые влажности ио вертикальному профилю почвы 

(в % от веса сухой почвы), 1-й вариант опыта.

90 .

40 -

90 ,

Кротовина

60

Расстояние от нротовины в см

Рис. 5. Кривые влажности по вертикальному профилю почвы 
(в п/0 от веса сухой почвы), 2-ой вариант опыта.

Полученные нами данные подтверждают существующие в лите
ратуре положения М. Н. Глотова |7|, В. Г. Гейтмана |8|, Н. А. Тюле
нева |9| и др. В прямой зависимости от аэрации находится накопле
ние нитратов в почве и эффективность вносимого удобрения (Н. А. 
Тюленев |9|, В. В. Копержинский |10|, Б. Г. Гейтман [8] и др.). В 
уплотненных почвах, вследствие плохой аэрации, наблюдается недо-
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статок в кислороде и значительное накопление углекислоты. Благо
приятное влияние кротовин сказалось и на росте яровой пшеницы (рис. 6). 

ПЗс*
, Таблица 4

У рожайность яровой пшеницы на бурой 
солонцеватой почве.

Контроль
Кротонина

диаметром в 10см
Кротовина

диаметром в 6 см

1,000

1,440

1,440

16,4

22,6

19,4

6.2

3.0

100

137

119

Из приведенных данных таблицы 4 
видно, что кротование создает благо
приятные условия корневого питания, в 
результате чего зерновые» культуры дают 
повышенные урожаи. При этом с воз
растанием диаметра кротовин увеличи
вается и прибавка урожая.

Выводы
Экспериментальные работы 1952 г. 

по кротованию бурых солонцеватых 
почв колхоза с. Ерасхаун Октемберян- 
ского района показали следующее:

1. Кротование является одним из 
лучших агромелиоративных мероприятий 
по улучшению водно-физических свойств 
почвы (скважность, влагоемкость), чем 
и обусловливается повышение плодоро
дия тяжелых солонцеватых почв.

Рис. 6. Высота яровой пшеницы в 
период уборки по вариантам опыта.

2. С увеличением скважности и влагоемкости повышается запас
воды в почве, что создает возможность удлинения межполивного пе
риода и сокращения оросительных норм.

3. Кротование следует рассматривать не дорогим агрономическим 
мероприятием, которое, как и вспашка, можно проводить ежегодно. 
Следует рекомендовать по возможности и необходимости более гу
стую прокладку кротовин с междренным расстоянием в 1,2 м, с диа
метром дрен в 10 см и глубиной заделки 0,4—0,5 м.

4. Желательно производственное испытание кротовин на более рас
ширенных площадях солонцеватых и мелиорированных тяжелых почв.
Отдел почвоведения Института земледелия 
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 5 XI 1956.
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II. II 1ՒԱՖ1Լ8ԵԼ«ԱՆ
ԽԼՐԳԱՎՈՐՈԻՍ՜ւ; ՈԻՊՍՍ ՄնՐՋԱՐԱՔՍՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ԱԼԿԱ1.1՛ ՀՈ՚էևՐԻ 

ՋՐԱ-ՏԻՋԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՅԱ մ փ ո փ ո V մ
որսքԼս<ր ԽI րւլա ւքո ր ու մ ր 

֊ֆ ի էլի կա կան հա տ

հա ր թ Աէէքսր յր ի սպկաքի հորյԼրի 
թ յո ւնն Լր ի րարե/ աւք ման </ի9 ո у յ> Լ յա պե րի մեն տ ալ

ն յ>ն ե ր ր। որ մ են յ> կ աաարեք են ր 1032

*ր9անր (է րա и քս ա"ւ ո ւ ե ք1յուրւ1ք կ ո լ ա հ ա և ո ո Լ քէէ յան ւ 
մ Ь պ հանդերյրեյ են հետեյալ հիմն ական /• ւլ ր ա կա у

1. ե! լրէլաէք որու մ ր հ ո у ի 9 ր ա - ֆ ի քք ի կա կան հ 
կեն пл քէ ք Л1 л ն , խոն աւք Ո1 նակու ի) յո*֊ն րարելաւքմ ա ।

նՒ

րշ ա I կ ա ւ Д Դ ո ղե ր Д ւքր 
քյ յո ւ նն Լ ր քէն • 
ոկու ք)յուննևրի ( ծ ակո\ 
րսւքարլույե ադրո մԿՒУ մՒՀ Ո /Հ Ш Ո Ո I լք1ւերիւյ մեկն Է9 

հողեր ի րե ր րիոէ ք1 յան ր ար ձր ил 

?- Ն՝ ա կո ւո կեն Ո Լ քյ յո Լնն Ո Լ քս Ո 
րոէք աւքելանում Է ս1Ш Гա

վո 4 նակ III Ւ9 յո ւն ր ր ա ր ձ ր ա քքն Լ լ Ո է, հե*

( ղիտել ոՏ ա դ ր ո ւո և քМ 1л ի կ Ш կ ան 
սրել ամեն տարիք

Պ Լ ա 
մ և *ւ

/и ո րհ и ւ ր րլ տայ սլ ա տ ր ա и տ և լ ո ւ րս տ հ ն ա ր ա 
թ յ ил Ն /*'/(’ 7 ան րյ րե ր ի ա ւք ե լ ի խ քւ ա у ա ե ց 
րուքյյամր. քլրենաներր 10 սմ սւ ր ա մ ա ղ ծ ո ւք ե

014 — О մ ։
/, խ լ րղ ան րյ Հ>ե ր քւ ա ր աա ւք ր ական ւյւորձւ 
րյւքսւծ ծանր ~1ПцЬр1> աւ1Լւ1ւ րնղարձակ

նԼր/. ւքրШ է
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