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Сельскохозяйственная мелиорация имеет огромное значение в создании и жизни травяных экоси-

стем. Еще В.Р. Вильямс в своей книге «Луговодство» (1901) писал о необходимости мелиорации 

лугов путем осушения и орошения, что является необходимым условием получения высоких и ус-

тойчивых урожаев. В 1969 г. во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса была принята в эксплуатацию 

оросительная система на площади 85 га, а в 1970 г. — осушительная система (закрытый дренаж) 

на площади 25 га. После организации в 1970 г. проблемной лаборатории орошаемого луговодства 

старший научный сотрудник, а позже заведующий лабораторией Б.И. Коротков проводил здесь 

исследования по изучению режимов орошения сенокосов и пастбищ. Б.И. Коротков родился 

20 февраля 1938 г. в деревне Мордвины, Ковровского района, Владимирской области. После окон-

чания школы в 1955–1960 гг. он обучался в Тимирязевской сельскохозяйственной академии по 

специальности «ученый агроном» и 5 лет работал агрономом-луговодом Владимирского треста 

Мелиоводстрой. В 1965–1968 гг. Б.И. Коротков поступил и успешно окончил аспирантуру ТСХА, 

защитил кандидатскую диссертацию по теме «Опыт использования орошаемых дождеванием 

культурных пастбищ в Нечерноземной зоне». Вместе со своим учителем, известным ученым 

Н.Г. Андреевым, Б.И. Коротков развивал тему орошения пастбищ и сенокосов Нечерноземья, в 

том числе и в сочетании с другими приемами интенсификации кормовых угодий, разрабатывал 

критерии предполивной влажности почвы, определял мощность слоя активного водообмена, по-

ливные и оросительные нормы. Итогом их совместной научной деятельности стала книга «Оро-
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шаемые и культурные пастбища» (1979 г.), в которой обобщены опыт и достижения науки в нашей 

стране и за рубежом. Б.И. Коротков внес существенный вклад в развитие науки и практики оро-

шаемого луговодства. Он автор более 100 научных работ. 

Ключевые слова: кормопроизводство, луговодство, сельскохозяйственная мелиорация, ороше-

ние. 

 

Agricultural land reclamation is of great importance in the creation and life of grass ecosystems. Even 

V.R. Williams in his book "Meadow Farming" (1901) wrote about the need for reclamation of meadows 

by drainage and irrigation, which is a necessary condition for obtaining high and stable yields. In 1969, an 

irrigation system on an area of 85 hectares was put into operation at the V.R. Williams Forage Research 

Institute, and in 1970 — a drainage system (closed drainage) on an area of 25 hectares. After the organi-

zation of the problem laboratory of "Irrigated Meadow Farming" in 1970, senior researcher and later the 

head of the laboratory B.I. Korotkov conducted research here on the study of irrigation regimes of hay-

fields and pastures. He was born on February 20, 1938 in the village of Mordviny, Kovrovsky district, 

Vladimir region. After graduating from school, he studied in 1955–1960 at the Timiryazev Agricultural 

Academy (TAA) with a degree in "Scientist agronomist" and worked for 5 years as an agronomist-

meadow farmer of the Vladimir Meliovodstroy Trust. In 1965–1968, B.I. Korotkov entered and success-

fully graduated from the graduate school of the TAA, defended his PhD thesis on the topic "The expe-

rience of using irrigated by sprinkling cultural pastures in the Non-Chernozem zone". Together with his 

teacher, the famous scientist N.G. Andreev, B.I. Korotkov developed the topic of irrigation of pastures 

and hayfields of the Non-Chernozem region, including in combination with other methods of intensifica-

tion of forage lands, developed criteria for pre-irrigation soil moisture, determined the capacity of the ac-

tive water exchange layer, irrigation and irrigation norms. The result of their joint scientific activity was 

the book "Irrigated and cultural pastures" (1979), which summarizes the experience and achievements of 

science in our country and abroad. B.I. Korotkov made a significant contribution to the development of 

science and practice of irrigated meadow farming. He is the author of more than 100 scientific papers. 

Keywords: forage production, meadow farming, agricultural land reclamation, irrigation. 

 

В жизни луговых экосистем вода 

имеет огромное значение. Высокие и ус-

тойчивые урожаи луговых травостоев 

создаются лишь при бесперебойном 

снабжении луговых растений водой в 

течение вегетационного сезона, что воз-

можно во многих случаях только при 

орошении. Обеспечение растений водой 

определяет состав, структуру и продук-

тивность пастбищ и сенокосов.  

Еще В.Р. Вильямс в своей книге «Лу-

говодство» (1901) писал о необходимо-

сти мелиорации лугов путем осушения и 

орошения [1]. 

К основным источникам воды на лу-

гах относятся атмосферные осадки, поч-

венно-грунтовые, поверхностные и пой-

менные воды. Вода влияет на растения, 
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микроорганизмы и другие биологиче-

ские компоненты экосистем. Она воз-

действует непосредственно и косвенно, 

через изменение пищевого, теплового 

режимов и аэрации почвы.  

Основная масса воды, поглощаемой 

растениями, идет на транспирацию. Она 

необходима для осуществления фото-

синтеза и определяет водно-воздушный 

режим почв луговых экосистем. При 

сомкнутых травостоях, что характерно 

для лугов, на транспирацию затрачива-

ется значительно большее количество 

воды, чем на испарение с поверхности 

почвы. Транспирация — важный фактор, 

регулирующий влажность приземного 

слоя воздуха, оказывающий влияние на 

многие консорты луговых трав, в том 

числе на организмы филлосферы, на па-

разитные грибы и др. [2; 3; 4]. 

Биологические основы потребности 

луговых (мезофитных) видов в ороше-

нии обосновал С.П. Смелов [5], изучая 

динамику побегообразования злаков. В 

его исследованиях было эксперимен-

тально доказано, что летняя депрессия 

кущения обусловлена недостаточной 

обеспеченностью растений влагой и 

элементами питания. При содержании 

влаги в верхнем слое почвы менее чем 

двойная максимальная гигроскопичность 

резко снижается кущение злаков — ли-

сохвоста лугового, ежи сборной, райгра-

са пастбищного, тимофеевки луговой.  

Признавая важную роль мелиорации 

при освоении земель, расположенных на 

почвах лесной зоны, имеющих признаки 

оглеения (заболачивания), по инициати-

ве ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (ди-

ректор М.П. Елсуков) в 1957 г. Росги-

проводхозом (Москва) было проведено 

почвенно-гидрологическое изыскание, 

составлена почвенно-мелиоративная кар-

та и проектное задание по осушению зе-

мель.  

В 1966 г. проектное задание было 

расширено, наряду с осушением, в него 

добавлена организация орошения; зада-

ние утверждено директором ВНИИ кор-

мов имени В.Р. Вильямса М.А. Смуры-

гиным.  

В 1969 г. была принята в эксплуата-

цию оросительная система на площади 

85 га (директор ЦЭБ С.И. Сычев), в 

1970 г. — осушительная система (закры-

тый дренаж) на площади 25 га (директор 

ВНИИ кормов М.А. Смурыгин, директор 

ЦЭБ С.И. Сычев) [6]. 

После организации в 1970 г. про-

блемной лаборатории орошаемого луго-

водства (руководитель кандидат сель-

скохозяйственных наук В.Г. Игловиков, 

старший научный сотрудник Б.И. Ко-

ротков) были начаты исследования по 

изучению режимов орошения сенокосов 

и пастбищ.  

Б.И. Коротковым [7; 8] разработаны 

критерии предполивной влажности поч-

вы, определена мощность слоя активно-

го водообмена (зона аэрации), поливные 

и оросительные нормы.  

На больших площадях рекомендова-

но начинать полив при запасе влаги 80% 

от наименьшей влагоемкости (НВ) поч-

вы, чтобы не допустить снижения его в 

конце поливного цикла менее 60% НВ, 

что соответствует разрыву капилляров, 

после чего запас влаги в почве становит-

ся труднодоступным. Необходимая глу-

бина промачивания почвы во многом 

определяется составом травостоя: для 

злаковых травостоев — 0,3–0,5 м, для 

травостоя с клевером ползучим — 0,2–

0,3 м, при участии люцерны — 0,3–0,4 м 

[9].  

С учетом этих основополагающих 
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критериев поливные нормы в начале до-

ждевания составляют для разных траво-

стоев 150–350 м
3
 на 1 га, в конце полив-

ного цикла увеличиваются до 300–

550 м
3
. На основе экспериментальных 

данных оросительные нормы могут 

варьировать от 1000 до 2000 м
3
/га, в ост-

розасушливый год (при 5% водообеспе-

ченности) увеличиваются до 3000–

4000 м
3
/га. Продуктивность злакового 

пастбища (ежа, овсяница, тимофеевка) 

при орошении зависит также от доз 

азотного удобрения: на фоне N180P60K120 

получено 83 ц/га СВ, на N240P60K120 — 

97 ц/га СВ; прибавка на 1 мм поливной 

воды — 9,1–9,4 кг СВ [10].  

Установлено, что благодаря улучше-

нию азотного питания злаковых трав во-

да расходуется экономнее. Коэффициент 

водопотребления на фоне возрастающих 

доз азота (180–240–360 кг/га д.в.) сни-

жался с 550 до 470 и 440 м
3
 в расчете на 

1 т СВ. Кроме того, для аллювиальных 

почв на пойменных пастбищах суммар-

ное водопотребление злаковым траво-

стоем (кострец + полевица гигантская) 

зависит от глубины грунтовых вод: при 

УГВ 1,5 м суммарное водопотребление 

составило 520 мм, при УГВ 2,0 м — 

550 мм.  

Усовершенствован физиологический 

метод диагностики потребности трав в 

воде на основе концентрации клеточного 

сока [11].  

Например, концентрация клеточного 

сока ежи сборной 9% соответствует 

нижней границе влагообеспеченности, 

при 5% концентрации (что соответствует 

70% НВ почвы) следует проводить по-

лив. На основе испарения, дефицита 

влажности воздуха и биологических 

особенностей растений, которые отра-

жаются в коэффициенте, предложен ме-

тод определения размеров орошения в 

динамике — по периодам пользования 

травостоем (по месяцам).  

Под руководством Б.И. Короткова 

проведены исследования по оценке про-

дуктивности пастбищ и сенокосов при 

орошении дождеванием злаковых траво-

стоев на нормальном суходоле [12; 13], 

на осушаемых землях [14; 15], дости-

гающей 8–10 тыс. корм. ед. с 1 га на фо-

не N240P90K120 в Нечерноземной зоне.  

По данным Н.Н. Гречишникова [16; 

17], при перезалужении культурных па-

стбищ, созданных на почвах средней 

окультуренности, в условиях двусторон-

него регулирования водного режима и 

высоком уровне питания норму высева 

злаковой травосмеси следует снижать в 

2 раза от рекомендуемой.  

При пониженных нормах высева на 

осушаемых дерново-подзолистых почвах 

Московской области при уменьшении 

нормы высева ежово-овсяницево-мятли-

ковой травосмеси в 2 и 4 раза полевая 

всхожесть возросла почти вдвое (с 22 до 

40%); в изреженном травостое (при по-

ниженных нормах высева) происходит 

более активно кущение, растения сеяных 

видов лучше развивались, высота их по-

бегов была на 3–11 см, а масса 100 побе-

гов — на 20–40 г больше, чем в загу-

щенном. Плотность побегов сеяных ви-

дов выровнялась на второй год жизни и 

составила 4,0–4,2 тыс. шт./м
2
. Урожай-

ность не снижалась даже в первый год 

пользования [18]. 

Подобные закономерности были вы-

явлены в исследованиях, проведенных в 

Калининской области на дерново-

подзолистой супесчаной почве со злако-

выми и бобово-злаковыми травосмесями 

[19], а также в условиях двустороннего 

регулирования водного режима, внесе-
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ния полного минерального удобрения 

(N240P45K120) на дерново-подзолистой 

почве со средней обеспеченностью фос-

фором и низкой — калием. 

Установлено, что применяемые нор-

мы высева злаковых травосмесей в со-

ставе: ежа сборная + овсяница луговая + 

тимофеевка луговая, двукисточник тро-

стниковый + овсяница луговая + тимо-

феевка луговая, овсяница тростниковая + 

овсяница луговая + тимофеевка луговая, 

могут быть сокращены вдвое, что объяс-

няется высокой побегообразовательной 

способностью высеваемых злаковых 

трав [20]. 

Много внимания Б.И. Коротков уде-

лил исследованиям по применению на 

сенокосах и пастбищах бесподстилочно-

го навоза в качестве удобрения. 

Изучая вопросы применения различ-

ных фракций бесподстилочного навоза, 

Б.И. Коротков особое внимание уделял, 

наряду с урожайностью, качеству корма 

и недопущению загрязнения окружаю-

щей среды. 

Было установлено, что при соблюде-

нии оптимальных сроков и доз внесения 

бесподстилочного навоза, получаемый 

корм в целом соответствует зоотехниче-

ским нормам кормления животных. При 

соблюдении продолжительности перио-

да выжидания после поверхностного 

внесения бесподстилочного навоза на 

сенокосах и пастбищах (не менее 20 

дней) отмечается нормальная санитарно-

гельминтологическая обстановка, со-

держание питательных веществ в кормах 

соответствует потребности животных, 

отсутствует нитратное загрязнение кор-

ма. 

Вместе с этим научно подтверждено, 

что при соблюдении рекомендуемых доз 

и сроков внесения бесподстилочного на-

воза с учетом типа почвы и травостоя 

обеспечивается не только сохранение 

плодородия почвы, но и отсутствие за-

грязнения почвы и водоприемников [15; 

21; 22; 23]. 

Под руководством Б.И. Короткова 

изучались такие актуальные вопросы, 

как ликвидация дефицита азота за счет 

его биологического источника путем 

формирования бобово-злаковых траво-

стоев и улучшения малопродуктивных и 

малоценных в кормовом отношении зла-

ково-разнотравных травостоев с помо-

щью обогащения бобовыми компонен-

тами — путем полосного подсева бобо-

вых и бобово-злаковых трав в обрабо-

танную дернину травостоя. 

Установлено, что полосный подсев 

бобовых и бобово-злаковых трав, как 

способ поверхностного улучшения ма-

лопродуктивных и малоценных в кормо-

вом отношении травостоев, способствует 

значительному улучшению видового со-

става травостоя, качества корма, продук-

тивности пастбищ и сенокосов. 

Образующийся в результате азот-

фиксации биологический азот по дейст-

вию на урожай и качество корма равно-

ценен 100–200 кг и более минерального 

азота, при этом сохраняется объем сбора 

полноценного белка [24; 25].  

В 1971–1983 гг. впервые в стране 

проведены научные исследования по 

оценке эффективности подпочвенного 

орошения пастбищ [26].  

На дерново-подзолистой почве с 

низкой водопроницаемостью на глубине 

55 см от поверхности заложены гончар-

ные трубки-увлажнители (диаметр 5 см, 

длина 33 см, расстояние 1,25 м между 

ними). При поливе вода поступает в рас-

пределительный трубопровод, из него в 

коллектор, оборудованный автоматиче-
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ским регулятором для сброса воды. По-

этому такая система выполняет две 

функции — орошения и осушения (при 

избыточном увлажнении).  

Урожайность злакового травостоя 

(ежа, овсяница, тимофеевка, полевица) 

при подкормке в дозах N240PK на фоне 

подпочвенного орошения составила 

108 ц/га СВ в среднем за 4 года, что бы-

ло выше на 15%, чем при дождевании; 

продуктивность 1 га составила 10,4 и 

9,7 тыс. корм. ед., 18,9 и 16,7 ц сырого 

протеина. В среднезасушливые годы 

требуется проводить 4–5 поливов ороси-

тельной нормой 1500–1800 м
3
/га, в ост-

розасушливые годы — 7 поливов нор-

мой 2500–2700 м
3
/га.  

При изучении орошения Б.И. Корот-

ков много внимания уделял выявлению 

особенностей различных марок дождева-

телей, а также оросительной техники для 

полива культурных пастбищ (ДДА-100М; 

«Фрегат»), среднеструйным установкам, 

осуществляющим позиционное дождева-

ние (УДС-25; КИ-50; «Радуга»; «Волжан-

ка») и дальнеструйным (ДДН-45; ДДН-

70).  

Организация стационарной системы 

орошения на пастбище позволила изу-

чить импульсное дождевание — подачу 

воды малыми порциями (импульсами) 

через 15–20 секунд в течение трех–

четырех часов в жаркий период [27]. 

Особенностью импульсного дождевания 

является изменение микроклимата траво-

стоя: снижение температуры воздуха на 

2–4 ºС, повышение относительной влаж-

ности на 12–20%.  

Прибавка урожайности злакового 

травостоя (на фоне N240PK) при импульс-

ном дождевании на единицу поливной 

воды в 3,5 раза выше по сравнению с до-

ждеванием. Как показали четырехлетние 

наблюдения, при импульсном дождева-

нии запас влаги в слое 0–50 см поддер-

живался на уровне 60–90% НВ. При этом 

способе орошения в эвапотранспирацию 

вовлекаются влагозапасы почвы в боль-

шем количестве, чем при обычном дож-

девании. Такой осушающий эффект ока-

зывает положительное влияние на травы 

в условиях Нечерноземной зоны, где че-

редуются периоды с недостаточным и 

избыточным естественным увлажнением. 

В связи с применением повышенных 

доз минеральных удобрений на орошае-

мых пастбищах и многоукосных траво-

стоях актуальное значение имеет сниже-

ние потерь биогенных элементов с ин-

фильтрационным стоком воды [28; 29; 

30].  

В 1981–1985 гг. определены размеры 

вымывания питательных элементов в ли-

зиметрах и полевых опытах (метод воро-

нок). Лизиметрические исследования 

проводили на монолитах с ненарушенной 

структурой дерново-подзолистой средне-

суглинистой и супесчаной почв на посе-

вах злаковой травосмеси (ежа, овсяница, 

тимофеевка) при внесении N240P90K180.  

В зависимости от состава почв ре-

зультаты были различными. На суглини-

стой почве под влиянием орошения объ-

ем фильтрации воды увеличился на 35% 

(с 266 до 359 л/м
2
) в среднем за 5 лет, по-

тери азота почти не изменились (15,3–

14,9 кг/га), однако вымывание кальция 

увеличилось на 71% (со 134,8 до 

230,9 кг/га) и магния на 50% (с 62,5 до 

93,5 кг/га). На супесчаной почве фильт-

рация воды при орошении увеличилась 

на 34% (с 208 до 278 л/м
2
), потери азо-

та — на 27% (с 10,1 до 12,8 кг/га), ка-

лия — в 11 раз (с 2,2 до 24,3 кг/га K2О), 

кальция — на 98% (со 113,3 до 

224,3 кг/га), магния — на 12% (с 34,5 до 
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38,6 кг/га). На суглинистой почве вымы-

вание калия практически не происходило, 

наиболее сильным было вымывание 

кальция, что обусловливает необходи-

мость периодического известкования. 

В полевом опыте при внесении 

N240P90K120 на разных по составу траво-

стоях (одновидовые посевы ежи, овся-

ницы и тимофеевки, а также их смесь) 

наиболее урожайной в среднем за 5 лет 

была травосмесь — 116 ц/га, соответст-

венно на одновидовых посевах получено 

112, 106 и 97 ц/га СВ [31].  

Наибольшие потери N, Ca и Mg ус-

тановлены под травостоем тимофеевки 

вследствие более низкой урожайности. В 

течение всех наблюдений содержание 

нитратного азота в инфильтрационном 

стоке в 3–6 раз превышало предельно 

допустимую концентрацию. Средние по-

тери азота за 5 лет из слоя 0–35 см со-

ставили 97 кг/га и из слоя 0–70 см — 

37 кг/га, в т.ч. соответственно нитратов 

71,6 и 23,9 кг/га; потери Р2О5 — 2,5 и 

1,8 кг/га; K2О — 12,2 и 16,8 кг/га; Са — 

399,8 и 324,8 кг/га; Mg — 147,3 и 

111,7 кг/га.  

Под трехчленной травосмесью поте-

ри из слоя 0–70 см за счет вымывания 

снизились: азота на 54% (до 11,1 кг/га), 

Р2О5 на 61% (до 0,7 кг/га), K2О на 6% 

(15,8 кг/га), Са на 31% (до 223,4 кг/га) и 

Mg на 31% (до 73,7 кг/га). Следователь-

но, травосмесь с преобладанием ежи 

сборной способствует снижению потерь 

элементов питания и одновременно ре-

шению экологической задачи, постав-

ленной в Государственной программе 

«Чистая вода». 

Научные разработки по созданию се-

нокосов и пастбищ на основе мелиора-

ции природных кормовых угодий вошли 

в «Практическое руководство по техно-

логиям улучшения и использования се-

нокосов и пастбищ в лесной зоне» [32], в 

лесостепной и степной зонах [33]. Ос-

новные положения реализовались в 

практике хозяйств. 

Б.И. Коротков проводил активную 

деятельность по подготовке научных 

кадров. Совместно со своими ученика-

ми, аспирантами, соискателями им вне-

сен значительный вклад в разработку 

научных основ создания и использова-

ния высокопродуктивных орошаемых 

сенокосов и пастбищ в Нечерноземной 

зоне. 

Научные труды Бориса Ивановича 

охватывают широкий круг теоретиче-

ских, методических и практических во-

просов научного обеспечения кормопро-

изводства как многофункциональной от-

расли АПК, определяющей развитие жи-

вотноводства, воспроизводство почвен-

ного плодородия и охрану окружающей 

среды. 

Он обогатил науку оригинальными 

разработками и методами, позволяющи-

ми повысить продуктивность пастбищ и 

сенокосов до 10 тыс. корм. ед. и более, 

при этом обеспечивается высокое каче-

ство корма, существенная экономия ре-

сурсов, сохранение почвенного плодо-

родия и минимизация вымывания пита-

тельных веществ в грунтовые воды. 

Результаты научной работы отраже-

ны более чем в 100 научных трудах. 

Борис Иванович Коротков родился 

20 февраля 1938 г. в деревне Мордвины 

Ковровского района Владимирской об-

ласти. 

После окончания в 1949 г. начальной 

школы перешел в Краснооктябрьскую 

среднюю школу, после ее окончания в 

1955 г. поступил в Тимирязевскую сель-

скохозяйственную академию (ТСХА). 
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В 1960 г. окончил академию, получив 

специальность «Ученый агроном». Сразу 

после окончания академии почти пять 

лет Борис Иванович отработал агроно-

мом-луговодом Владимирского треста 

Мелиоводстрой. 

За время учебы в ТСХА он уже про-

являл способности хорошо анализиро-

вать, стремление к новым знаниям, тру-

долюбие, желание и активность в работе 

студенческого научного общества. Этого 

не мог не заметить тогда уже известный 

всей стране ученый Н.Г. Андреев. Он и 

предложил Борису Ивановичу поступить 

в аспирантуру. Не раздумывая, Борис 

Коротков начал готовиться, а затем в 

1965 г. успешно поступил и окончил ас-

пирантуру в апреле 1968 г., защитил 

кандидатскую диссертацию по теме 

«Опыт использования орошаемых дож-

деванием культурных пастбищ в Нечер-

ноземной зоне». 

Он достойно вместе со своим учите-

лем Н.Г. Андреевым научно развивал 

тему орошения пастбищ и сенокосов Не-

черноземья, как в отдельности, так и в 

сочетании с другими приемами интен-

сификации кормовых угодий (уровни 

питания, режимы использования, сорто-

вые и видовые особенности и др.). 

Итогом их совместной научной дея-

тельности стала подготовка и издание 

книги «Орошаемые и культурные паст-

бища», в работе над которой приняли 

участие и другие ученики Н.Г. Андреева: 

Г.Е. Мерзлая и Р.А. Афанасьев [34]. В 

книге обобщены опыт и достижения в 

организации и использовании культур-

ных пастбищ, как в нашей стране, так и 

за рубежом. Книга в нескольких издани-

ях популярно рассказывает об эффек-

тивном применении орошения, как чис-

той водой, так и сточными водами, на 

травостоях, о вопросах ухода и исполь-

зования их, о приемах коренного залу-

жения и поверхностного улучшения 

орошаемых пастбищ, способах и режи-

мах орошения, системе удобрения, 

приемах рационального выпаса и других 

вопросах. 

Все эти вопросы впоследствии стали 

предметом научной деятельности 

Б.И. Короткова, чем, вместе с развитием 

лизиметрических исследований, он эф-

фективно занимался.  

В июне 1969 г. Борис Иванович по-

ступил на работу во ВНИИ кормов име-

ни В.Р. Вильямса на должность старшего 

научного сотрудника отдела сенокосов и 

пастбищ по группе орошаемых пастбищ, 

а в июне 1970 г. в Институте была обра-

зована проблемная лаборатория оро-

шаемого луговодства, где он трудился 

сначала сотрудником, затем с 1 марта 

1973 г. заместителем заведующего этой 

лабораторией. С 15.12.1973 г. он испол-

нял обязанности заведующего лаборато-

рией орошаемого луговодства. Впослед-

ствии название лаборатории корректи-

ровалось, и она стала именоваться лабо-

раторией орошаемого луговодства и ли-

зиметрических исследований. 

Это было связано с тем, что в 1971 г. 

в Институте появилась лизиметрическая 

станция, основным вдохновителем соз-

дания которой стал Борис Иванович Ко-

ротков. Под руководством и при непо-

средственном участии М.А. Смурыгина, 

В.Г. Игловикова лизиметрическая стан-

ция в сравнительно небольшие сроки 

была выведена на полномасштабное 

функционирование и стала одной из зна-

чимых и популярных в стране и за рубе-

жом. С начала создания и до 1997 г. она 

последовательно развивалась, ее воз-

главлял кандидат сельскохозяйственных 
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наук Б.И. Коротков — видный ученый и 

активный практик по созданию и ис-

пользованию орошаемых культурных 

пастбищ. 

Научными лизиметрическими иссле-

дованиями Б.И. Короткова установлено, 

что для изучения суммарного водопо-

требления кормовых культур, когда в те-

чение вегетационного периода уровень 

грунтовых вод не опускался ниже 1,5–

2,0 м, наиболее точным и информатив-

ным является использование лизимет-

ров-монолитов, позволяющих устано-

вить водный баланс. 

C помощью лизиметров-испарителей 

многолетними исследованиями была 

изучена эвапотранспирация различных 

пастбищных и сенокосных травостоев, 

структура их формирования за отдель-

ные периоды использования в условиях 

орошения [35]. 

Результаты его исследований под-

твердили преимущества биоклиматиче-

ского метода при расчете водопотребле-

ния и режима орошения сельскохозяйст-

венных культур. Он учитывает энерге-

тические, водные и биологические со-

ставляющие испарения в системе «поч-

ва – растение – атмосфера». 

Экспериментальная оценка биокли-

матического метода показала, что по 

сравнению со стандартом (по влажности 

почвы) достигается экономия поливной 

воды и числа поливов на 30–44%, а сум-

ма потерь от вымывания N, P, K, Ca, Mg 

сокращается на 14–71%. 

Им был создан прибор «Имитатор 

сроков и норм полива», с помощью ко-

торого в полевых условиях можно опре-

делить дефицит водопотребления расте-

ний, т.е. срок и норму полива без отбора 

и высушивания проб данной почвы на 

влажность (изобретение внедрено в 

1982 г.). Устройство предназначено для 

соблюдения режимов орошения сель-

скохозяйственных культур, для которых 

известны биоклиматические коэффици-

енты испарения по периодам (фазам) 

развития. Конструкция имитатора сро-

ков и норм полива (ИПС) такова, что 

учитывает и испарение, и атмосферные 

осадки. 

Известно, что азотное удобрение яв-

ляется определяющим фактором уро-

жайности и качества корма на культур-

ных пастбищах со злаковым травостоем. 

С целью увеличения эффективности 

азотного удобрения путем повышения 

точности и оперативности определения 

нормы подкормки злаковых растений в 

процессе их вегетации Б.И. Коротковым 

с коллегами был разработан способ 

азотной диагностики пастбищных траво-

стоев — по водопотреблению. Установ-

лено, что потребление азота тесно связа-

но с водопотреблением растений, обес-

печенностью их влагой. При этом опти-

мальное водопотребление возможно 

лишь при достаточном (оптимальном) 

азотном питании растений. 

Оба эти процесса — водо- и азото-

потребление — обусловлены метеороло-

гическими факторами. В прохладный ве-

гетационный период водо- и азотопот-

ребление ниже, и наоборот, когда теплее 

и суше — водо- и азотопотребление вы-

ше, особенно в условиях орошения. Соз-

данный прибор «Имитатор-определитель 

азотной подкормки орошаемых паст-

бищ» позволяет контролировать ход азо-

топотребления в конкретных условиях и 

рассчитывать необходимость дополни-

тельной подкормки азотным удобрением 

для травостоя. 

Благодаря дифференцированному 

подходу к нормам азотной подкормки с 
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учетом водопотребления можно добить-

ся значительной экономии удобрений. 

Использование данного изобретения 

позволяет повысить оперативность вы-

явления необходимости и нормы под-

кормки, исключает нежелательное нако-

пление нитратов в корме. 

В 1991 г. в Российской Федерации 

площадь орошаемых сенокосов и паст-

бищ составляла 419 тыс. га. В настоящее 

время эти площади нуждаются в рекон-

струкции и восстановлении мелиоратив-

ной сети, обеспечении дождевальной 

техникой. Использование орошаемых 

лугов для производства зеленых кормов 

имеет актуальное значение с целью 

обеспечения производства молока для 

населения городов. 

В настоящее время актуальное значе-

ние приобретает и задача совершенство-

вания технологий создания высокопро-

дуктивных пастбищ и сенокосов на ме-

лиорированных землях на основе новых 

сортов трав, новых технических средств 

дождевания, импульсного орошения, 

двойного регулирования водного режима 

этих угодий, оперативной экономической 

оценки разработок с учетом динамики 

цен на техногенные и антропогенные ре-

сурсы, поиска путей снижения затрат и 

повышения эффективности мелиорации в 

луговодстве разных зон страны. 
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