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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Равзутдинова Амира Рашидовича 

«Агрохимическая характеристика и восстановление плодородия 

нефтезагрязненной серой лесной почвы агроэкологическими 

приемами в условиях Республики Татарстан», представленной 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.04 – агрохимия 

 

Неоспорим тот факт, что разработка природных ископаемых, в 

том числе и нефтедобыча, может оказывать значительное негативное 

влияние на окружающую среду, в том числе и на параметры почвенного 

плодородия. Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами, ухудшая её 

агрохимические, агрофизические, биологические свойства, может суще-

ственно снизить продуктивность пахотных (и других) угодий, привести 

к ухудшению качественных показателей получаемой продукции или 

даже к гибели сельскохозяйственных культур и сделать невозможным 

использование почв на определенной территории в сельскохозяйствен-

ном обороте. 

Поэтому исследования, выполненные Равзутдиновым А.Р. по изу-

чению механизмов восстановления плодородия нефтезагрязненной поч-

вы актуальны. Особую актуальность они имеют для Республики Татар-

стан, где нефтедобыча ранее в основном велась в юго-восточных райо-

нах, в связи с чем повышенное внимание уделялось исследованию вли-

яния нефтяного загрязнения на черноземные почвы (Гилязов, Гайсин, 

2003; Смирнова, 2003; Гафарова, 2006). В настоящее же время активная 

нефтедобыча ведется также в зоне распространения серых лесных почв, 

что делает изучение безопасного сельскохозяйственного использования 

и рекультивации последних чрезвычайно актуальным. 

Исследования выполнялись диссертантом в двух микрополевых 

стационарных опытах: опыте №1 (2004-2016 гг.) и № 2 (2014-2015 гг.), 

что свидетельствует о тщательном методическом подходе к изучению 

поставленных на изучение вопросов, а также о высокой достоверности 

полученного экспериментального материала. 

Диссертантом впервые для условий серых лесных почв получены 

сведения о динамике распространения нефтяных веществ по профилю 

почвы в течение первого года после загрязнения. Так, глубина проник-

новения данных веществ в толщу серой лесной почвы зависела от дозы 

нефти и при попадании ее в почву в количествах 12,5; 25 и 50 л/м
2
 со-

ставила соответственно 30, 45 и 60 см. При этом наименьшее количест 



 2 

 

 

во нефтяных веществ обнаружилось на максимальной глубине их про-

никновения. Исследованиями установлено значительное изменение 

концентрации загрязнителя по глубине профиля почвы уже в течение 

первого года, когда из слоев 0-15 и 15-30 см элиминировалось соответ-

ственно 42-48 и 22-36 % исходного количества нефтяных веществ, в то 

время как в нижележащих слоях происходило возрастание их концен-

трации на 7-12 % (стр.8, 19). 

Особый практический и научный интерес представляет установле-

ние Равзутдиновым А.Р. количественных показателей агрохимических 

параметров серой лесной почвы под действием, как свежего нефтяного 

загрязнения, так и загрязнения десятилетней давности (стр. 8-9, пп. 2, 3 

Заключения). 

По нашему мнению значимым научным и практическим вкладом в 

агрохимическую науку является пример практического использования 

автором исследований такого дополнительного показателя оценки пло-

дородия нефтезагрязненной почвы как содержание в ней бенз(а)пирена 

(стр. 5, 10-11, п. 4 Заключения). 

Существенной научной новизной и практической значимостью 

обладает та часть диссертационной работы А.Р. Равзутдинова, где им 

проведен анализ урожайности сельскохозяйственных культур в зависи-

мости от уровня и давности загрязнения серой лесной почвы нефтью (на 

протяжении трех ротаций севооборота) и установлена тесная положи-

тельная зависимость урожайности изучаемых культур (яровая пшеница, 

яровой ячмень, яровой рапс, просо) от давности нефтяного загрязнения 

серой лесной почвы товарной нефтью (R2=0,834÷0,890). Благодаря до-

статочно длительному периоду наблюдения (с 2005 по 2016 год) дис-

сертантом сделан вполне правомерный и важный для практического 

земледелия вывод о возможности постепенного элиминирования фито-

токсичности загрязненной почвы без приемов ее рекультивации (стр. 

11-13, п. 6 Заключения), хотя такой путь возвращения в сельскохозяй-

ственный оборот нефтезагрязненных земель является экстенсивным и 

не всегда приемлем в практическом использовании. Поэтому изучение 

приемов рекультивации таких земель и определение эффективности 

проводимых на них мероприятий явилось значительной частью пред-

ставленных в автореферате исследований. 

Особо следует отметить, что существенным вкладом в практику 

современного сельскохозяйственного производства на нефтезагрязнен-

ных землях Республики Татарстан является проведение Равзутдиновым 

А.Р. ранжирования сочетаний приемов рекультивации по величине 

среднегодовой прибавки урожая основной продукции исследуемых 

культур и на основе этого установление диссертантом убывающего ряда  
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отдельных приемов рекультивации таких земель по степени их агроэко-

логической эффективности: внесение полного минерального удобре-

ния> внесение биогумуса> рыхление почвы> инокуляция почвы био-

препаратом Байкал ЭМ-1> известкование. Автором диссертационной 

работы установлено (табл. 5, стр. 14), что значимость изучаемых прие-

мов рекультивации существенным образом изменялась на протяжении 

периода исследований: если в первое время (2005-2010 гг.) на продук-

тивность сельскохозяйственных культур наибольшее положительное 

влияние оказало интенсивное рыхление почвы, то в дальнейшем (2011-

2016 гг.) на урожайность более сильное действие оказывало внесение 

минеральных удобрений и биогумуса (стр. 15-17, п. 9 Заключения). 

В целом представленный автореферат свидетельствует о том, что 

диссертантом выполнена большая по объему, хорошо спланированная и 

методически выдержанная работа, способствующая решению практиче-

ских задач в области восстановления плодородия нефтезагрязненной 

серой лесной почвы агроэкологическими приемами в условиях Респуб-

лики Татарстан. 

Замечаний нет. При самой высокой оценке автореферата и выпол-

ненной диссертационной работы хотелось бы получить некоторые по-

яснения: 

1. Чем был обусловлен выбор изучаемых сельскохозяйственных 

культур севооборота: яровая пшеница, ячмень, яровой рапс, просо? 

2. Какова повторность выполнения анализов почвенных и расти-

тельных образцов? Подвергались ли они математической обработке по 

расчету наименьшей существенной разности (НСР)? 

3. Касается микрополевого опыта № 2 (стр. 9, табл. 1). Если опыты 

закладывались в одном массиве (стр. 7), то чем можно объяснить доста-

точно большое различие по содержанию азота, фосфора и калия в верх-

нем слое (0-30 см) серой лесной нефтенезагрязненной почвы (доза 

нефти 0 л/м
2
) и этого же слоя нефтезагрязненной почвы (варианты с 

внесением товарной нефти 12,5; 25 и 50 л/м
2
). 

4. Каким образом проводили посев сельскохозяйственных культур, 

с какой нормой высева (способ, приспособление)? 

5. Как вносился известковый мелиорант, биогумус и минеральные 

удобрения? 

6. Каким образом выполнялось послойное рыхление почвы? 

7. Стр. 7. Требует уточнения по элементам минерального питания 

фраза: «… минеральные удобрения… были внесены из расчета 8 г 

д.в./м
2
 с соотношением азота, фосфора и калия 1:0,4:0,2». 

8. Стр. 7. Как проводили внесение биопрепарата Байкал ЭМ-1 (30 

мл/м
2
) в почву? (способ, приспособление). В какие сроки вносили –  ис- 
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