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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск, Россия 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются технологии про-

изводства органической продукции, описываются преимущества ор-

ганического производства, такие как улучшение плодородия почвы, 

сохранение биоразнообразия, уменьшение загрязнения окружающей 

среды и повышение качества продуктов питания. 

Ключевые слова: органическая продукция, технология производ-

ства, качество продукции, органические фермеры. 

 

Введение. Органическая продукция – это продукция, выращен-

ная без использования минеральных удобрений, пестицидов и других 

химических добавок. Технологии, применяемые в производстве орга-

нической продукции, несущественно отличаются от технологий, при-

меняемых в традиционном сельском хозяйстве, и включают в себя 

различные этапы [1].  

Цель исследования – изучение технологии производства орга-

нической продукции растениеводства. 

Результаты. При выборе места органические фермеры учиты-

вают различные факторы, такие как качество почвы и достаточное ко-

личество питательных веществ для растений; климатические условия, 

наиболее подходящие для выращивания конкретных видов растений; 

и история использования земли, ведь органические фермеры избегают 

мест, где ранее применялись синтетические удобрения и пестициды, 

чтобы предупредить загрязнение почвы [2]. Но, несмотря на большое 

количество критериев, происходит увеличение площади мест, исполь-

зуемых для выращивания органической продукции (рис.). 

По сравнению с 1999 годом, когда 15 млн га были органически-

ми, площадь органических сельскохозяйственных угодий увеличилась 

в пять раз (2021 год). В 2021 году было зарегистрировано 

76,4 млн га [3]. 
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Рисунок –  Площадь сельскохозяйственных угодий в мире  

сертифицированная для производства органической продукции,  

млн га 

 

Также немаловажным фактором является расстояние до рынков 

сбыта. Производители предпочитают места, которые находятся ближе 

к потребителям, так как можно минимизировать транспортные расхо-

ды и уменьшить «логистическое плечо». 

Подготовка почвы является вторым этапом в производстве эко-

логически чистой продукции. Данный этап является одним из самых 

важных и включает в себя различные методы. 

Компостирование – это процесс разложения органических отхо-

дов, позволяющий получить плодородный компост, который можно 

использовать для улучшения качества почвы. Зеленое удобрение – это 

метод, при котором на полях высеваются специальные растения, ко-

торые затем убираются и используются как удобрение для почвы [7].  

Повышение биологического разнообразия – органические фер-

меры стараются сохранить биологическое разнообразие организмов 

почвы, используя методы, такие как севооборот и мульчирование. 

Улучшение структуры почвы – используются способы обработки, ко-

торые улучшают структуру почвы и   проникновение в нее воды и 

воздуха. Использование биологических препаратов на основе бакте-

рий и грибов, с целью улучшения качества почвы [4]. Подготовка 

почвы в производстве органической продукции является важным эта-
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пом, который позволяет получать продукты высокого качества, не со-

держащие вредных химических веществ. 

Также одним из важных этапов в производстве органической 

продукции выделяют культур и сортов, при котором фермеры учиты-

вают следующие факторы: устойчивость к болезням и вредителям, 

высокое качество продукции, адаптация к климатическим условиям 

региона, соответствие стандартам органического производства и соот-

ветствие требованиям рынка [5].  

Самым сложным этапом является уход за растениями. Этот этап 

производства органической продукции включает в себя различные ме-

тоды, каждый из которых имеет свои особенности.  

Удаление сорняков происходит вручную или с помощью меха-

нических устройств, чтобы предотвратить конкуренцию за питатель-

ные вещества и воду. Используются только биологические методы 

борьбы с вредителями и болезнями, такие как использование биоло-

гических препаратов [6].  

Время также является важным критерием. Органические ферме-

ры собирают урожай в определенное время, когда он достигает наи-

высшей зрелости. Сбор урожая является важным этапом производства 

органической продукции, так как от этого зависит качество и количе-

ство продукции.  

Выводы. Производство органической продукции имеет ряд 

преимуществ, таких как улучшение качества почвы, сохранение био-

разнообразия, уменьшение загрязнения окружающей среды и повы-

шение качества продуктов питания. Однако, производство органиче-

ской продукции может быть более трудоемким и дорогостоящим, чем 

производство обычных продуктов. Тем не менее, спрос на органиче-

скую продукцию растет, и многие фермеры и производители продук-

тов питания переходят на производство органической продукции. 
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Аннотация. Важным фактором повышения урожайности куку-

рузы является оптимизация минерального питания растений всеми 

необходимыми и незаменимыми макро- и микроэлементами. В данной 

статье рассмотрено применение листовой подкормки в фазе 7-9 листь-

ев кукурузы препаратом БашПОЛИМИК марки Cu-Zn.  Полевые ис-

пытания показали, что в условиях южной лесостепной зоны Респуб-

лики Башкортостан применение препарата  БашПолимик марки Cu, 

Zn при предпосевной обработке семян в дозе 0,3 л/т и в некорневую 

подкормку в фазе 7-9 листьев в дозе 0,4 л/га обеспечивает увеличе-

ние урожайности зеленой массы на 9%, а зерна на 19%. 

Ключевые слова: кукуруза, зеленая масса, зерно, медь, цинк.  

 

Введение. Для ускорения развития корневой системы кукурузы 

на начальном этапе роста важно обеспечить растение фосфором, мар-

ганцем, цинком и бором [1,2]. 

mailto:bsau-bulat@mail.ru
mailto:damir_islamgulov@mail.ru
mailto:2rishatkim@mail.ru
mailto:1akhijarva-luiza@rambler.ru
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Медь играет важную роль в окислительно-восстановительных 

процессах. Ее достаточное количество увеличивает содержание бел-

ков, сахаров, лигнина. При недостатке меди замедляется рост расте-

ния, укорачиваются междоузлия, усыхают края листьев. Ощущается 

появление медного голодания на фоне применения высоких доз азот-

но-фосфорных удобрений [3,4]. 

Кукуруза - одна из самых известных цинколюбивых культур в 

сельскохозяйственном производстве. В результате растения часто ис-

пытывают дефицит этого микроэлемента, который, если его вовремя 

не компенсировать, может привести к потере урожая [4,6,7]. 

Определить дефицит можно по результатам тканевой диагно-

стики в молодых растениях высотой 2,5-10 см или молодых пазушные 

листьях с более зрелых растений.   В фазе цветения кукурузы для ана-

лиза берется лист расположенный рядом с верхним початком [8,9]. 

Острый дефицит цинка начинает давать о себе знать, когда со-

держание цинка в почве не превышает 7 мг/кг.  Препятствует обмену 

цинка в растениях также применение фосфорных удобрений в боль-

ших дозах, или возделывание кукурузы на почвах с высоким содержа-

нием фосфора. Любой из вышеперечисленных факторов может при-

вести к значительным потерям урожая кукурузы. 

  Для обеспечения постоянного снабжения растений кукурузы 

цинком используются специальные удобрения. Наиболее известными 

являются препараты в виде хелата цинка, эффективность которых в 

несколько раз выше. Применяют также сульфат цинка и лигносульфо-

нат цинка, оксисульфат. Однако последние два препарата характери-

зуются плохой растворимостью, поэтому они не всегда эффективны. 

Цель исследований — определение оптимальной дозы примене-

ния препарата БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn при обработке семян и 

посевов кукурузы. 

Методика. Полевые исследования проводили в 2020-2023 гг. в 

УНЦ БГАУ. Почвенный покров поля был представлен промытым 

черноземом среднеглинистого гранулометрического состава. Толщина 

гумусового горизонта составляла 58-69 см, содержание гумуса в па-

хотном слое   9,7-9,8%. Метеорологические условия в течение вегета-

ционного периода 2020-2023 годов в Республике Башкортостан в це-

лом были прохладными, особенно в мае и июне, с недостатком поло-

жительных температур в 116 
0
С.   
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Объект исследований гибрид кукурузы Шихан устойчив к бо-

лезням, но в ходе экспериментов проявилось поражение и развитие 

болезней растений. При увеличении дозы препарата частота заболева-

ний снижается за счет снабжения растений микроэлементами Cu, Zn. 

Схема опыта:  

1. Контроль. Фон  NPK;  

2. Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn при  предпосевной 

обработке семян – 0,2 л/т и  некорневой подкормке посевов в  фазе 

7-9 листьев– 0,3 л/га; 

3. Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn при  предпосевной 

обработке семян – 0,3 л/т и  некорневой подкормке посевов в  фазе 

7-9 листьев– 0,4 л/га; 

4. Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn  при  предпосевной 

обработке семян – 0,4 л/т и  некорневой подкормке посевов в  фазе 

7-9 листьев– 0,5 л/га; 

Результаты. При применении БашПОЛИМИК марки Cu-Zn 

увеличивается количество початков, высота растений. Наибольшая 

высота растений 225 см при была при предпосевной обработке семян 

в дозе  0,4 л/т и некорневой подкормки - фазе 7-9 листьев в дозе - 0,5 

л/га, что выше контрольного варианта на 10 % (рис.1). 

Рисунок 1 – Высота растений кукурузы гибрида Шихан  

в зависимости от дозы применения Башполимик марки Cu-Zn, см 
 

Кукуруза является основной силосной культурой для промыш-

ленного животноводства. Для этих целей используют початки в фазе 

молочно-восковой или восковой спелости отдельно или вместе с ли-

R² = 0,9979 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 



9 
 

стьями и стеблями. Силос отличается хорошей переваримостью и об-

ладает свойствами увеличения продуктивности животных. 100 кг си-

лоса, приготовленного из кукурузы в фазе молочно-восковой спело-

сти, содержат 21-28 кормовых единиц и до 1,8 кг переваримого про-

теина. Кукуруза может использоваться на зеленый корм, богатый ка-

ротином. При применении на   кукурузе препарата Башполимик марки 

Cu-Zn увеличивается   урожайность зеленой массы. Наименьшая уро-

жайность зеленой массы была в контроле 38,7 т/га. При предпосевной 

обработке семян в дозе 0,2 л/т и опрыскивании в виде некорневой 

подкормке растений  фазе 7-9 листьев в дозе  0,3 л/га   составила 41,1 

т/га (рис. 2). Наибольшая урожайность была   при предпосевной об-

работке семян в дозе 0,3 л/т и при некорневой подкормке в дозе 0,4 

л/га и составила 42,2 т/га, что на 3,5 т/га (9%) выше, чем в контроле. 

 

Рисунок 2 – Урожайность зеленой гибрида  кукурузы  Шихан  

в зависимости от дозы применения Башполимик марки Cu-Zn, т/га 
 

Наибольшая урожайность зерна   формировалась при примене-

нии БашПолимик марки Cu, Zn  в дозе 0,3 л/т для обработки семян и 

дозе 0,4 л/га в некорневую подкормку в фазе 7-9 листьев и составила 

6,2 т/га, что на 1,0 т/га (19%) выше, чем без его применения, и на  0,2-

0,7 т/га (3-13%) выше, чем при других дозах (рис. 3).   

 
  Рисунок 3 – Урожайность зерна гибрида кукурузы  Шихан  

в зависимости от применения Башполимик марки Cu—Zn, т/га 
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Выводы.  Полевые испытания показали, что в условиях южной 

лесостепной зоны Республики Башкортостан применение препарата  

БашПолимик марки Cu, Zn при предпосевной обработке семян в дозе 

0,3 л/т и в некорневую подкормку в фазе 7-9 листьев в дозе 0,4 л/га 

обеспечивает увеличение урожайности зеленой массы на 9%, а зерна 

на 19%. 
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Аннотация. Агроэкологическое сортоиспытание гибридов куку-

рузы в условиях Республики Башкортостан показало, что их продук-

тивность отличается в значительной степени. Урожайность зеленой 

массы колеблется от  26,5 до 53,9 т/га,  зерна с 4,81 до 8,26 т/га. Для 

получения высоких урожаев зеленой массы рекомендуются гибриды 

Машук 220, К 170 и Шихан,  зерна   гибриды Шихан, Уральский, Ма-

шук 150.  

Ключевые слова: кукуруза, зерно, гибриды,  урожайность, каче-

ство.  

 

Введение. Кукуруза является основной зернофуражной культу-

рой для КРС. Высокое содержание легкопереваримых углеводов 

обеспечивает высокую энергетическую питательность. [1,2]. Главным 

недостатком в  заготовке кормов  является низкая питательная цен-

ность [3]. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать но-

вые элементы в традиционных технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур, особое внимание при этом уделив зернофураж-

ным культурам [4].  

Возделыванию раннеспелых и среднеспелых гибридов способ-

ствуют температурные условия Среднего Урала, воздействующие на 

рост, развитие и урожайность культуры. За последние годы в нашей 

стране выведен ряд раннеспелых урожайных гибридов, которые даже 

в неблагоприятных погодных условиях Среднего Предуралья дают 

початки с зерном молочно-восковой спелости [5]. 

В условиях Республики Башкортостан кукуруза в основном воз-

делывается как кормовая культура – для приготовления силоса и на 

mailto:bsau-bulat@mail.ru1
mailto:damir_islamgulov@mail.ru
mailto:akhijarva-luiza@rambler.ru1
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зеленую подкормку животных [6,7]. Зелененая масса содержит боль-

шое количество воды (88-90%), силос приготовленный из такого сы-

рья содержит минимальное количество сухих веществ и особенно 

белка [8]. Питательность такого корма недостаточно высокая и срав-

нительно низкая окупаемость продукцией животноводства. Более эф-

фективным будет получение зерна кукурузы, или надземная масса с 

зерном молочной, молочно-восковой спелости. Было установлено, что 

в условиях Среднего Предуралья целесообразно выращивать сорта и 

гибриды с продолжительностью периода всходы – восковая спелость 

95‒100 дней, обеспечивающие высокие урожаи сухой массы с почат-

ками молочно-восковой и восковой спелости зерна. Корма из кукуру-

зы с высоким содержанием початков в фазе молочно-восковой спело-

сти зерна. А зерно именно этой культуры отличается высоким содер-

жанием обменной энергии, крахмала и жира. Переваримость кукурузы 

очень высокая и достигает 90%; перевариваемые питательные вещест-

ва полноценные. 

Целью исследований являлось изучение формирования урожая 

гибридов  кукурузы при возделывании на зеленую массу и зерно ус-

ловиях Республики Башкортостан. 

Методика.  Опыты проводились на полях УНЦ БГАУ.  В изу-

чение взято  18 гибридов ВНИИ кукурузы (рис. 1). В УНЦ БГАУ поч-

венный покров поля   представлен выщелоченным черноземом, 

имеющим среднесуглинистый гранулометрический состав. Мощность 

гумусового горизонта составляла 58-69 см. содержание гумуса в па-

хотном слое 9,7-9,8 %. Реакция почвенной среды слабокислая 

рН(ксl)6,1-6,3; плотность сложения почвы пахотного слоя 1,02-1,10 

г/см
3
. Содержание в почве легкогидролизуемого азота составило 135-

156 мг/кг, подвижного фосфора 160-166 мг/кг, обменного калия 185-

187 мг/кг. Безморозный период по зоне составляет 110-135 дней. За 

период вегетации выпадает 226-273 мм осадков, сумма осадков 526 

мм. Агротехника при возделывании кукурузы   была общепринятой 

для региона. Расположение делянок в опыте последовательное. Пло-

щадь делянок составила 170 м
2
, повторность пятикратная.  

Результаты. Исследования показали, что гибриды кукурузы 

формировали предуборочную высоту  растений на уровне  151,0-252,0 

см. Наибольшая высота была у  гибридов Машук 220 МВ – 221 см, 

Машук 355 – 252 см и Шихан – 215 см. Наименее высокорослым  был 

гибрид К-140 – 152 см.  
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В   фазе молочно-восковой спелости зерна   урожайность зеле-

ной массы гибридов кукурузы   изменялась от  26,5 до 53,9 т/га. Наи-

большая урожайность  была у гибрида Машук 220 – 53,9 т/га, К 170 – 

48,6 т/га и Шихан – 48,2 т/га. Между показателями урожайность зеле-

ной массы и высота растения выявлена тесная прямая корреляционная 

связь (r=0,839).  

Важным показателем качества урожая является влажность зерна 

к моменту уборки кукурузы (рис. 1). Сорта имели различную влаж-

ность зерна 34,2-61,1 %. Оптимальная влажность зерна была  у  гиб-

ридов Машук 140 и К-140 — 34,2-35,2%. 

 

Рисунок 1 – Влажность зерна гибридов кукурузы  

при уборке на зеленую массу, % 
 

Урожайность зерна гибридов была 4,81-8,26 т/га при влажности 

14 % (рис. 2). Продуктивность зерна гибрида Биляр – 8,26 т/га. Хоро-

шая урожайность зерна была у гибрида Машук 150 – 6,77 т/га, Байкал 

– 6,55 т/га, Шихан – 6,87 т/га. 

 

Рисунок 2 – Урожайность зерна гибридов кукурузы  

при 14% влажности, т/га 
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Требования к качеству кукурузного зерна различны и зависят от 

его использования. Так, показателем качества зерна кукурузы, исполь-

зуемого в корм животным недробленного или в виде комбикорма, 

служит количество кормовых единиц на единицу массы зерна. Эта ве-

личина определяется как содержанием белков, углеводов и жиров, 

входящих в состав зерна, так и усвояемостью этих веществ. 

Наши исследования показали, что качество зерна кукурузы за-

висит от гибридов и условий произрастания. В УНЦ БГАУ содержа-

ние в зерне крахмала колеблется от 46,3 до 67,2 % и протеина от 8,2 

до 10,4 % (рис. 3, 4). 

 

Рисунок 3 – Содержание протеина в зерне гибридов кукурузы, % 

 

 

Рисунок 4 – Содержание крахмала в зерне гибридов кукурузы, % 

R² = 0,9979 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

65,6 63,8 66,9 67,2 64,9 
68,7 66,6 

61,8 62,6 62,3 62,9 65,7 62,3 61,7 59,3 

48,7 51,5 
46,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 %
 



15 
 

 

Наибольшее питательность зерна наблюдается у гибридов 

Уральский 150, Нур, Машук 140, К-150. 

Выводы. 1. Все гибриды кукурузы селекции ВНИИ кукурузы, 

испытанные в опыте, в условиях южной лесостепи Республики Баш-

кортостан на опытных полях УНЦ БГАУ, могут обеспечить получение 

зерна высокого качества. Урожайность зерна кукурузы может быть 

4,81-8,26 т/га. 

2. В зависимости от группы спелости, изучаемые гибриды фор-

мируют высоту растений на уровне 150,0-250 см. 

3. При возделывании гибридов кукурузы по зерновой техноло-

гии возможно получение урожайности зеленой массы на уровне 26,5-

53,9 т/га. 

4. Для получения высоких урожаев зерна рекомендуем гибриды 

Шихан, Уральский, Машук 150. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование масла се-

мян конопли посевной в различных отраслях. Приведены результаты 

лабораторных исследований химического состава и масличности се-

мян конопли посевной. Из исследованных сортов Вера, Надежда, Сур-

ская, Омегадар-1 лучшие показатели качества семян отмечены у сорта 

Надежда. 

Ключевые слова: конопля посевная, масличность, химический 

состав семян 

 

Введение. Конопля посевная (Cannabis sativa L) является мно-

гоцелевой, высокопродуктивной сельскохозяйственной культурой с 

уникальными технологическими, пищевыми и кормовыми достоинст-

вами [7].  

Цель исследования: изучить качественные показатели семян 

различных сортов конопли посевной. 

Методика. Опыты проводили в 2020-2022 гг. в учебно-научном 

центре ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный универ-

ситет». Для исследований были выбраны сорта конопли посевной На-

дежда, Вера, Сурская, Омегадар-1, получившие наибольшее распро-

странение в хозяйствах Республики Башкортостан [1, 2]. 

Почва опытного участка была представлена черноземом выще-

лоченным среднемощным тучным тяжелосуглинистого грануломет-

рического состава: мощность гумусового горизонта – 67 см, рН соле-

вой вытяжки – 7,0; содержание гумуса – 9%, подвижного фосфора – 

150 мг/кг, обменного калия – 200 мг/кг. 

Общая площадь участка составляет 36 м
2
, учетная площадь дел-

нки – 11 м
2
. Предшественник – чистый пар. Закладку полевых опытов, 

сопутствующие наблюдения и учеты проводили в соответствии с су-
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ществующими методическими указаниями по проведению полевых и 

вегетационных опытов с коноплей. Лабораторные анализы проведены 

в лаборатории биохимического анализа и биотехнологии НОЦ. Хими-

ческий состав семян: зола – ГОСТ 10847-2019, кальций – ГОСТ 

26570-95, белок – ГОСТ 10846-91, фосфор – ГОСТ 26657-97, азот – 

ГОСТ 13496.4, сухое вещество – ГОСТ 31640,  жир – ГОСТ 10857-64. 

Результаты. Семена конопли – ценный пищевой продукт. Уни-

версальный богатый источник необходимых человеческому организ-

му питательных веществ, которые можно  употреблять в сыром и пе-

реработанном виде. Несколько десятков граммов семян конопли со-

держат дневную норму белков и жиров для взрослого человека [5].  

Лабораторные анализы, проведенные в аналитической лабора-

тории университета, показали, что семена конопли посевной различа-

ются по содержанию золы, наибольший показатель достигнут у сорта 

Надежда 5,57%, что в свою очередь больше минимального показателя 

на 0,66% (табл.1). 

Содержание в пробах Ca было одинаковым – 0,4%. Белок в об-

разцах варьировал от 22,03 до 23,55%, наибольшее содержание отме-

чено у сорта Надежда (23,55%), а наименьшее значение было у сорта 

Вера (22,03%). По содержанию фосфора в семенах лидируют сорта 

Надежда и Омегадар-1 (0,78%). Как видно из таблицы содержание 

азота колеблется от 3,85 до 4,11%. Данные сухого вещества составили 

94%, значения варьировались только по сотым долям. 

Таблица 1 

Химический состав семян конопли посевной (2020-2022 гг.) 

Сорт Зола,% Са, % Белок, % 
Фос-

фор,% 
Азот,% 

Сухое ве-

щество,% 

Вера 5,50 0,04 22,03 0,66 3,85 94,20 

Надежда 5,57 0,04 23,55 0,78 4,11 94,40 

Сурская 4,91 0,04 23,49 0,75 4,10 94,25 

Омегадар-1 5,04 0,04 23,21 0,78 4,05 94,20 

 

Конопляное масло находит свое применение в различных отрас-

лях промышленности: медицина [3], широко используется для изго-

товления олифы и различных красок [4, 9]. Применяется в консерв-

ной, рыбной промышленности и кондитерском производстве [6, 8, 10]. 

Масло семян конопли можно использовать не только в пищу, но и для 
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косметических целей. Оно оказывает благоприятное воздействие на 

кожу и волосы, служит природным защитным средством от ультра-

фиолета и помогает восстанавливать кожу после ожогов. Оно исполь-

зуется также для изготовления мягких сортов мыла и как смазочное 

средство [9, 10].  

По данным, приведенным в таблице 2 видно, масличность сорта 

Надежда (30,59%) превышает минимальный показатель на 2,29%. 

Минимальные показатели в 2021 году исследования наблюдались у 

сорта Омегадар-1 (20,49%) и Вера (29,98%), максимальное значение 

отмечено у сорта Надежда (33,72%). Из данных 2022 г. видно, что 

максимальное значение отмечено у сорта Надежда (32,89%). Разница с 

остальными вариантами составила 8,84% (Омегадар-1) и 4,73% (Вера). 

Таблица 2  

Масличность семян конопли посевной, % 

Сорт 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Вера 28,80 29,98 28,16 

Надежда 30,59 33,72 32,89 

Сурская 28,46 28,01 28,59 

Омегадар-1 28,30 20,49 24,05 
 

Установлено, что по химическому составу семян  среди иссле-

дуемых сортов, максимальные показатели отмечены у сорта Надежда. 

Однако стоит отметить, содержание Са в образцах было одинаковым у 

всех сортов и составило – 0,4%. По результатам анализа масличности 

видно, что наибольшие значение отмечены у Надежды – 30,59% 

(2020 г.), 33,72% (2021 г.), 32,89% (2022 г.).  

Выводы. Анализируя данные, приведенные в статье, можно 

сделать вывод, что по качественным показателям семян конопли по-

севной для Республики Башкортостан наиболее ценным является сорт 

Надежда. 
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Аннотация. В статье представлены результаты полевого одно-

факторного опыта по изучению влияния предшественников на семен-

ную продуктивность ярового рапса. Исследования проведены на дер-

ново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2020 г. Выявлено, что 

на урожайность ярового рапса и слагаемые ее структуры предшест-

венники оказывают равноценное влияние.  
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Введение. Яровой рапс является культурой многоцелевого ис-

пользования. Семена и продукты их переработки применяются в пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, а также наряду с зеле-

ной массой используются для кормления животных. Яровой рапс мо-

жет быть использован в качестве пожнивной, сидеральной и медонос-

ной культуры [6, 12]. Интерес к нему ежегодно возрастает в связи с 

увеличением спроса на мировом рынке [9]. При этом в России наблю-

дается устойчивый рост посевных площадей, занятых под рапсом [10]. 

Тем не менее, резких скачков роста производства рапса не про-

исходит ввиду сложностей его возделывания, связанных с фитосани-

тарным состоянием посевов и несовершенством агротехники культу-

ры. При проектировании технологий возделывания в первую очередь 

уделяется внимание выбору предшественника. В научной литературе 

данные о наиболее оптимальном предшественнике для ярового рапса 

разнятся, что связано с разными условиями проведения исследований 

[3, 4, 11]. В Среднем Предуралье вопросами оптимизации элементов 

технологии возделывания ярового рапса занимается ряд ученых [2, 7, 

8]. Однако исследований, связанных с установлением наиболее опти-

мального предшественника для данной культуры, ранее проведено не 

было.  

Цель исследований – изучить влияние предшественника на се-

менную продуктивность ярового рапса в условиях Среднего Предуралья. 

Методика. Объектом изучения являлся яровой рапс сорта Рат-

ник. Полевой однофакторный опыт был заложен в 2018 г. на учебно-

научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Учет урожайно-

сти ярового рапса проведен в 2020 г. В схему опыта были включены 

следующие предшественники: озимая рожь, яровая пшеница, горох, 

кукуруза (на зеленую массу), суданская трава, вико-овсяная смесь 

(поукосно после озимой ржи), клевер луговой 1 года пользования. 

Эксперимент заложен в соответствии с общепринятыми методиками 

[5] на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Учетная 

площадь делянки 45 м
2
. Агротехника в опытах соответствовала зо-

нальной системе земледелия [1]. 
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Метеорологические условия 2020 г. характеризовались пони-

женной температурой воздуха в период с середины июня до середины 

июля, в остальные периоды отмечали повышенный или близкий к 

среднемноголетним значениям температурный фон. Количество осад-

ков за вегетацию было недостаточным. Лишь в третьи декады июня, 

июля и вторую декаду августа сумма осадков соответствовала сред-

немноголетним значениям или превышала их. Недостаток влаги в на-

чале вегетации привел к задержке появления всходов, низкие темпе-

ратуры июня-июля также способствовали удлинению вегетационного 

периода культуры. Уборку ярового рапса провели 8 сентября.  

Результаты. В результате проведенных исследований выявле-

но, что на урожайность ярового рапса в 2020 г. предшественники ока-

зали равноценное влияние (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса и слагаемые ее структуры, 2020 г. 

Предшественник   Расте-

ний   пе-

ред убор-

кой, 

шт./м
2
 

  Струч-

ков на 

расте-

нии, шт. 

  Се-

мян в 

струч

ке, 

шт. 

Масса 

1000 

се-

мян, г 

Про-

дуктив-

ность 

расте-

ния, г 

Урожайность, 

т/га 

биоло-

гичес-

кая 

фак-

тичес-

кая 

Озимая рожь 65 57,4 12,5 3,17 2,3 1,47 0,90 

Яровая пшеница 65 59,5 12,4 3,14 2,3 1,51 0,95 

Горох 68 63,3 13,4 3,15 2,7 1,72 0,99 

Кукуруза 67 58,0 9,8 3,15 1,8 1,21 0,73 

Суданская трава 61 56,3 9,6 3,14 1,7 1,02 0,64 

Вико-овсяная смесь 68 58,4 10,4 3,14 1,9 1,29 0,86 

Клевер луговой 69 57,3 10,9 3,17 2,0 1,35 0,87 

НСР05 Fф < F05 

 

Все показатели структуры урожайности (количество растений, 

сохранившихся перед уборкой; количество стручков на одном расте-

нии; количество семян в стручке; масса 1000 семян; продуктивность 

растения) и биологическая урожайность по всем вариантам были оди-

наковыми.  

Следует отметить, что выживаемость за вегетацию ярового рап-

са в условиях 2020 г. была очень низкой (41-46%), что связано с не-

благоприятными метеорологическими условиями в начальный период 

развития культуры. Таким образом, на продуктивность ярового рапса 
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в большей степени оказывали влияние не изучаемые предшественни-

ки, а неконтролируемые условия. 

Выводы. Фактическая урожайность ярового рапса в 2020 г. в 

среднем составила 0,64-0,99 т/га, биологическая урожайность в зави-

симости от предшественника колебалась от 1,02 до 1,72 т/га. На уро-

жайность ярового рапса и слагаемые ее структуры предшественники 

оказали равноценное влияние. Метеорологические условия вегетаци-

онного периода в значительной степени влияли на продуктивность 

культуры и нивелировали действие изучаемого фактора за счет сни-

жения густоты стояния растений перед уборкой. 
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Аннотация. Объектом исследований является районированный 

сорт земляники садовой Даренка. Цель исследований заключалась в 

установлении биологической эффективности агрохимиката Фитоспо-

рин-АС на землянике в условиях УНЦ БГАУ. 

Ключевые слова: земляника садовая, Фитоспорин-АС, сорт, 

вкус, дегустационная оценка, продуктивность. 

 

Введение. Садовая земляника является одной из наиболее рас-

пространенных ягодных культур. На ее долю приходится более 75% 

производства ягод в мире – более 3,0 млн т в год. Ведущие страны – 

производители ягод земляники: Италия, Япония, Испания  США, 

Польша, Южная Корея, Россия [1, 6]. В России продуктивность зем-

ляники составляет от 2 до 10 и более т/га и ограничивается, в боль-

шинстве случаев, отрицательными почвенно-климатическими усло-

виями и генетическим недостатком районированного сортимента. По 

данным Госсорткомиссии и научно-исследовательских учреждений, 

часть сортов земляники могут давать урожайность в разных регионах 

нашей страны по 20-35 т с 1 га [4, 5].   

Наибольшее производство земляники в промышленном секторе 

составило в Алтайском крае, свыше 200 т, а в Новосибирской области 

– 399 т в год. Возможность для обеспечения населения Сибири ягода-

ми земляники по медицинским нормам за счет специализированных 

садоводческих хозяйств реальна. Созданы сорта, которые в условиях 

Сибири обеспечивают урожайность более 20 т/га [2, 3, 7]. Развитие 

производства земляники возможно не только в Алтайском крае и Но-

восибирской области, а также в Кемеровской и южных районах Том-

ской области, в центральных районах Красноярского края, где выпа-

дает достаточное количество зимних осадков.  
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Цель исследований заключалась в установлении биологической 

эффективности агрохимиката Фитоспорин-АС на землянике в услови-

ях УНЦ БГАУ. 

Методика. Опыты по установлению биологической эффектив-

ности агрохимиката Фитоспорин-АС на землянике в условиях УНЦ 

БГАУ по следующей схеме:  

Вариант А.  Контроль. Фон NPK. Вариант Б.  Фон NPK + Фи-

тоспорин-АС. Корневая подкормка растений – в фазе возобновления 

вегетации, расход агрохимиката – 0,3 л/га, расход рабочего раствора 

– в зависимости от нормы полива. Некорневая подкормка растений – 

через 3 недели после первой подкормки, расход агрохимиката – 0,3 

л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га.  

Вариант В.  Фон NPK + Фитоспорин-АС. Корневая подкормка 

растений – в фазе возобновления вегетации, расход агрохимиката – 

0,4 л/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. 

Некорневая подкормка растений – через 3 недели после первой под-

кормки, расход агрохимиката – 0,4 л/га, расход рабочего раствора – 

300 л/га.  

Вариант Г. Фон NPK + Фитоспорин-АС. Корневая подкормка 

растений – в фазе возобновления вегетации, расход агрохимиката – 

0,5 л/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. 

Некорневая подкормка растений – через 3 недели после первой под-

кормки, расход агрохимиката – 0,5 л/га, расход рабочего раствора – 

300 л/га.  

Объекты исследования – плодоносящие насаждения земляники 

2022 года посадки на открытом массиве. Предшествующей культурой 

при посадке земляники был чистый пар. Посадку земляники проводи-

ли весной 2021 г., начало плодоношения отмечалось в этом же году, 

массовое плодоношение отмечалось в 2023 г. Уход за растениями был 

общепринятым, без применения химических препаратов. Все учеты и 

наблюдения проводились в соответствии с «Программой и методикой 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур».  

  Площадь опытных делянок – 5 м², площадь учетных делянок – 

2 м
2
. Повторность в опыте – четырехкратная. 

 Предшественник – чистый пар. Обработка почвы: Обработка: 

20.09.2022 г. – рыхление почвы в междурядьях растений на глубину 
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15 см (КРН-2,8); 17.04.2023 г. – ранневесеннее боронование (легкие 

бороны); 15.04.2023 г. корневая подкормка Фитоспорин-АС   5 мая 

2023 некорневая подкормка 26 мая. Внесение удобрений – сложно-

смешанные удобрения N15P15K15 в дозе 100 кг/га при рыхлении ме-

ждурядий. Мероприятия по уходу за растениями – 3 междурядные об-

работки. Даты сбора урожая – с 15.06.2023 г. по 5.07.2023 г. 

В Республике Башкортостан вегетация у сортов садовой земля-

ники начинается со второй половины апреля, когда делянки полно-

стью открылись из под снега при установлении среднесуточной тем-

пературы + 5…9°С. Выдвижение цветоносов и обособление бутонов 

происходит через 15-20 дней после начала ростовых процессов, в на-

чале – середине мая.  

Результаты. Данные таблицы 1 показывают, что применение 

препарата Фитоспорин-АС не отразилось на времени начала и конца 

цветения. Было отмечено ускорение созревания  земляники на 3-5 

дней.  

Таблица 1  

Фенология цветения земляники садовой  

(опытное поле БГАУ, 2023 г.) 

Вариант 
Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Начало 

созревания 

Конец 

созревания 

Продолжительность 

плодоношения 

А 10.05 20.05 10.06 5.07 25 

Б 10.05 21.05 12.06 7.07 25 

В 10.05 21.05 11.06 8.07 25 

Г 10.05 21.05 11.06 7.07 25 

 

Одним из компонентов продуктивности культуры является   

масса ягод. У земляники она в течение периода созревания меняется, 

поэтому средняя масса определяется по каждому сбору (табл.2). 

Таблица 2  

Структура урожая ягод земляники (опытное поле БГАУ, 2023 г.) 

Вариант 
Масса ягод  

первого сбора, г 

Средняя масса ягод  

массового сбора, г 

Число ягод  

на кусте, шт. 

А 12,1 11,3 4,1 

Б 15,6 14,8 5,0 

В 18,7 16,2 5,2 

Г 17,2 14,1 4,9 
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Средняя масса ягод массового сбора земляники садовой изменя-

лась в зависимости от вариантов опыта от 11,3 до 16,2 г. Применение 

препарата Фитоспорин-АС корневая подкормка растений  с  расхо-

дом агрохимиката – 0,4 л/га и некорневая подкормка растений – че-

рез 3 недели после первой подкормки, расход агрохимиката – 0,4 л/га 

лучше всего повлияло на показатели структуры урожайности.  

Применение препарата Фитоспорин-АС в опытных вариантах 

привело к повышению урожайности земляники садовой до 16-25 ц/га, 

прибавка в сравнении с контролем составила 4-14 ц/га. С повышением 

дозы агрохимиката (вариант Г)  дальнейшего увеличения урожая не 

отмечено (табл. 3). 

Таблица 3  

Урожайность ягод земляники (опытное поле БГАУ, 2023 г.) 

Вариант 
Урожайность ягод 

с 1 куста, г кг/м
2
 ц/га 

А 46 0,11 11,0 

Б 74 0,16 16,0 

В 84 0,25 25,0 

Г 69 0,22 21,0 

НСР05  1,5 
 

При изучении показателей качества ягод установлено, что во 

всех вариантах опыта повышалось содержание сахаров (до 0,31%)  и 

витамина С (на 10-26 мг/100 г) по сравнению с контрольным вариан-

там (табл. 4).  

Таблица 4 

Содержание витамина С и сахаров в ягодах земляники 

Вариант 
Содержание в ягодах 

витамина С, мг/% сахаров, % 

А 53 0,22 

Б 72 0,29 

В 79 0,31 

Г 63 0,23 

 

Дегустационная оценка ягод проводилась по   пятибалльной 

системе. При дегустации определяли внешний вид, консистенцию мя-

коти, вкус и другие показатели качества. Установлено, что примене-

ние Фитоспорин-АС во всех дозировках привело к улучшению общей 
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дегустационной (на 0,1-0,4 балла) и товарной  оценки (на 0,1-0,5 бал-

ла) (табл. 5).  

Таблица 5  

Показатели качества ягод земляники 

Вариант 

Товарная 

оценка 

ягод 

Внеш-

ний вид 

Окраска 

плода 

Консис-

тенция 

мякоти 

Аромат Вкус 

Общая дегу-

стационная 

оценка 

А 4,2 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 

Б 4,3 4,7 4,4 4,4 4,5 4,3 4,5 

В 4,9 4,7 4,9 4,7 4,7 4,8 4,8 

Г 4,7 4,6 4,7 4,8 4,5 4,5 4,6 

 

Выводы. Таким образом, применение препарата Фитоспорин-

АС по схеме: Фитоспорин-АС корневая подкормка растений – в фазе 

возобновления вегетации, расход агрохимиката – 0,4 л/га, расход ра-

бочего раствора – в зависимости от нормы полива. Некорневая под-

кормка растений – через 3 недели после первой подкормки, расход 

агрохимиката – 0,4 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га  позво-

лила получить прибавку урожая ягод до 14 ц/га. При этом средняя 

масса ягод массового сбора в этом варианте составила 16,2 г., отмеча-

лось увеличение  числа ягод и содержания витамина С. Дегустацион-

ная и товарная оценки имели наибольший показатель – 4,8 и 4,9 балла  

соответственно в сравнении с остальными вариантами.  
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Аннотация. Направление использования сорта в основном оп-

ределяется качеством его корнеплода. В статье приведены результаты 

исследований  по формированию качества урожая сортов и гибридов 

столовой свеклы. Наибольшее содержание сухого вещества и сахаров 

было у сорта Бона и Бордо 237. Среди изученных сортов максималь-

ное содержание витамина С было у сорта Матрена.  

Ключевые слова: свекла столовая, корнеплод, качество, товар-

ность, сахар. 

 

Введение. Пищевая ценность свеклы столовой определяется 

высоким содержанием сахаров, своеобразным составом азотистых 
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веществ, в том числе бетаина. Одно из ценных качеств этой культуры 

в том, что в отличие от других овощных растений она содержит много 

щелочей и мало кислот [1].  

Для квашения используют свеклу интенсивно-красного или 

фиолетово-красного цвета, без белых колец, а также без грубых сосу-

дисто-волокнистых пучков. Для маринования свеклы (ТУ 28-10-84) 

корнеплоды должны быть свежими, здоровыми, не перезрелыми, с 

плотной мякотью, не разваривающейся при обработке, равномерно 

окрашенными в бордовый или темно-красный цвет, без колец [2, 3]. 

На поперечном срезе корнеплода заметны кольца с окраской 

разной интенсивности. Кольца, окрашенные в темный цвет, представ-

ляют собой мясистые слои паренхимы, в них содержится наибольшее 

количество ценных питательных веществ [4]. Светлоокрашенные 

кольца – это сосудисто-волокнистые пучки, камбиальные кольца, ко-

торые содержат мало питательных веществ и состоят главным обра-

зом из клетчатки [5, 6]. 

Целью наших исследований было изучение формирования уро-

жайности и качества корнеплодов сортов столовой свеклы в условиях 

Республики Башкортостан. 

Методика.  Полевые исследования проводили в южной лесо-

степи Республики Башкортостан (УНЦ Башкирского государственно-

го аграрного университета). Площадь делянок составляла 100 м
2
, по-

вторность вариантов четырехкратная. Посев семян проводили сеялкой 

точного высева «Клён» с междурядьями 45 см. Климат данной зоны 

резко континентальный. Почва опытного поля выщелоченный черно-

зем, глубина пахотного горизонта 30 см. 

Качество товарной продукции столовой свеклы регламентиру-

ется ГОСТ 1722-85 «Свекла столовая свежая заготовляемая и постав-

ляемая». Согласно данному стандарту товарной продукцией столо-

вой свеклы считается свежие, здоровые, чистые, целые без механиче-

ских повреждений корнеплоды в поперечном диаметре 5,0-14,0 см 

[7, 8]. 

Результаты. Наши исследования показали значительное изме-

нение товарности корнеплодов в зависимости от сорта, а также с изме-

нением диаметра корнеплода. Диаметр корнеплода в значительной ме-

ре зависит от морфологических особенностей сорта.  
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Товарность корнеплодов изменялась в зависимости от сорта от 

77,5% до 84,5%. У сортов Бордо 237 и Матрена товарность составила 

– 84,5%, у сорта Бона – 84%, у сорта Русская односемянная 82%,  а 

наименьшая товарность была у сорта Бикорес 77,5%.  

Качество корнеплодов столовой свеклы характеризуется многи-

ми показателями. В зависимости от назначения корнеплодов, а также 

требований технологии производства и переработки можно выделить 

показатели питательности и технологичности. 

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность 

изучаемых приемов возделывания любых форм свеклы, является со-

держание сухого вещества и сахаристость корнеплодов.  

Лабораторный анализ корнеплодов столовой свеклы, выращен-

ных сортов, показал, что сорт является существенным фактором, оп-

ределяющий их химический состав. 

По результатам исследований, максимальное содержание сухого 

вещества было у сортов Бона и Бордо 237 и составило в среднем 

16,8 % и 16,2 % соответственно. У сорта Матрена содержание сухих 

веществ было 13,8 % (табл. 1). Основную часть сухого вещества в кор-

неплодах столовой свеклы занимают сахара. Изученные сорта разли-

чаются между собой содержанием сахаров в корнеплодах. 

Таблица 1  

Содержание сухого вещества в корнеплодах сортов столовой свеклы, % 

Сорта 

Годы 

2021 2022 
в среднем за 

2021-2022 

Бордо 237 (контроль) 16,0 16,4 16,2 

Матрена 13,8 13,9 13,8 

Бона 16,8 16,9 16,8 

Русская односемянная 13,9 14,1 14,0 

Бикорес 15,1 15,8 15,4 

 

В среднем за два года исследований наибольшей сахаристостью 

корнеплодов отличились сорта Бона (11,75 %) и Бордо 237 (11,65 %), а 

наименьшей – сорт Матрена (9,4 %) (табл. 2).  

Витамин С участвует в регулировании окислительно-

восстановительных процессов, углеводном обмене, активации фермен-

тов. Средняя потребность в витамине С для взрослого человека 12 мг в 

сутки. 
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Таблица 2  

Содержание сахара в корнеплодах сортов столовой свеклы, % 

Сорта 

Годы 

2021 2022 
в среднем за 

2021-2022 

Бордо 237 (контроль) 11,5 11,8 11,65 

Матрена 9,3 9,5 9,40 

Бона 11,6 11,9 11,75 

Русская односемянная 9,5 9,7 9,60 

Бикорес 10,9 11,1 11,0 

 

Содержание витамина С в корнеплодах столовой свеклы изме-

няется от сорта. Наибольшее количество витамина С в среднем за годы 

исследований содержалось в корнеплодах сорта Матрена (15,3 мг%) по 

сравнению с сортом Бордо 237 (14,35 мг%).  

При анализе корнеплодов столовой свеклы  выявили такую за-

кономерность с увеличением массы корнеплода содержание сухого 

вещества и сахаров снижалось. 

Выводы. Таким образом, биохимический состав корнеплодов 

изменяется в зависимости от сорта. Наибольшее содержание сухого 

вещества и сахаров было у сорта Бона и Бордо 237. Среди изученных 

сортов максимальное содержание витамина С было у сорта Матрена.  
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Аннотация. В статье приведены результаты многолетних иссле-

дований  формирования урожая сортов и гибридов столовой свеклы 

отечественной и зарубежной селекции в условиях Республики Баш-

кортостан.  Приведены результаты полевых наблюдений и биометри-

ческие показатели растений. В условиях южной лесостепи Республики 

Башкортостан лучшими гибридами столовой свеклы по урожайности 

являются Ред Клауд, Пабло и сорта  Двусемянная ТСХА, Ларка и Би-

корес. По качеству зарубежные гибриды уступают отечественному 

сорту Двусемянная ТСХА, а по содержанию витамина С – сорту Ран-

нее Чудо.  
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Введение. В корнеплодах свеклы содержится до 12 % сахарозы, 

много фруктозы, полисахаридов, пектина, клетчатки, достаточное ко-

личество белка – до 5 %, а также органические кислоты: лимонная, 

яблочная, щавелевая и другие. Благодаря такому набору калорийность 

свеклы выше, чем у других овощей [1]. 

В условиях климата России рекомендуется выращивать сорта 

столовой свеклы со средними сроками созревания, которые характе-

ризуются хорошей лежкостью, устойчивостью к болезням, урожайно-

стью и отличными вкусовыми качествами [2, 3]. Раннеспелые сорта 

отличаются тем, что урожай можно собрать уже спустя 3 месяца после 

посадки, однако они не предназначены для долгого хранения. Лучше 

всего хранятся поздние сорта свеклы столовой, однако им нужно мно-

го времени для созревания - не все корнеплоды успевают созреть до 

первых заморозков [4, 5]. 

Один из основных факторов, влияющих на урожайность и каче-

ство овощей, является правильный подбор сорта применительно к 

конкретным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время 

большой популярностью пользуются сорта и гибриды иностранной 

селекции, благодаря выравненности по размеру и форме их корнеплода.   

 Целью данной работы являлось сравнительное изучение про-

дуктивности и качества новых сортов и гибридов столовой свеклы 

отечественной и зарубежной селекции в природных условиях Респуб-

лики Башкортостан. 

Методика.  Полевые исследования проводили в южной лесо-

степи Республики Башкортостан (УНЦ Башкирского государственно-

го аграрного университета). Площадь делянок составляла 100 м
2
, по-

вторность вариантов четырехкратная. Посев семян проводили сеялкой 

точного высева Клён с междурядьями 45 см. Климат данной зоны рез-

ко континентальный. Почва опытного поля выщелоченный чернозем, 

глубина пахотного горизонта 30 см. 

Урожайность – один из основных критериев эффективности 

технологии в целом и отдельных технологических операций. Конеч-

ной целью технологии производства столовой свеклы, во многом оп-

ределяющей их эффективность, является урожайность. В этом показа-

теле прямо или косвенно, отражены все факторы, влияющие на рост и 

развитие растений. Поэтому, определению данного показателя должно 

быть удалено особое внимание [6,7].  
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Результаты. По урожайности сорта столовой свеклы сущест-

венно отличались друг от друга таблица 1. По результатам исследова-

ний зарубежные гибриды были наиболее урожайными. Выход товар-

ных корнеплодов данных гибридов и сортов колебалась от 92 до 96 %. 

Внешний вид данных корнеплодов однородный, целые, без поврежде-

ний, не треснувшие.  

В наших исследованиях за годы проведенных исследования 

наибольшая урожайность при высокой товарности корнеплодов фор-

мировали гибриды Пабло (54,7 т/га) и Ред Клауд (56,1 т/га) и по от-

ношению к контролю урожайность была у них выше на 2,6 т/га и 4 

т/га соответственно. Наибольшую  урожайность среди сортов была   у 

Двусемянной ТСХА, Ларка и Бикорес - 51,8-53,1 т/га. 

В полевых опытах урожайность товарных корнеплодов изменя-

лась в значительной мере в зависимости от сортов и гибридов. Высо-

кий выход товарных корнеплодов с единицы площади  был у гибри-

дов  Пабло (51,4 т/га) и Ред Клауд (53,9 т/га), а среди сортов у Двусе-

мянная ТСХА (46,9 т/га) и Бикорес (50,4 т/га).  

Таблица 1  

Урожайность и товарность сортов и гибридов столовой свеклы  

(2021-2023 гг.), т/га 

Вариант 
Урожай-

ность, т/га 

% к кон-

тролю 

Товарная урожай-

ность, т/га 

Товар-

ность, % 

Двусемянная 

ТСХА (стандарт) 

52,1 100 46,9 90 

Мулатка 49,6 95,2 43,6 88 

Раннее Чудо 41,8 80,2 38,0 91 

Хавская односе-

мянная 

40,6 77,9 36,5 90 

Акела 45,7 87,7 40,2 88 

Бейо F1 53,9 103,5 49,6 92 

Бикорес 53,1 101,9 50,4 95 

Ларка 51,8 99,4 47,7 92 

Пабло F1 54,7 105,0 51,4 94 

Ред Клауд F1 56,1 107,7 53,9 96 

Корнелл F1 52,3 100,4 48,6 93 

НСР05 1,3 1,2 1 
 

Изученные сорта и гибриды различаются между собой содержа-

нием сахарозы в корнеплодах. По результатам биохимического анали-

за корнеплодов сравнительно высокое содержание сухого вещества 

(15,7%) было у сорта Двусемянная ТСХА. Среди гибридов высокое 
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содержание сухого вещества было у Пабло (14,8%) и Ред Клауд 

(14,7%).  

Высокой сахаристостью корнеплодов отличался сорт и гибрид  

Двусемянной ТСХА (13,4%), Пабло F1 (13,1%), Ред Клауд F1 (12,6%) и 

Акела (12,5%), а низкой  – сорт  Раннее Чудо (8,7%). 

По содержанию витамина С в корнеплодах выделился сорт Ран-

нее Чудо – 15,2 мг%. На уровне стандартного сорта (Двусемянная 

ТСХА) были Хавская односемянная (13,6 мг%) и Пабло F1 (13,2 мг%). 

Таблица 2  

Качество корнеплодов сортов и гибридов столовой свеклы 

Вариант 
Содержание сухого 

вещества, % 
Сахаристость, % 

Содержание  

витамина С, мг% 

Двусемянная 

ТСХА (стандарт) 

15,7 13,4 13,5 

Мулатка 13,5 9 12,9 

Раннее Чудо 12 8,7 15,2 

Хавская односе-

мянная 

15,4 10,3 13,6 

Акела 14,2 12,5 12,5 

Бейо F1 13,4 10,2 11,6 

Бикорес 14,5 10,9 12,7 

Ларка 13,9 9,5 11,9 

Пабло F1 14,8 13,1 13,2 

Ред Клауд F1 14,7 12,6 13 

Корнелл F1 12,3 9,3 9,1 

НСР05 0,3 0,2 0,4 

 

Если Вашей целью является хороший урожай вкусной свеклы, 

которая будет отлично храниться всю долгую зиму, важно правильно 

выбирать сорта свеклы. Старайтесь отдавать предпочтение отечест-

венным сортам – хоть зарубежные селекционеры и прикладывают 

массу усилий, чтобы их корнеплоды были ровные и красивые, но всё 

равно уступают нашим сортам свеклы по вкусовым качествам и адап-

тации к выращиванию в условиях климата России. 

Выводы. Таким образом, для  условий южной лесостепи Рес-

публики Башкортостан лучшими гибридами столовой свеклы по уро-

жайности являются Ред Клауд, Пабло и сорта  Двусемянная ТСХА, 

Ларка и Бикорес. По качеству зарубежные гибриды уступают отечест-

венному сорту Двусемянная ТСХА, а по содержанию витамина С – 

сорту Раннее Чудо.  
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тритикале Ижевская 2 и Бета, посевы которых обрабатывали десикан-

том Суховей, а также 20% и 30% растворами азотных удобрений. По-

следействие данных приемов проявилось в увеличении количества и 

длины корешков, длины колеоптиле и ростка у проростков семян в 

урожае. 

Ключевые слова: десикация, сеникация, озимая тритикале, 

сорт, семена, проростки. 

 

Введение. На посевные и урожайные качества семян большое 

влияние оказывают экологические и агротехнические условия их вы-

ращивания. По данным итальянского эколога Д. Ацци, низкие темпе-

ратуры и большое количество осадков в период формирования зерна, 

отрицательно влияют на семенные качества. В условиях влажности 

формируются семена с высоким содержанием глюкозы и низким – са-

харозы, что, по данным профессора Ремёра, снижает скорость появле-

ния и мощность проростков [4]. Улучшенное азотное питание и обра-

ботка растений хлорхолинхлоридом после цветения усиливают покой 

семян тритикале [1]. По данным С. И. Чмелевой [6], предпосевная об-

работка препаратом Мивал-Агро оказывала стимулирующее действие 

на прорастание и ростовые процессы ячменя Сталкер на ранних эта-

пах онтогенеза. Таким образом, агротехнические и экологические 

факторы вызывают так называемые положительные модификации ка-

чества семян. Изучению десикации и сеникации озимых зерновых 

культур посвящены работы ученых во многих регионах страны [2, 3, 5].  

Цель исследования – выявить последействие десикации и сени-

кации посевов сортов озимой тритикале на параметры проростков се-

мян в урожае.  

Методика. В полевом опыте изучали сорта озимой тритикале 

Ижевская 2 (контроль) и Бета, посевы, которых обрабатывали 20% и 

30% растворами аммиачной селитры и сульфата аммония при влажно-

сти зерна 45%, десикантом Суховей при влажности зерна 30%. Полная 

схема опыта приведена на рисунке 1. Опыт заложен на опытном поле 

УНПК «Агротехнопарк» (Воткинский район Удмуртской Республики) 

на типичной для региона дерново-среднеподзолистой среднесуглини-

стой почве средней степени окультуренности. Технология возделыва-

ния культуры в опыте – согласно зональным рекомендациям. Семена 

из выращенного урожая 2021 г. и 2022 г. закладывали на проращива-
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ние и определяли параметры проростков спустя три месяца после 

комбайновой уборки.  

Результаты. Сорта отличались по количеству первичных ко-

решков – в первый год исследования преимущество имел сорт Ижев-

ская 2, во второй год – сорт Бета (рис. 1). Сорта также по-разному реа-

гировали на обработку посевов. В 2021 г. проростки сорта Ижевская 2 

имели наименьшее количество корешков 4,6 шт. в варианте с десика-

цией, наибольшее их количество выявлено после сеникации 30% рас-

твором сульфата аммония. Проростки сорта Бета в изучаемых вариан-

тах существенно не отличались от контрольного варианта по количе-

ству корешков, но при сравнении вариантов с сеникацией выявлено 

положительное влияние растворов сульфата аммония относительно 

сеникации 20% раствором аммиачной селитры. В 2022 г. у сорта 

Ижевская 2 бóльшим количеством корешков 4,7-4,9 шт. характеризо-

вались проростки, сформировавшиеся после проведения десикации и 

сеникации 30% раствором сульфата аммония, у сорта Бета (5,6 шт.) – 

после проведения десикации.  

 

Рисунок 1 – Количество корешков у проростков сортов озимой трити-

кале в зависимости от последействия сеникации и десикации,шт. 
* – различия между сортами существенны на 5 %-ом уровне значимости 

** – различия между обработками существенны на 5 %-ом уровне значимости 

 

Изменения длины корешков по вариантам обработки посевов 

отличалось в годы исследований (рис. 2). В 2021 г. большую длину 

формировали проростки сорта Бета (в среднем по вариантам опыта 

15,5 см), в 2022 г. проростки сортов не отличались по данному показателю. 
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Большую длину колеоптиле и ростка в оба года исследования 

имели проростки сорта Ижевская 2 (рис. 3, 4). На развитие органов 

надземной части последействие изучаемых обработок в более засуш-

ливом 2021 г. не проявилось. В условиях 2022 г. положительное влия-

ние на длину колеоптиле обоих сортов выявлено в вариантах после-

действия десикации и сеникации сульфатом аммония в концентрации 30 %.. 

 

Рисунок 2 – Длина корешков у проростков сортов озимой тритикале в 

зависимости от последействия сеникации и десикации, см 

* – различия между сортами существенны на 5 %-ом уровне значимости  

(в 2021 г.) 

** – различия между обработками существенны на 5 %-ом уровне значимости 

 
Рисунок 3 – Длина колеоптиле у проростков сортов озимой тритикале 

в зависимости от последействия сеникации и десикации, см 
* - различия между сортами существенны на 5%-ом уровне значимости 

** - различия между обработками существенны на 5%-ом уровне значимости (в 

2022 г.) 
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Длина ростка семян Ижевской 2 из урожая 2022 г. в контроле и в 

большинстве вариантов обработок была на одном уровне, исключение 

– вариант с сеникацией 30% раствором сульфата аммония, в котором 

проростки имели наименьшую длину 10,3 см. У сорта Бета, наоборот, 

проявилось положительное последействие десикации и сеникации 

(исключение 30% раствор сульфата аммония) на длину ростка. 

 

 

Рисунок 4 – Длина ростка у проростков сортов озимой тритикале в за-

висимости от последействия сеникации и десикации, см 
* – различия между сортами существенны на 5 %-ом уровне значимости 

** – различия между обработками существенны на 5 %-ом уровне значимости  

(в 2022 г.) 

 

Выводы. Таким образом, на развитие подземных и надземных 

органов проростков сортов озимой тритикале последействие десика-

ции и сеникации было неоднозначным. Проростки сорта Ижевская 2 в 

оба года положительно реагировали увеличением числа корешков (на 

0,3-0,6 шт.) на проведенную сеникацию 30% раствором сульфата ам-

мония, проростки сорта Бета – увеличением длины корешков на сени-

кацию 20% раствором аммиачной селитры.  
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озимой тритикале. Выявлено положительное влияние препарата Оп-

лот Трио отдельно и в сочетании с Амицид Микро на площадь листь-

ев, начиная с фазы кущения.  
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Введение. Урожай культуры создается в процессе фотосинтеза, 

когда энергия солнечного света переходит в энергию растительной 

биомассы. Посев представляет собой оптическую систему, в которой 

листья поглощают фотосинтетически активную радиацию (ФАР). Ос-

новную часть ассимиляционной поверхности составляют листья, 

именно в них осуществляется фотосинтез [5].  

На кафедре растениеводства, земледелия и селекции Удмурт-

ского ГАУ ведется селекционная работа с озимой тритикале [1], раз-

работана технология возделывания на зерно, семена, проводятся ис-

следования по совершенствованию элементов технологии возделыва-

ния озимой тритикале различного целевого назначения [2, 3, 4, 6].  
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Цель исследования – определить влияние обработки семян и по-

севов на динамику площади листьев сортов озимой тритикале.  

Методика. В полевом опыте (сентябрь 2021 г. – август 2022 г.) 

высевали сорта озимой тритикале Ижевская 2 (к) и Бета. По схеме 

опыта семена перед посевом обрабатывали: комплексным препаратом 

Амицид Микро (хелатированные микроэлементы + аминокислоты), 

трехкомпонентным системным протравителем Оплот Трио, микро-

биологическим препаратом Фитоспорин М, Ж Экстра, также в схему 

опыта включали обработку посевов одним из выше названных препа-

ратов. Полная схема опыта приведена на рисунке 1. Почва опытного 

участка дерново-среднеподзолистая суглинистая средней степени 

окультуренности. За осенне-весенний период 2021-2022 гг. осадков 

выпало больше нормы, за исключением октября и марта. По среднесу-

точной температуре воздуха наблюдали небольшие отклонения от 

нормы +1,9…–2,3 ºС, в феврале было существенное потепление – от-

клонение +6,7 ºС. С начала возобновления вегетации до начала коло-

шения среднесуточная температура была близка к среднемноголетне-

му значению, осадков выпало выше нормы, что привело к избыточно-

му увлажнению (ГТК > 1,3), т. к. озимая тритикале наиболее требова-

тельная к влаге именно в этот период, то это благоприятно сказалось 

на интенсивности накопления биомассы. С фазы колошения и до 

уборки наблюдали значительное увеличение температуры воздуха и 

снижение количества осадков, при этом уровень ГТК варьировал в 

пределах от 0,02 до 0,49, что способствовало благоприятному созре-

ванию и уборке.  

Результаты. Площадь листьев сортов озимой тритикале в фазе 

кущения составила 6,4–6,6 тыс. м
2
/га (рис. 1). К фазе выхода в трубку 

она возросла до 40,6 тыс. м
2
/га у сорта Ижевская 2 и до 38,5 тыс. м

2
/га 

у сорта Бета. В фазе колошения у сорта Ижевская 2 наблюдали сни-

жение площади листьев до 37,6 тыс. м
2
/га, у сорта Бета площадь ли-

стьев, наоборот, увеличилась до 41,5 тыс. м
2
/га. В фазе молочного со-

стояния зерна площадь листьев обоих сортов снизилась до 16,0 тыс. 

м
2
/га у сорта Ижевская 2, до 14,0 тыс. м

2
/га у сорта Бета.  

В фазе кущения площадь листьев обоих сортов по сравнению с 

контролем возрастала на 0,8–1,6 тыс. м
2
/га при обработке семян Оплот 

Трио отдельно и в смеси с Амицид Микро. Положительное влияние на 

площадь листьев сорта Ижевская 2 оказала обработка Амицид Микро. 
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Не выявлено положительного влияния применения Фитоспорина на 

площадь листьев.  

 
Рисунок 1 – Площадь листьев сортов озимой тритикале в фазе  

кущения в зависимости от обработки семян и посевов, тыс. м
2
/га 

1 – без обработки семян и посевов (к), 2 – обработка семян Оплот Трио, 3 – обра-

ботка семян Амицид Микро, 4 – обработка семян Оплот Трио в сочетании с Ами-

цид Микро, 5 – обработка семян Оплот Трио в сочетании с Амицид Микро + об-

работка посевов осенью Амицид Микро, 6 – обработка семян Оплот Трио в соче-

тании с Амицид Микро + обработка посевов в фазе колошения Амицид Микро, 7 

– обработка семян Оплот Трио в сочетании с Амицид Микро + обработка посевов 

осенью Амицид Микро + обработка посевов в фазе колошения Амицид Микро, 8 

– обработка семян Фитоспорин, 9 – обработка семян Фитоспорин + обработка по-

севов осенью Фитоспорин, 10 – обработка семян Фитоспорин + обработка посевов 

в фазе выхода в трубку Фитоспорин, 11 – обработка семян Фитоспорин + обра-

ботка посевов в фазе выхода в трубку Фитоспорин + подкормка азотом в фазе ко-

лошения. 
 

В фазе выхода в трубку преимущество по площади листьев 2,1 

тыс. м
2
/га выявлено у сорта Ижевская 2 (рис. 2). Разница по площади 

листьев сортов между контрольным вариантом и вариантами с приме-

нением Оплот Трио отдельно и в сочетании с Амицид Микро состави-

ла 2,1–3,5 тыс. м
2
/га (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Площадь листьев сортов озимой тритикале в фазе выхода 

в трубку в зависимости от обработки семян и посевов , тыс. м
2
/га 

(номера вариантов согласно схеме, представленной на рисунке 1) 
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В фазе колошения преимущество площади листьев в 3,9 тыс. 

м
2
/га выявлено у сорта Бета (рис. 3). В зависимости от обработки со-

хранялось положительное действие обработки семян перед посевом 

теми же препаратами, площадь листьев была большей на 2,0–3,6 тыс. 

м
2
/га.  

 
Рисунок 3 – Площадь листьев сортов озимой тритикале в фазе  

колошения в зависимости от обработки семян и посевов,  тыс. м
2
/га 

(номера вариантов согласно схеме, представленной на рисунке 1) 

 

В фазе молочного состояния зерна площадь листьев сорта Бета 

уступала на 2,0 тыс. м
2
/га площади листьев сорта Ижевская 2 (рис. 4). 

Площадь листьев Ижевской 2 при применении для обработки семян 

Оплот Трио, Амицид микро, их сочетания, а также обработка посевов 

раствором Амицид Микро на фоне обработки семян была на одном 

уровне 16,3–16,7 тыс. м
2
/га. У сорта Бета большая площадь листьев 

14,6–15,9 тыс. м
2
/га сформировалась при обработке семян Оплот 

Трио, его сочетании с Амицид Микро, как для обработки семян, так и 

для обработки посевов.  

  
Рисунок 4 – Площадь листьев сортов озимой тритикале в фазе  

молочного состояния зерна в зависимости от обработки семян  

и посевов , тыс. м
2
/га 

(номера вариантов согласно схеме, представленной на рисунке 1) 
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Выводы. Таким образом, обработка семян Оплот Трио, Оплот 

Трио в сочетании с Амицид Микро, обработка семян данной баковой 

смесью с последующей обработкой посевов осенью повышала пло-

щадь листьев озимой тритикале. Большая площадь листьев сорта 

Ижевская 2 выявлена в фазе выхода в трубку, разница между кон-

трольным и изучаемыми вариантами составила 2,7–3,4 тыс. м
2
/га. У 

сорта Бета большая площадь формировалась в фазе колошения, при-

меняемые обработки повышали площадь листьев на 2,0–3,4 тыс. м
2
/га.  
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конопли при разных нормах высева в технологии возделывании на во-

локно. С увеличением нормы высева с 2,2 млн до 2,6–3,4 млн шт./га 

количество многолетних и малолетних сорных растений в посевах 

снижается соответственно на 4–7 шт./м
2
 и на 1–6 шт./м

2
. 

Ключевые слова: засоренность, среднерусская конопля, норма 

высева, сорт, многолетние сорняки, малолетние сорняки. 

 

Актуальность. Большой ущерб коноплеводству наносят сорня-

ки. При наличии 25 % сорняков от густоты стеблестоя конопли уро-

жай волокна снижается на 30–35 %. Если на каждое растение конопли 

приходится по одному растению сорняков, то урожай снижается на 

40 %. Кроме того, стебли конопли, полученные с засоренных посевов, 

требуют перед замочкой очистки от их от сорняков, так как они спо-

собствуют загниванию и порче соломы. Наличие большого количест-

ва сорняков в стеблестое затрудняет механизированную уборку коно-

пли. Правильное размещение растений на всей площади посева имеет 

первостепенное значение для получение высоких урожаев хорошего 

качества. Равномерное распределение семян, а следовательно, и такое 

же размещение растений по площади способствует наиболее рацио-

нальному использованию питательных веществ и влаги почвы, света и 

других факторов, уменьшению количества сорняков, что в итоге при-

водит к значительному повышению урожая волокна [5, 8]. Исследова-

ния, проведенные на технических культурах Е. В. Корепановой, В. Н. 

Гореевой, Е. А. Реневым, С. Л. Елисеевым, А. С. Богатыревой, Э. 

Д. Акманаевым и другими учеными в условиях Среднего Предуралья, 

доказывают, что оптимальная густота стояния растений сортов льна-

долгунца, льна масличного, ярового рапса обеспечивает снижение за-

соренности посевов [2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15].  

Цель исследования: установить влияние нормы высева семян на 

засоренность посевов среднерусской однодомной конопли при возде-

лывании на волокно.   

Методика. В качестве объекта исследования были взяты сорта 

среднерусской однодомной конопли Надежда, Вера и Сурская [4]. Ис-

следования проводили в 2022 г. на дерново-среднеподзолистой сред-

несуглинистой почве. Опыт микрополевой, двухфакторный, повтор-

ность вариантов в опыте 6-кратная. Способ посева – обычный рядовой 
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(ширина междурядий 15 см). Посев осуществляли в первой декаде мая. 

Срок уборки в фазе конца цветения – начало созревания семян. Учеты 

и наблюдения проводили согласно общепринятым методикам [6]. За-

соренность посевов – количественно-весовым методом [1], Подавле-

ние сорных растений – по формуле биологической эффективности в 

соответствии с методическими указаниями [11].  

Результаты. Рост и развитие растений сортов конопли в ме-

теорологических условиях 2022 г. происходили при относительно 

прохладной среднесуточной температуре воздуха 10,0–16,1 ºС в пер-

вой половине лета и высоким выпадением осадков 175 % от нормы 

[12]. Сочетание относительно достаточного количества осадков и оп-

тимальной среднесуточной температуры воздуха в период быстрого 

роста стебля в высоту обусловило формирование высоких (более 2 м) 

растений сортов конопли.  

Количество сорняков в посевах сортов среднерусской одно-

домной конопли при возделывании на волокно различалось (табл. 1, 

2). При обследовании посевов конопли в фазе 3-4 пары настоящих ли-

стьев количество многолетних сорняков по вариантам опыта соста-

вило 2–7 шт./м
2
, малолетних – 7–15 шт./м

2 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Засоренность посевов в фазе 3-4 пар настоящих листьев у сортов 

конопли при разных нормах высева семян, шт./м
2
 

Сорт (А) 

Норма высева, штук всхожих семян на 1 га (В) 
Среднее 

(А) 2,2 млн 
2,6 млн (кон-

троль) 
3,0 млн 3,4 млн 

 Многолетних сорняков / Малолетних сорняков 

Вера 3 / 7 4 / 8 4 / 8 5 / 11 4 / 9 

Надежда 6 / 14 7 / 8 5 / 11 5 / 14 6 / 12 

Сурская 4 / 15 3 / 13 2 / 12 4 / 14 3 / 14 

Среднее (В) 4 / 12 5 / 10 4 / 10 5 / 13 - 

Таблица 2  

Засорённость посевов в фазе начала созревания семян сортов  

конопли при разных нормах высева семян, шт./м
2
 

Сорт (А) 

Норма высева, млн штук всхожих семян на 1 га (В) 
Среднее 

(А) 2,2 млн 
2,6 млн (кон-

троль) 
3,0 млн 3,4 млн 

 Многолетних сорняков / Малолетних сорняков 

Вера 3 / 18 4 / 16 0 / 13 0 / 10 2 / 14 

Надежда 4 / 16 4 / 16 2 / 16 0 / 15 3 / 16 

Сурская 4 / 20 2 / 18 0 / 15 0 / 12 2 / 16 

Среднее 

(В) 
7 / 18 3 / 17 1 / 15 0 / 12 - 
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Перед уборкой конопли на волокно в фазе конца цветения – на-

чала созревания семян, по вариантам опыта количество многолетних 

сорняков изменялось в пределах 4 шт./м
2
 и малолетних 10–20 шт./м

2
. 

Было выявлено подавление коноплей многолетних и малолетних 

сорных растений (табл. 3). С загущением посевов с 2,2 млн до 2,6–

3,4 млн шт./га эффект по снижению многолетних сорных растений в 

посевах сортов конопли возрос от 15 % до 29–100 %. В посевах с нор-

мой высева 3,4 млн шт./га растения сортов конопли способствовали 

подавлению малолетних сорных растений до 5 %. В вариантах с нор-

мами высева 2,2–3,0 млн шт./га подавления не наблюдалось, в связи 

увеличением малолетних сорных растений к уборке.  

Таблица 3  

Влияние растений конопли на подавление сорных растений  

при разных нормах высева, % 

Сорт (А) 

Норма высева, млн штук всхожих семян на 1 га (В) 
Среднее 

(А) 2,2 млн 
2,6 млн 

(контроль) 
3,0 млн 3,4 млн 

 Многолетние сорняки 

Вера (контроль) 0 0 100 100 56 

Надежда 33 43 60 100 57 

Сурская 0 33 100 100 54 

Среднее (В) 15 29 82 100 - 

 Малолетние сорняки 

Вера (контроль) 0 0 0 9 0 

Надежда 0 0 0 7 0 

Сурская 0 0 0 14 0 

Среднее (В) 0 0 0 5 - 
 

За вегетацию среднее количество многолетних сорных растений 

стало меньше в среднем у сорта Вера на 2 шт./м
2
, Надежда – на 

3 шт./м
2
 и Сурская – на 1 шт./м

2
. Подавление многолетних сорных 

растений составило 56%, 57% и 54% соответственно. Малолетних 

сорняков в среднем у сорта Надежда, Вера и Сурская было больше на 

5 шт./м
2
, 4 шт./м

2
 и 2 шт./м

2
. 

Вывод. В посевах сорта конопли подавлялись многолетние сор-

ные растения на 54–57 %. С увеличением нормы высева с 2,2 млн до 

2,6–3,4 млн шт./га количество многолетних и малолетних сорных рас-

тений в посевах снижается соответственно на 4–7 шт./м
2
 и на 1–

6 шт./м
2
.  
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные 

по формирование абсолютно сухого вещества растениями сортов 

среднерусской однодомной конопли в зависимости от норм высева в 

технологии возделывании на двустороннее использование.  

Ключевые слова: среднерусская конопля, абсолютно сухое веще-

ство, норма высева, волокно, семена. 

 

Актуальность. Конопля однолетнее травянистое растение. 

Опытами и практикой коноплеводства установлено, что в зависимости 

от нормы высева изменяется вес растений и их морфология [9]. При-

рост фитомассы – главный показатель биологической продуктивно-

сти. Наблюдения показывают, что при более редком посеве, т.е. при 

большей площади питания, растения развиваются лучше и дают высо-

кий урожай семян. Свойства конопли повышать урожайность семян с 

увеличением площади питания заложены в природе самого растения с 

хозяйственной точки зрения при семеноводческом направлении куль-

туры выгодно получать высокий коэффициент размножения и наи-

больший урожай семян с единицы площади. Норму высева семян ко-

нопли изучают во многих регионах страны: в Курганской области [9], 

в Красноярском крае [2], в Республике Чувашия [6] и в Башкортостане 

[1]. При этом для разных климатических и почвенных условий пло-

щадь питания не может быть постоянной величиной. В Удмуртской 

Республике с 2019 г. в ФГБОУ ВО Удмуртском ГАУ на кафедре рас-

тениеводства, земледелия и селекции началось изучение приемов по-

сева конопли [3–5, 11, 12]. Изучая элементы технологии возделыва-

ния, для определения прибавки урожая, показатель сбора абсолютно 

сухого вещества, является непосредственным доказательством пред-

мета исследований. 
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Цель исследования: выявить изменение накопления абсолютно 

сухого вещества растениями среднерусской однодомной конопли в 

зависимости от нормы высева в условиях Среднего Предуралья. 

Методика. В качестве объекта исследования были взяты сорта 

среднерусской однодомной конопли Надежда, Вера и Сурская [5]. Ис-

следования проводили в 2020–2022 гг. на дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой почве. Посев осуществляли в первой декаде мая. 

Срок уборки при созревании 75% семян. Учеты и наблюдения прово-

дили согласно общепринятым методикам [7, 8]. Данные среднесуточ-

ной температуры воздуха и суммы осадков – из архива метеостанции 

г. Ижевска [10].  

Результаты. Формирование и созревание семян проходило в 

разных метеорологических условиях. Вегетационный период 2020 г. 

был относительно холодным со среднесуточной температурой воздуха 

13,3…14,6°С с недостаточным количеством осадков 46–78% от нормы 

в первой половине вегетации. Такие условия обусловили формирова-

ние растений сортов конопли с накоплением абсолютно сухого веще-

ства 277–320 г/м
2
 (табл.).  

Конопля Вера имела относительно высокий сбор абсолютно су-

хого вещества – 320 г/м
2
, что на 11 и 13% выше в сравнении с анало-

гичным показателем у других сортов. Наибольший сбор абсолютно 

сухого вещества 371 г/м
2
 перед уборкой растениями сорта Вера был 

получен в варианте с нормой высева 1,2 млн шт./га, что на 57–83 г/м
2
 

больше чем в вариантах с другими нормами высева (НСР05 частных 

различий В – 24 г/м
2
). Существенное увеличение сбора абсолютно су-

хого вещества перед уборкой на 39–132 г/м
2
 растениями конопли На-

дежда было выявлено при норме высева 1,2 млн шт./га. При посеве 

конопли Сурская с нормой высева 0,8 млн шт./га сбор абсолютно су-

хого вещества повысился на 46–127 г/м
2
, чем данный показатель при 

других нормах высева. 

Отличительной особенностью вегетационного периода 2021 г. 

явилось относительно жаркое и засушливое лето. Средняя температу-

ра воздуха в июне, июле и августе, когда наблюдался период активно-

го роста (бутонизации – цветения) у сортов конопли, составила 

19,5…20,1°С, осадков выпало ниже среднемноголетних значений на 

25‒53%, только в июле и в сентябре осадков выпало 119% и 127% от 
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нормы соответственно, но они носили локальный ливневый характер 

В таких условиях образовались сорта конопли с низкой абсолютно су-

хой массой 186–205 г/м
2
. Наибольший сбор абсолютно сухого вещества 

229 г/м
2
 перед уборкой сформировал сорт Вера, что на 24–43 г/м

2
 выше, 

по сравнению с другими сортами (ΗСΡ05 главных эффектов для фактора 

А – 10 г/м
2
). В посевах с нормой высева 1,2 млн шт./га у конопли На-

дежда сбор абсолютно сухого вещества был выше на 25–103 г/м
2
, от-

носительно данного показателя при других нормах высева (ΗСΡ05 ча-

стных различий для фактора В – 16 г/м
2
). В варианте с нормой высева 

0,8 млн шт./га сорт Сурская сформировал больший 335 г/м
2
 сбор абсо-

лютно сухого вещества, что соответственно на 46–127 г/м
2
, чем дан-

ный показатель в других вариантах нормы высева. 

Таблица  

Накопление абсолютно сухого вещества растениями сортов 

конопли при разных нормах высева, г/м
2 

Сорт (А) 

Норма высева, штук всхожих семян на 1 га (В) 
Сред-

нее (А) 0,4 млн 0,8 млн 
1,2 млн 

(контроль) 
1,6 млн 

 2020 г.
 

Надежда (контроль) 209 293 341 302 286 

Вера 288 314 371 306 320 

Сурская 208 335 289 276 277 

Среднее (В) 235 314 334 295 - 

              2021 г. 

Надежда (контроль) 144 205 247 225 205 

Вера 178 243 255 239 229 

Сурская 159 219 194 173 186 

Среднее (В) 160 222 232 212 - 

 2022 г. 

Надежда (контроль) 297 351 381 304 333 

Вера 372 448 471 397 422 

Сурская 284 322 315 302 306 

Среднее (В) 318 374 389 334 - 

НСР05 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

А В А В А В 

частных различий 31 24 20 16 39 20 

главных эффектов 15 14 10 9 20 28 

 

Вегетационный период 2022 г. характеризовался прохладной 

погодой с температурой 9,7…15,7°С и высоким увлажнением 94–

175% от нормы в первой половине. Относительно теплая погода со 

среднесуточной температурой 20,3…20,7°С и недостаточным услови-
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ем увлажнения 2–42% от нормы во второй половине, обусловили 

формирование растений сортов конопли с высоким сбором абсолютно 

сухого вещества 306–422 г/м
2
. Накопление сухого вещества у конопли 

Вера было больше на 89–116 г/м
2
 (НСР05 главных эффектов А – 20 

г/м
2
), в сравнении с аналогичным показателем у других сортов. Отно-

сительно высокий сбор абсолютно сухого вещества 381 г/м
2
 и 271 г/м

2
 

при норме высева семян 1,2 млн шт./га был получен соответственно у 

сортов Надежда и Вера. У конопли сорта Сурская наибольший сбор 

абсолютно сухого вещества 322 г/м
2
 обеспечила норма высева 0,8 млн 

шт./га, по сравнению с нормами высева 0,4 млн и 1,6 млн шт./га при 

ΗСΡ05 частных различий для фактора В – 20 г/м
2
. 

В среднем за годы исследований наибольший сбор абсолютно 

сухого вещества 324 г/м
2
 перед уборкой сформировал сорт Вера, что 

выше на 49–68 г/м
2
 данного показателя у конопли Надежда и Сурская 

при ΗСΡ05 главных эффектов для фактора А – 9 г/м
2
. В варианте с 

нормой высева 0,4 млн шт./га растения конопли имели относительно 

низкий сбор абсолютно сухого вещества (238 г/м
2
). При посеве с нор-

мой высева 1,2 млн шт./га сорт Вера обеспечил сбор 366 г/м
2 

абсолют-

но сухого вещества, что больше на 12% и 27% соответственно, чем 

данный показатель у сортов Надежда и Сурская. 

Выводы. Сорт Вера не зависимо от нормы высева во все изу-

чаемые годы (2020–2022 гг.) обеспечивал самый высокий сбор абсо-

лютно сухого вещества, который в среднем составил 324 г/м
2
. Высо-

кий сбор 323 г/м
2
 и 366 г/м

2
 у сорта Надежда и Вера сформировались 

при посеве с нормой высева 1,2 млн шт./га соответственно. Конопля 

Сурская отреагировала увеличением накопления до 292 г/м
2
 абсолют-

но сухого вещества при норме высева 0,8 млн шт./га. Не зависимо от 

сорта, при норме высева 1,2 млн шт./га наблюдали наибольшее накоп-

ление абсолютно сухого вещества растениями конопли.  
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Аннотация. В условиях Среднего Предуралья урожайность по-

левых культур в отдельные годы ограничивается нерегулируемыми 

абиотическими факторами температурой воздуха и суммой осадков. 

Наличие тесной линейной связи урожайности культуры с их уровнем  

указывает на наиболее критический период ее развития в регионе. 

Выявлена обратная тесная   корреляционная  зависимость урожайно-

сти семян льна масличного от среднесуточной температуры воздуха в 

период быстрого роста культуры фаза «елочки»-фаза бутонизации. 

Коэффициент корреляции составил минус 0,81±0,22. 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, среднесуточная 

температура воздуха, сумма осадков, корреляционная зависимость. 

 

Введение. В Среднем Предуралье возделывают лен масличный 

межеумочного типа. Условия региона в целом благоприятны для раз-

вития культуры, которая не требовательна к теплу и большому коли-

честву влаги [5]. Однако погодные условия Предуралья неустойчивы. 

По данным метеостанции г. Перми в период с 2017 по 2022 гг. в мае-

сентябре сумма активных температур изменялась с   1733 
О
С в 2019 г. 

до 2113 
О
С в 2021 г., сумма осадков – с 186 мм (2022 г.) до 535 мм 

(2019 г.) (табл. 1). Почти ежегодно в отдельные периоды развития 

культуры отмечаются условия недостатка, или избытка тепла и влаги. 

Таблица 1 

Сумма активных температур и сумма осадков за май-сентябрь 

2017-2022 гг. ( по данным метеостанции, г. Пермь) 
Год Сумма активных температур,  

О
С Сумма осадков, мм 

2017 1907 500 

2018 1873 339 

2019 1733 535 

2020 1908 395 

2021 2113 326 

2022 1967 186 
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Таким образом, урожайность льна масличного, как и других по-

левых культур в Среднем Предуралье часто может ограничиваться не-

регулируемыми абиотическими факторами жизни. По данным К. В. 

Корепановой [4] урожайность льна масличного в Удмуртской Респуб-

лике  на 94% зависит от абиотических условий вегетационного перио-

да. В связи с этим, оценка влияния метеорологических условий на 

урожайность полевых культур представляет научный и практический 

интерес. Выявление наличия тесной линейной связи урожайности 

культуры с уровнем среднесуточных температур воздуха и суммой 

осадков может указывать на наиболее критический период ее разви-

тия в регионе. 

Цель исследований – выявить наличие и характер корреляцион-

ной зависимости урожайности семян льна масличного от метеороло-

гических условий по периодам развития в Среднем Предуралье. 

Методика. Расчеты коэффициента линейной корреляции и рег-

рессионный анализ проведены по материалам исследований кафедры 

растениеводства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ [2] за 2019-2021 гг. и по 

данным урожайности культуры на Березовском государственном сор-

тоиспытательном участке Пермского края [6] и метеорологическим 

данным по метеостанции г. Перми за 2014-2022 гг. [1] по алгоритму 

изложенному Б.А. Доспеховым [3]. Погодные условия в рассматри-

ваемые годы были различными. Условия с мая по август в 2014, 2018 

и 2020 гг. были нормальными по увлажнению. Гидротермический ко-

эффициент (ГТК)  составил 1,3-1,4 , в 2016, 2021 и 2022 гг. наблюдали 

дефицит осадков (ГТК = 0,7-1,1), в 2015, 2017 и 2019 гг. отмечали из-

быточное увлажнение (ГТК = 2,3-2,8) (табл. 2). Тем не менее, даже в 

годы с суммой осадков на уровне средних многолетних значений в 

отдельные периоды отмечали их дефицит, поэтому расчеты проведе-

ны не только в целом за период вегетации, но также помесячно и по 

основным периодам развития культуры. 

Результаты. Урожайности семян льна масличного на Березов-

ском ГСУ Пермского края изменялась за 2014-2022 годы с   0,38 т/га в 

2016 году до 2,55 т/га в 2014 году. Коэффициент вариации составил 

50%, что указывает на  её неустойчивость во времени.  ГТК изменялся 

от 0,7 в 2016 году до 2,8 в 2019 году. Коэффициент вариации — 

47,7%. 
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Таблица 2 

ГТК и урожайность семян льна масличного за май-август 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ГТК 1,4 2,3 0,7 2,5 1,3 2,8 1,4 1,1 0,8 

Урожай-

ность,т/га 

2,55 0,80 0,38 0,80 2,32 1,89 1,46 1,23 1,68 

 

Расчет коэффициентов линейной корреляции между метеороло-

гическими условиями помесячно и в целом за период май-август и 

урожайностью семян показал, что в большинстве случаев связь отсут-

ствует, или слабая (табл. 3).  

Таблица 3 

Коэффициенты линейной корреляции между метеорологическими 

условиями  по месяцам и урожайностью семян льна масличного 

Показатель Май Июнь Июль Август Май-август 

Сумма осадков, мм 0,21 -0,19 -0,12 0,01 0,01 

Среднесуточная темпе-

ратура воздуха, 
О
С 

-0,06 -0,43 -0,11 -0,34 -0,18 

ГТК - -0,04 -0,09 -0,01 -0,03 

 

Интерес представляет наличие умеренной обратной зависимо-

сти урожайности от среднесуточной температуры воздуха за июнь (r = 

- 0,43). В связи с этим, были сделаны расчеты между метеорологиче-

скими показателями за определенные периоды развития культуры, ко-

торые протекают в июне и урожайностью по данным Е.В. Бояршино-

вой [2]. В условиях Пермского края в июне лен масличный входит в 

фазу «елочки», во второй декаде у культуры отмечают период быст-

рого роста, в который определяется не только высота растения, но и 

число веточек на растении. В третьей декаде июня наступает фаза бу-

тонизации, а в засушливые годы даже цветение, когда закладывается 

потенциальное число коробочек на растении. Оценка зависимости 

урожайности семян льна масличного от среднесуточной температуры 

воздуха в период фаза «елочки»-фаза бутонизации выявила наличие 

тесной обратной   связи  ( r = - 0,81± 0,22) (табл. 4).  

Таким образом, критическим периодом в развитии растений 

льна масличного в Среднем Предуралье можно считать период быст-

рого роста (фаза «елочки»- фаза бутонизации). Повышенная темпера-
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тура в этот период оказывает отрицательное влияние на формирова-

ние числа стеблей и ветвей на растении, что снижает потенциальное 

число коробочек. Урожайность более 2 т/га формируется в годы когда 

в этот период устанавливается среднесуточная температура воздуха 

12,5 - 13,0 
О
С.  

Таблица 4 

Коэффициенты линейной корреляции между среднесуточной  

температурой воздуха в разные периоды развития льна  

масличного и урожайностью семян 

Период развития Коэффициент корреляции 

Фаза «елочки»-фаза бутонизации - 0,81±0,22 

Фаза «елочки»-фаза цветения - 0,61±0,30 

Фаза «елочки»-фаза зеленой спелости - 0,40±0,35 

Фаза бутонизации-фаза зеленой спелости - 0,24±0,37 
 

Данная корреляционная зависимость описывается уравнением: 

Y =  14, 6 – 2,55X + 37,2. 

Это означает, что при повышении среднесуточной температуры 

воздуха в этот период на 1 
О
С урожайность семян льна масличного 

уменьшается на 0,255 т/га. 

Выводы. Урожайность семян льна масличного в Среднем Пре-

дуралье крайне неустойчива по годам даже в условиях государствен-

ного сортоиспытания. Коэффициент вариации составляет 50%. Уро-

жайность семян льна масличного имеет тесную обратную линейную 

корреляционную зависимость от среднесуточной температуры возду-

ха в период от фазы «елочка» до фазы бутонизация (r =  - 0,81±0,22). 

Это совпадает с периодом быстрого роста культуры и формированием 

числа веточек на растении. 
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Аннотация. В статье приведены однолетние данные полевого 

опыта, в котором изучались приёмы возделывания сортов ярового яч-

меня в Среднем Предуралье. Доказана эффективность применения 

фунгицида Комфорт, КС, как протравителя семян, на сорте Родник 

Прикамья, в условиях засушливого 2023 года получена урожайность 

более 4 т/га. Обработка препаратом на сорте Памяти Чепелева неэф-

фективна, оптимальная норма высева сорта по данным опыта – 3,5 

млн всх.семян/га, возможная урожайность – 4,10 т/га. 

Ключевые слова: норма высева, фунгицид, обработка посевов, 

обработка семян 

 

Введение. В Пермском крае в 2022 году площадь ячменя со-

ставляет 59 тыс. га при урожайности  16,2 ц/га, что не раскрывает по-

тенциал  продуктивности возделываемых сортов. В связи с этим, во-

просы разработки сортовых технологий возделывания, приёмов под-

готовки семян к посеву, посева и ухода за посевами являются акту-

альными. Поиск и внедрение новых приёмов возделывания ярового 

ячменя будет способствовать развитию производства культуры в ре-

гионе, увеличению товарности отрасли растениеводства. 

В растениеводстве сорт выступает как биологическая основа, на 

которой строятся другие слагаемые урожайности. По данным 

С.Л. Елисеева, сорт Родник Прикамья проявил высокие адаптивные 

свойства на всей территории Пермского края, однако его урожайность 

в сравнении с другими сортами была выше лишь в неблагоприятные 

годы, в благоприятных условиях наилучшими показателями урожай-

ности обладает сорт Сонет [5, 6]. Учёными Пермского научно-

исследовательского института было выявлено, что сорт Родник При-

mailto:ss.polyakova@yandex.ru
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камья также проявил свою стабильность в сравнении с новыми сорта-

ми, проявил высокую устойчивость к пыльной головне в сравнении с 

другими сортами [1, 2, 3]. 

В экстремальных погодных условиях хорошо себя проявляет 

сорт Памяти Чепелева. По данным многолетних исследований Ураль-

ского научно-исследовательского института сельского хозяйства, сорт 

при недостаточном увлажнении показывал на 23-25% урожайность 

выше, чем сорта Ача и Сонет, взятые за контроль [8, 9, 10, 11]. 

Что касается подготовки семян к посеву обязательное агротех-

ническое требование  - это их протравливание. Правильное протрав-

ливание семян фунгицидами обеспечивает 15-70-кратную окупае-

мость всех затрат на данное защитное мероприятие. По данным мно-

гих исследователей обработка семян фунгицидами перед посевом ве-

дет к повышению их энергии прорастания и положительно влияет на 

основные элементы структуры урожая, определяющие величину уро-

жая и качество зерна ячменя [4, 7].  

Средства защиты растений оказывают значительное влияние на 

выбор оптимальной нормы высева. Применение гербицидов снижает 

засорённость посевов, что особенно актуально при низких нормах вы-

сева, так как посевы с низкими нормами высева отличаются повы-

шенной засоренностью. Поэтому, при уничтожении сорной расти-

тельности нормы высева сдвигаются в сторону уменьшения. 

Таким образом, вопрос о нормах высева ячменя является не 

окончательно решенным, так как он изучен лишь для сортов, которые 

уже практически мало возделывают. С появлением новых сортов яч-

меня, отличающихся повышенными компенсационными свойствами 

(например, повышения массы 1000 зерен) эти вопросы требуют даль-

нейшего изучения, особенно в культуре на продовольственное зерно. 

В исследованиях, проводимых ранее, норма высева ячменя изучалась 

с шагом 1 млн/га. Такой точности явно недостаточно, чтобы уловить 

особенности реакции разных сортов и её дифференциацию в зависи-

мости от   абиотических и агротехнических факторов. 

Цель исследований – определить оптимальный приём примене-

ния фунгицида и норму высева сортов ячменя для получения урожай-

ности зерна 3 т/га с в Среднем Предуралье. 
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Методика. Опыт был заложен на научном опытном поле 

«Пермского НИИСХ» – филиала ПФИЦ УрО РАН в 2023 на тему – 

«Приёмы возделывания сортов ячменя на продовольственные цели в 

Среднем Предуралье». Лабораторные исследования осуществлены в 

аналитической лаборатории Пермского НИИСХ и в Лаборатории ос-

воения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Объекты исследований - районированные сорта ячменя Родник 

Прикамья и Памяти Чепелева. 

Схема опыта: 

Фактор А – сорт ячменя: А1 –Родник Прикамья (контроль); А2 –

Памяти Чепелева. 

Фактор В – норма высева, млн всхожих семян на гектар: В1 – 

3,5; В2 – 4; В3 – 4,5 (контроль); В4 – 5; В5 – 5,5 

Фактор С – применение фунгицида: С1 – без обработки (кон-

троль); С2 – обработка семян; С3 – обработка посевов; С4 – обработка 

семян + обработка посевов. 

Опыт трёхфакторный, повторность в опыте 4-х кратная. Общее 

количество делянок 160 шт. Площадь делянки третьего порядка: об-

щая 100 м
2
, учетная – 58,75 м

2
, размер делянки 4 м на 25 м, ширина 

защитной полосы – 0,75 м, ширина сдвоенной защитной полосы – 1,5 

м. Размещение вариантов систематическое методом расщепленной 

делянки в 4 яруса. Для обработки семян и посевов применяется хими-

ческий системный фунгицид Комфорт, КС.   

Обработку семян проводили за сутки до посева. Обработка по-

сева – в фазе начала выхода в трубку ячменя. Доза расхода препарата 

– Комфорт, КС: обработка семян 1 л/т (норма расхода рабочей жидко-

сти 10 л/т), обработка посевов – 0,5 л/га (норма расхода рабочей жид-

кости 300 л/га). 

Результаты. Фазы развития ярового ячменя обоих сортов про-

ходили стремительно в связи с аномальными погодными условиями 

2023 года. Сорт Памяти Чепелева отставал от Родника Прикамья на 2-

5 дней по каждой фазе. Дата уборки обоих сортов– 14 августа 2023 

года. Урожайность обоих сортов представлена в таблице 1. 

Урожайность сорта Родник Прикамья в среднем составила    

3,79 т/га, сорта Памяти Чепелева – 4,37 т/га, что на 0,58 т/га больше. 

Данное различие существенно, так как НСР05 г.э. по фактору А со-
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ставляет 0,55 т/га. Таким образом, сорт ярового ячменя Памяти Чепе-

лева в условиях 2023 года сформировал более высокую урожайность.  

Таблица 1  

Урожайность сортов ярового ячменя в зависимости  

от нормы высева и применения фунгицида, т/га, 2023 г. 

Сорт (А) 

Норма 

высева 

(В) 

Обработка препаратом Комфорт, КС 

(С) 
Среднее 

без сем посев 
сем+посев

ы 

по 

АВ 
по В по А 

Родник 

Прикамья 

3,5 3,40 3,77 3,61 3,63 3,60 3,90 

3,79 

4 3,69 4,03 3,80 3,87 3,85 4,08 

4,5 3,73 4,15 3,88 4,09 3,96 4,23 

5 3,55 3,49 3,66 3,54 3,56 4,01 

5,5 4,12 4,02 3,79 3,93 3,97 3,94 

Среднее по А1С 3,70 3,89 3,75 3,81 3,79 - 

Памяти 

Чепелева 

3,5 4,35 4,17 4,06 4,19 4,19 

- 

4,37 

4 4,42 4,21 4,27 4,34 4,31 

4,5 4,60 4,68 4,22 4,44 4,49 

5 4,26 4,45 4,74 4,38 4,46 

5,5 4,48 4,33 4,42 4,32 4,39 

Среднее по А2С 4,42 4,37 4,34 4,33 4,37 

- 

Среднее по С 4,06 4,13 4,05 4,07 4,08 

Среднее по В1С 3,88 3,97 3,84 3,91 

- 

Среднее по В2С 4,06 4,12 4,04 4,11 

Среднее по В3С 4,17 4,42 4,05 4,27 

Среднее по В4С 3,91 3,97 4,20 3,96 

Среднее по В5С 4,30 4,18 4,09 4,13 

НСР05 г. э. А 0,55 НСР05 ч. р. А 2,46 

В, АВ 0,34 В 0,93 

С, АС, ВС 0,14 С 0,43 

 

Влияние нормы высева на среднюю урожайность несуществен-

но, отклонение от контроля составляет от 0,15 до 0,33 т/га при НСР05 

г.э. по фактору В составляет 0,34 т/га.  

Урожайность сорта Родник Прикамья существенно снижается в 

вариантах с нормами высева 3,5 и 5 млн всх.семян/га, отклонение от 

контрольного варианта составляет 0,36-0,40. При норме высева 4 

млн/га снижение урожайности сорта не существенно. На сорт Памяти 

Чепелева норма высева не оказала существенного влияния, отклоне-

ния от контроля составили 0,03-0,30 т/га (НСР05 =0,34 т/га).  

Наибольшая урожайность сорта Родник Прикамья была получе-

на в варианте с обработкой семян без опрыскивания посевов и соста-
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вила 3,89 т/га, что на 0,19 т/га больше, чем в варианте без применения 

фунгицида (НСР05=0,14 т/га). При совместном применении препарата 

выявлена тенденция увеличения урожайности на 0,11т/га. Обработка 

посевов оказалась не эффективной. Действие фунгицида на урожай-

ность сорта Памяти Чепелева не выявлено.  

Выводы.  Намеченная цель опыта – урожайность в 3 т/га, в 

опыте достигнута. Обработка посевов препаратом Комфорт, КС не 

оказывает существенное влияние по обоим сортам. Обработка семян 

перед посевом оказала существенное влияние на сорт Родник Прика-

мья, что даёт прибавку урожая на 1,9 ц/га.  

Нормы высева не оказали существенного влияния на урожай-

ность сорта ярового ячменя Памяти Чепелева, урожайность сорта 

Родник Прикамья существенно снижается при нормах у высева 3,5 и 

5 млн/га всхожих семян. 

В засушливых условиях наибольшую урожайность сорта Родник 

Прикамья возможно получить при норме высева 4,5 млн/га всхожих 

семян и при протравливании семян перед посевом– 4,15 т/га, но опти-

мальной нормой высева следует считать 4,0 млн/га. Сорт Памяти Че-

пелева следует высевать с нормой высева 3,5 млн/га без применения 

пестицида. 
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Аннотация. В условиях северо-востока Нечерноземной зоны 

России проведено изучение сортов люпина узколистного сидерально-

го направления по урожайности зеленой массы и ее структуре. Выде-

лен сорт люпина, сочетающий в себе высокую урожайность зеленой 

массы натуральной влажности и в абсолютно сухом весе.  

Ключевые слова: люпин узколистный, зеленая масса, урожай-

ность, сидераты, регенеративное земледелие. 

 

Введение. Воспроизводство почвенного плодородия в настоя-

щее время является одним из главных результатов использования на-

учно-обоснованной системы ведения хозяйствования в сельскохозяй-

ственном производстве. Устойчивое развитие направления биологиза-

ции земледелия предусматривает сокращение использования химиче-

ских средств и мелиорантов, особенно при воздействии на почву. 

Действенным приемом восстановления и улучшения почвы является 

использование растительных организмов в качестве зеленых удобре-

ний.  



65 
 

Использование растений для сидерации позволяет улучшить аг-

рофизические, биологические и агрохимические показатели почвы. 

Разложившиеся растительные фрагменты положительно влияют на 

количество доступных питательных веществ в почве, увеличивают 

содержание органического вещества. 

Одними из культур, отвечающих требованиям, предъявляемым 

к сидератам, являются растения семейства бобовые. А. А. Завалин и 

др. отмечают, что «в зависимости от вида при выращивании бобовых 

культур в почве накапливается следующее количество азота: чина – 

10-15; вика, горох, нут – 17-35; люпин, бобы, соя – 19-63; клевер – 49-

285; люцерна (при орошении) – 64-786 кг/га» [6].  

Многие исследователи отмечают, что использование этих рас-

тений для запашки в почву в количестве 35-40 т/га эквивалентно вне-

сению 30-40 т навоза [2, 7, 11]. Однолетние бобовые культуры отно-

сятся к возобновляемым ресурсам, позволяющим эффективно исполь-

зовать их для целей регенеративного (восстановительного) земледелия 

[1, 4, 5, 8, 9, 10].  

В последнее время в Кировской области возрос интерес к куль-

туре люпина узколистного, поэтому изучение адаптационной способ-

ности сортов по урожайности зеленой массы представляет собой акту-

альное направление исследований. 

Цель исследований – оценка урожайности зеленой массы сортов 

люпина узколистного сидерального направления. 

Методика. Объекты исследования - сорта люпина узколистного 

сидерального направления: Сидерат 46 (селекции ВНИИ люпина фи-

лиала ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. 

В.Р. Вильямса»), Аккорд, Федоровский, Меценат (селекции Ленин-

градского НИИСХ филиала ФГБНУ ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха). 

В качестве контроля использован горох посевной сорта Указ, именно 

он является одним из источников улучшения почвенного плодородия 

как в чистом виде, так и в смесях со злаковым компонентом. 

  Исследования проведены на базе Агротехнопарка ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ в 2023 г. Учетная площадь делянки составила 4,5 м
2
, 

повторность 4-кратная [3]. Почвы участка дерново-

среднеподзолистые, среднесуглинистые, слабокислые, средней степе-

ни обеспеченности подвижным фосфором и обменным калием. Пред-

шественник – яровой ячмень. Предпосевная обработка почвы состояла 
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в ранневесеннем бороновании для закрытия влаги, последующей 

культивации и комбинированной обработки в день посева. Удобрение 

азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-4 (NPKS 15:15:15:11) внесено 

в дозе 30 кг д.в./га между культивацией и комбинированной обработ-

кой. Расположение делянок систематическое. Норма высева – 1,3 

млн/га всхожих семян. Способ посева – рядовой с междурядьями 15 

см. Для посева использовали селекционную сеялку ССФК-7М. Глуби-

на заделки семян составила 4-5 см. Перед посевом проводили про-

травливание семян инсектицидом Табу, ВСК в норме 1 л/т, в день по-

сева семена люпина были обработаны биопрепаратом Ризолег, усили-

вающим симбиотическую азотфиксацию. Уборка на зеленую массу 

проведена 17 июля.   

Результаты. Полевая всхожесть составила 97-98%, отклонения 

между вариантами были незначительные и находились в пределах ошиб-

ки опыта, что свидетельствует о наличии благоприятных условий во вре-

мя прорастания семян и начального роста. 

При сравнении урожайности укосной массы люпина узколист-

ного с укосной массой гороха полевого (табл. 1) отмечена существен-

ная прибавка у всех рассматриваемых сортов люпина узколистного не 

менее чем на 39,7%. Наиболее урожайным по зеленой массе оказался 

сорт Федоровский (715,5 ц/га). Наименьший уровень урожайности по-

лучен у сорта Аккорд (587,5 ц/га), но даже это значение превышает 

показатели гороха Указ. Значения урожайности по зеленой массе дос-

товерно превышают показатели контрольного сорта гороха у всех 

сортов люпина узколистного. 

Таблица 1 

Урожайность вегетативной массы (зеленой)  

сортов зернобобовых, ц/га 

Сорт 

Зеленая масса Абсолютно сухая масса 

в среднем, 

ц/га 

± к Указ в среднем, 

ц/га 

± к Указ 

ц/га % ц/га % 

Указ (горох) 420,5 0,00 0,0 130,2 0,0 0,0 

Сидерат 46 663,3• +242,8 +57,7 115,6 -14,6 -11,2 

Аккорд 587,5• +167,0 +39,7 156,6• +26,4 +20,3 

Федоровский 715,5• +295,0 +70,2 139,3 +9,1 +7,0 

Меценат 675,8• +255,3 +60,7 183,5• +53,3 +40,9 

НСР05  35,9   9,7  

Примечание: • – достоверно при Р ≥ 0,05 
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В некоторых случаях урожайность следует анализировать с уче-

том влажности зеленой массы. С этой точки зрения не все сорта лю-

пина узколистного могут успешно конкурировать с традиционной 

зернобобовой культурой – горохом полевым. Достоверное превыше-

ние урожайности  абсолютно сухой массы отмечено у сортов Аккорд 

(24,6 ц/га) и Меценат (53,3 ц/га). Достоверное снижение урожайности 

отмечено у сорта Сидерат 46 (ниже контроля на 11,2%). Показатели 

сорта Федоровский оказались выше контроля, однако находились в 

пределах ошибки опыта. 

В структуре урожайности зеленой массы сортов люпина узколи-

стного основная доля приходится на листья (46,7% в среднем) и стеб-

ли (45,1% в среднем) (табл. 2). По сравнению с горохом полевым рас-

тения люпина обладают большей облиственностью (в среднем в 2 

раза), что является закономерным по причине разности морфологиче-

ского строения растений. Доля листьев у изучаемых сортов люпина 

отличается между собой незначительно. Значительным количеством 

листьев обладают сорта Меценат (49,6%) и Аккорд (49%). Признак 

облиственности сортов люпина отличается средним коэффициентом 

вариации (12,3%). 

Таблица 2 

Элементы структуры урожайности зеленой массы  

сортов люпина узколистного 

Сорт 
Приходится зеленой массы, % 

листья бобы стебли 

Указ (горох) 21,1±0,3 12,9±0,3 65,7±0,4 

Сидерат 46 47,1±0,6* 7,8±0,3 45,2±0,6 

Аккорд 49,0±0,6* 6,2±0,2 44,8±0,6 

Федоровский 41,1±0,5* 7,9±0,1 51,0±0,4 

Меценат 49,6±0,5* 10,7±0,4 39,7±0,4 

V (по гороху), % 4,6 8,4 1,7 

V (по люпину), % 12,3 24,1 10,3 

Примечание: * – достоверно при Р ≥ 0,05 

 

На бобы у сортов люпина приходится от 6,2 до 10,7%. Это дос-

товерно ниже, чем у гороха полевого, что объясняется особенностями 

созревания плодов после оплодотворения. Наименьшая доля бобов 

отмечена у сорта Аккорд (6,2%). Вариабельность (V) этого признака 

значительная и достигает 24,1%. По сравнению с горохом полевым 

процент стеблей у люпина ниже (в среднем 41,2%). Наименьший про-
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цент доли стеблей отмечен у сорта Меценат (39,7%). У сорта Федо-

ровский этот показатель составляет 51,0%. Коэффициент вариации 

этого признака средний – 10,3%. По совокупности элементов продук-

тивности «листья + бобы» можно выделить сорт Меценат, у которого 

сумма этих показателей составляет 60,3%. У остальных сортов на ли-

стья и бобы приходится 49-55,2%. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, 

что по сравнению с горохом полевым сорта люпина узколистного от-

личаются большей урожайностью. Максимальная урожайность отме-

чена у сорта Федоровский – 715,5 ц/га. По урожайности абсолютно 

сухой массы достоверное превышение контроля отмечено у сортов 

Аккорд (на 20,3%) и Меценат (на 53,3%). В структуре урожайности 

зеленой массы сортов люпина узколистного основная доля приходит-

ся на листья (46,7% в среднем). Значительным количеством листьев 

обладают сорта Меценат (49,6%) и Аккорд (49%). На бобы у сортов 

люпина приходится от 6,2 до 10,7%. Это достоверно ниже, чем у кон-

троля. Доля стеблей люпина в общей массе урожая составляет в сред-

нем 41,2%. По комплексу показателей «листья + бобы» можно выде-

лить сорт Меценат, у которого их сумма составляет 60,3%.  
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ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ КАК ФАКТОР  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СРОК ПОСЕВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Р.И. Еникиев, И.Е. Свечников, Д.Р. Исламгулов 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. В статье в ходе теоретического анализа источников 

литературы рассматривается влияние температуры почвы на прорас-

тание семян сахарной свеклы и как важнейшийх фактор  определяю-

щий оптимальные сроки посева.  

Ключевые слова: сахарная свекла, срок сева, температура, 

урожайность, корнеплоды, факторы. 

 

Введение. Среди многих факторов, обеспечивающих получение 

высоких урожаев сахарной свеклы, большое значение имеют сроки 

посева. Они позволяют получить дружные, полные всходы и макси-

мальный сбор сахара. Посев – важное звено в технологии возделыва-

ния сахарной свеклы. От сроков и качества его проведения зависят со-

стояние всходов и успех последующего ухода за плантациями [11]. 

Цель исследования определение влияния температуры почвы на 

установление оптимального срока посева сахарной свеклы. 
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Методика. Проведен теоретический анализ источников научной 

литературы. 

Результаты. Сахарная свекла – культура раннего сева и очень 

требовательная к теплу. Полнота всходов зависит от температуры 

почвы. Низкие температуры тормозят появление всходов свеклы даже 

при наличии необходимого количества влаги. Так, при температуре 

почвы 3-4 
о
С прорастание семян длится до 30 дней. При этом из-за 

малого запаса питательных веществ в семенах всходы получаются ос-

лабленными, они в большей степени поражаются корнеедом, некото-

рые ростки погибают еще в почве, посевы изреживаются [1, 6]. 

Температура почвы 5-6 
о
С на глубине 5 см не может служить 

надежным показателем оптимального  срока посева свеклы, так как 

даже при температуре 7-10 
о
С продолжительность периода посев-

всходы растягивается до 27 дней. Только при температуре почвы вы-

ше 10
о
С этот период сокращается до 10 дней. Однако такая темпера-

тура почвы устанавливается только в мае, следовательно, этот срок 

посева неприемлем, так как сокращает продолжительность вегетаци-

онного периода, что ведет к снижению урожайности. Поэтому свеклу 

следует сеять вслед за ранними яровыми, когда почва физически со-

зревает и поддается хорошему крошению [2, 5].  

К посеву сахарной свеклы необходимо приступать при темпера-

туре почвы на глубине 8 см 5-6 
о
С. Однако на практике большинство 

опытных агрономов определяют начало посева сахарной свеклы по 

степени спелости и крошения почвы и приступают к нему тогда, когда 

почва перестает мазаться и хорошо разрабатывается до мелкокомко-

ватого состояния. При этом ее влажность достигает 60 % полной по-

левой влагоемкости и почвообрабатывающие орудия не выносят на 

поверхность комья земли, которые, высыхая, отрицательно влияют на 

качество посева и полноту всходов [7, 11]. 

По мнению И.В. Фетюхина (2014) для лучшего использования 

почвенной влаги в период набухания и прорастания посев сахарной 

свеклы начинают в ранние сроки, одновременно или сразу после вы-

сева ранних яровых культур. При этом почва должна быть хорошо 

прогретой (около 6-9 
о
С) на глубине посева семян, так как при недос-

татке тепла их прорастание затягивается и повышается повреждение 

всходов корнеедом. Минимальная температура почвы, при которой 
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появляются всходы, составляет 2-3 
о
С. При температуре почвы 10-11 

о
С семена прорастают через 8-10 дней [9]. 

Шпаар Д. (2012) рекомендуют провести посев в сжатые сроки, 

когда температура на глубине 10 см достигает 5-6 
о
С и верхний слой 

хорошо крошится. Если почва еще холодная, прорастание задержива-

ется [10].  

Сроки посева сахарной свеклы наступают тогда, когда почва хо-

рошо разделывается (на глубину посева семян) рабочими органами 

культиваторов, не налипает на них и имеет температуру в течение 2-3 

суток 5-8 
о
С. При этом продолжительность оптимального срока сева 

для сахарной свеклы составляет всего 4-6 дней [ 2, 8]. 

По мнению  Л.С. Зенина и А.В. Ащеулова (2010) посев сахарной 

свеклы следует начинать только после «созревания» почвы, призна-

ками которого является прогрев верхнего (до 10 см) слоя до    5-7 
о
С. 

Оптимальным уровнем влажности считается показатель не более 80% 

наименьшей влагоемкости [4]. 

В Центрально-Черноземных областях научно обоснованный оп-

тимальный  срок посева свеклы  в различных районах наступает тогда, 

когда 10-сантиметровый слой почвы прогревается до 5-6 
о
С. Обычно 

это совпадает с посевом ранних зерновых культур (вторая-третья де-

када апреля) [3,11].  

Оптимальные сроки посева сахарной свеклы в различных рай-

онах свеклосеяния обычно определяют по прогреванию 10-

сантиметрового слоя почвы до 5-6 
о
С. К этому времени в большинстве 

случаев она достигает физической спелости и влаги в ней достаточно 

для получения дружных всходов [2]. 

Посев сахарной свеклы дражированными семенами необходимо 

проводить в оптимально ранние сроки, когда почва содержит доста-

точное количество влаги и хорошо поддается обработке, а температу-

ра ее в слое 0-10 см достигает 5-6 
о
С [7]. 

На структурных черноземах дражированные семена следует за-

делывать на 3-4 см, а в сухую весну и в южных районах – на 5 см. На 

мало оструктуренных, склонных к заплыванию почвах с повышенной 

кислотностью (серые и светло-серые лесные, темно-серые оподзолен-

ные) дражированные семена целесообразно заделывать на глубину не 

более 2-3 см обязательно во влажный слой, что достигается лишь при 

ранних сроках посева [1,2]. 
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Прорастание семян начинается, когда верхний слой прогревает-

ся до 6
о
С, и если температура на этом уровне сохраняется длительное 

время, то всходы свеклы появляются через 12-15 дней, при 10-12
о
С – 

через 8-10 дней, а при 15-25
о
С и оптимальной влажности – через 3-4 

дня. Однако при такой высокой температуре возникает опасность не-

достатка влаги. Между тем при посеве в слишком влажную почву 

проростки отмирают от недостатка кислорода. Семя требует для про-

растания примерно двукратное количество влаги по сравнению со 

своей массой, а дражированные семена – еще больше. Наиболее быст-

ро и дружно всходы появляются при влажности 20-30% верхнего слоя 

почвы [7]. 

Исследованиями установлено, что чем выше среднесуточная 

температура воздуха во время подготовки почвы и посева семян свек-

лы, тем короче период от посева до появления всходов. К оптималь-

ному сроку посева следует отнести тот период времени, когда уста-

навливается устойчивая среднесуточная температура воздуха 6-7 гра-

дусов тепла по Цельсию [3].  

С повышением температуры обычно снижается влажность поч-

вы. Семена свеклы могут прорастать при температуре 5-7°С. Такая 

среднесуточная температура бывает тогда, когда дневная температура 

воздуха и почвы достигает 15-20°С и выше. В дальнейшем идет бы-

строе ее нарастание, что значительно ускоряет прорастание семян. 

Поэтому для получения высокого урожая с высоким содержанием са-

хара свеклу надо сеять рано и обязательно заделывать в верхний 

влажный слой почвы [11]. 

Семена сахарной свеклы начинают прорастать при температуре 

1-5
о
С, но при таких температурах семена прорастают медленно. По-

вышение температуры до 20 и выше градусов ускоряет процесс про-

растания семян, однако с повышением температуры происходит ин-

тенсивное испарение влаги из верхних слоев почвы, что приводит к 

задержке прорастания семян из-за недостатка [2, 5].   

В годы с поздней затяжной весной, когда обычно происходит 

быстрое нарастание температуры почвы, посев сахарной свеклы дол-

жен начинаться одновременно с посевом ранних яровых культур. В 

годы с нормальным ходом весны (по многолетним данным) лучший 

срок для посева свеклы – через 5-6 дней после начала посева ранних 

яровых, когда температура почвы достигает плюс 7-8 градусов [1, 9]. 
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Чрезмерно ранний высев семян в холодную и несозревшую поч-

ву также нежелателен, особенно на малоструктурных тяжелых серых 

лесных, осолоделых и солонцеватых почвах, так как они обладают 

плохой аэрацией и медленно прогреваются. При этом сроки прораста-

ния семян растягиваются, всходы изреживаются [2, 10]. 

Выводы. Таким образом, температура является важнейшим 

фактором внешней среды, от которого зависит интенсивность роста и 

развития сахарной свеклы. Низкие температуры тормозят появление 

всходов свеклы даже при наличии необходимого количества влаги. 

Минимальная температура прорастания семян свеклы  3…4
о
С, однако, 

при этом набухание и прорастание протекает очень медленно. Наибо-

лее благоприятные сроки посева сахарной свеклы устанавливаются 

прогревании почвы до  6-8°С на глубине заделки семян. 
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Аннотация. В руководствах по земледелию первых иностран-

ных и русских учёных – аграрников были выделены две взаимосвя-

занные, но отдельные части, где в первой излагали общие вопросы 

возделывания полезных сельскохозяйственных культур, а во второй – 

характеризовались отдельные, частные растения и приёмы их выра-

щивания. Так, в начале ХIХ века немецкий учёный, врач, аграрий, 

почвовед Альбрехт Даниэль Тэер и русский учёный–агроном, профес-

сор, педагог практик по сельскому хозяйству, писатель, обществен-

ный деятель и основоположник отечественной школы сельскохозяй-

ственной науки Иван Алексадрович Стебут, в своих трудах однажды 

определили современный характер и названия первой части, как об-

щего земледелия, а второй, как частного земледелия, или растение-

водства. 

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что собственно эти 

науки носят мировоззренческий и сущностный характер, поскольку  

связаны с обработкой почвы, сохраняющей и приумножающей её 

плодородие и возделыванием сельскохозяйственных продовольствен-

ных культур, которые и определяют агропродовольственную незави-

симость регионов и продовольственную безопасность государства 

вместе с благосостоянием её граждан. Пермская кафедра частного 
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земледелия, или растениеводства создана в 1923 году, при этом на год 

позднее (1924) образована кафедра общего земледелия и методики 

опытного дела (с 1994 года – кафедра общего земледелия и защиты 

растений). Параллельная и переплетённая событиями история кафедр 

растениеводства и общего земледелия достойно прошла вековое ис-

пытание с выдающимися результатами.   

Ключевые слова: инновационные технологии, адаптивная агро-

техника, экзистенциальная роль, кадровое обеспечение. 

 

Введение. Так исторически сложилось в Пермской губернии, 

что первыми сельскохозяйственными кафедрами во вновь образован-

ном в Пермском университете стали кабинет частного земледелия 

(растениеводства), созданный 23 мая 1923 года во главе с Аристокли-

ем Александровичем Хребтовым и, кабинет общего земледелия и 

опытного дела, организованный  в июле 1924 года, который возглавил 

Герман Александрович Танашев. Обе кафедры работали и развива-

лись самостоятельно и параллельно на протяжении ста лет, до своего 

слияния 01.09.2023 года в одну общую кафедру агробиотехнологий  в 

составе которой оказались 26 человек  профессорско-

преподавательского состава, три лаборанта и 16 аспирантов. В её со-

став вошла ещё кафедра ботаники и физиологии растений.  

Методика. Объектами исследований учеников научной школы 

общего земледелия и защиты растений под руководством профессора 

Ю.Н. Зубарева за 30 летний период (1983-2023) были многочисленные 

полевые, производственные и лабораторно-вегетационные опыты, 

проведённые в Среднем Предуралье и Удмуртской Республике [1-17]. 

В решение этих вопросов включается профессор Юрий Николаевич 

Зубарев – ученик Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

лауреата Государственной премии Удмуртской Республики, лауреата 

региональной премии имени профессора В.Н. Прокошева I-й степени 

в области биологии и сельского хозяйства, доктора сельскохозяйст-

венных наук, профессора кафедры растениеводства Валентины Ми-

хайловны Макаровой и кандидата сельскохозяйственных наук, доцен-

та кафедры растениеводства Валентина Дмитриевича Бутолина.   

Результаты. Первым руководителем и организатором ураль-

ской и пермской научной школы общего земледелия и защиты расте-
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ний стал заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, заведовавший кафедрой об-

щего земледелия в течение 30 лет (1962-1992) Михаил Николаевич 

Гуренёв, который подготовил 18 кандидатов наук. 

Он стал автором и соавтором 90 научных публикаций, в том 

числе – четырёх учебников. Сам же будущий профессор М.Н. Гуре-

нёв, окончил аспирантуру кафедры растениеводства Пермского сель-

скохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова и, 

под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора В.Н. Прокошева, в 1957 году. В 

Перми защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук на тему: «Агротехника возделывания од-

нолетнего люпина на семена в условиях юго-западной части Перм-

ской области».  

Работая заведующим кафедрой общего земледелия, снова в 1974 

году, в Перми, защитил диссертацию на соискание учёной степени 

доктора сельскохозяйственных  наук на тему «Значение люпинов, 

кормовых бобовых растений и приёмов окультуривания дерново-

подзолистых почв для повышения продуктивности земледелия вос-

точных районов Европейской части СССР».  

Следует отметить, что основателем первой и крупной на Урале 

и в Пермском крае в 50-60-х годах ХХ столетия, комплексной научной 

школы агрохимии, растениеводства и кормопроизводства, одной из 

наиболее значимых в стране, явился Василий Николаевич Прокошев, 

подготовивший 44 кандидатов и 5 докторов сельскохозяйственных 

наук. Он автор и соавтор 500 публикаций, в том числе 259 научных 

статей, семи учебников, семи монографий и книг, стал лауреатом на-

учной премии имени академика Д.Н. Прянишникова и заслуженным 

деятелем науки РСФСР.  

Кафедра растениеводства фактически была кадровым генерато-

ром и технологическим арсеналом для её выпускников, обучавшихся в 

аспирантуре, а впоследствии трудившихся на кафедре общего земле-

делия. 

Так, Мирскова Ольга Николаевна, защитившая в 1956 году, в г. 

Омске, диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельско-

хозяйственных наук под руководством профессора В.Н. Прокошева на 
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тему «Устойчивость к перезимовке и урожайность клевера в Моло-

товской области» трудилась на кафедре общего земледелия длитель-

ные годы (1945-1970). 

В 1965 году закончил исследования на кафедре растениеводства 

и защитил кандидатскую диссертацию Митянин Михаил Тихонович в 

г. Перми по теме: «Приёмы возделывания гречихи в связи с её биоло-

гическими особенностями на дерново-подзолистых почвах Предура-

лья». Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

профессор М.Т. Митянин работал на кафедре общего земледелия 50 

лет (1965-2016 гг.). 

В течение 16 лет (1983-1999) Юрий Николаевич Зубарев тру-

дился на кафедре растениеводства, совмещая деятельность доцента 

кафедры и декана агрономического факультета (1993-1996). В 1999-

2023 гг. – профессор, избранный заведующим кафедрой общего зем-

леделия и защиты растений. В1996-2002 гг.– проректор по научно-

исследовательской работе вуза. В 2002-2007гг. – ректор академии; 

2012-2018 гг. – ректор академии/университета; 2018-2020 – советник 

ректора. 

В 1987 году, в г. Перми, ассистент Ю.Н. Зубарев защитил дис-

сертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук на тему: «Агротехнические приёмы повышения продуктив-

ности покровных культур и клевера лугового в условиях интенсивно-

го полевого кормопроизводства» (научный руководитель: заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, доктор сельскохозяйст-

венных наук, профессор В.М. Макарова), а в 2003 году в Немчиновке 

(г. Москва) защищает докторскую диссертацию «Совершенствование 

технологических приёмов адаптивной интенсификации полевого тра-

восеяния в Предуралье» (научный консультант: член-корреспондент 

РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой общего земледелия и методики опытного дела ТСХА А.В. 

Захаренко).  

Профессор Ю.Н. Зубарев подготовил 15 кандидатов наук (в том 

числе: три – совместно с доцентом Л.В. Фалалеевой). Он автор и соав-

тор 635 публикаций, из них 530 – научных и учебных изданий, в том 

числе – шести монографий, 10 учебников и учебных пособий с гри-

фом Федерального УМО сельского, лесного и рыбного хозяйства и 

четырёх патентов на изобретения. 
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Аспирант кафедры растениеводства Калинин Сергей Олегович в 

2002 году защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-

дата сельскохозяйственных наук на тему: «Приёмы повышения уро-

жайности и улучшения качеств зерна яровой пшеницы в Предуралье» 

(научный руководитель: заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации, доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.М. Мака-

рова) и в 2003 году перевёлся на кафедру общего земледелия и защи-

ты растений, где успешно работал, до перехода в производственный 

агрохолдинг «Ашатли-Агро» главным агрономом. 

В 1990-2002 гг. на кафедре растениеводства трудилась  Любовь 

Валерьяновна Фалалеева, которая в 2002 году защитила диссертацию 

на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук 

на тему: «Приёмы формирования высокопродуктивных семенных аг-

рофитоценозов козлятника восточного в Предуралье» под руково-

дством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Н.А. Халезова и кандидата 

сельскохозяйственных наук, профессора Ю.Н. Зубарева. В 2003 году 

ассистент Л.В. Фалалеева переводится на кафедру общего земледелия 

и защиты растений, где и работает теперь в составе объединённой 

01.09.2023 года кафедры агробиотехнологий. 

В этот период, происходит широкое изучение  профессором 

Ю.Н. Зубаревым и его учениками, новых видов сельскохозяйственных 

культур, их продуктивного потенциала в чистых и смешанных посе-

вах, технологии возделывания, разработка и внедрение инновацион-

ных систем и приёмов обработки почвы, комплексной защиты сель-

скохозяйственных культур. Определены три главных направления, по 

которым работали аспиранты и учёные  общего земледелия и защиты 

растений. 

1. Интродукция новых культур и освоение адаптивной техноло-

гии высокопродуктивных многолетних трав универсального исполь-

зования в Среднем Предуралье (Горынцев А.В.,  1999 г.; Касаткина 

Н.И., 2001; Фалалеева Л.В, 2002; Субботина, Я.В., 2006; Байдин И.Г., 

2007; Нечунаев М.А., 2017; Заболотнова М.В.,2022; Стряпунина (Пла-

стун) М.А., 2023). 

2. Инновационные системы обработки почвы и комплексные 

показатели качества в севооборотах Среднего Предуралья (Полякова 
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(Каменских) Н.Ю., 2002; Фомин Д.С., 2010;  Феофилактова (Попова) 

И.М., 2012; Кучукбаев Э.Г., 2013; Лебедева Т.И., 2027; Черкашин 

А.Г., 2021). 

3. Рационализация приёмов точного земледелия, дифференци-

рованной обработки почвы и защиты растений зерновых и зерно-

бобовых культур в Среднем Предуралье (Баландина Е.В., 2007; Чир-

ков С.В., 2009; Юдин В.С., 2009; Новикова Т.В., 2024). 

Выводы. 1. Завершены и апробированы  современные технологии 

по   трем направлениям деятельности кафедры общего земледелия и за-

щиты растений. 

2. Успешно функционирует научная школа уральского и перм-

ского земледелия и инновационной агротехники и результативно 

функционирует аспирантура  в составе семи аспирантов. 
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Аннотация. Впервые в Пермском крае проведен полевой опыт  

направленный на исследование оптимальной нормы высева семян 

озимой пшеницы сорта Скипетр. Было выявлено, что повышение нор-

мы высева приводит к   снижению полевой всхожести  семян.  В усло-

виях 2023 года оптимальной нормой высева озимой пшеницы Скипетр 

в Среднем Предуралье была 6 млн/га всхожих семян. 

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность зерна, густота 

всходов, полевая всхожесть, погодные условия, фенология культуры, 

норма высева. 
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Введение.  В Пермском крае в течение последних лет площадь 

посева озимых культур составляет около 15-20 тыс. гектаров, или      

6-8% общей площади посевов зерновых культур. В регионе длитель-

ное время выращиваются озимая рожь и озимая пшеница (примерно 2 

тыс. га), а в последние годы распространяется озимая тритикале (1-1,5 

тыс. га). Озимая пшеница, чаще других озимых культур, имеет про-

блемы с перезимовкой и подвержена гибели. Это обусловлено суро-

выми зимами с недостатком снега или с относительно теплыми усло-

виями, а также особенностями биологии культуры и выбранными сор-

тами, рекомендованными к возделыванию в условиях региона [1,2]. В 

таких случаях необходимо проводить внимательный отбор локально 

адаптированных сортов озимой пшеницы, учитывая особенности кли-

мата и почвенных условий. Также требуется определить оптимальную 

норму высева и правильно подготовить семена, учитывая срок посева 

и применение соответствующей агротехники [3, 4]. 

Норма высева семян играет важную роль в определении уро-

жайности зерновых культур. Она оказывает существенное влияние на 

рост и развитие растений в течение осенней вегетации, а также их 

способность пережить суровые зимние условия. Это особенно важно 

для озимых зерновых культур, таких как рожь, пшеница и тритикале. 

Оптимальная норма высева способствует лучшей зимостойкости и 

высокой урожайности озимой пшеницы. В связи с этим, целью иссле-

дований является определение оптимальной нормы высева семян ози-

мой пшеницы сорта Скипетр, учитывая местные агроклиматические и 

погодные условия [5]. 

Методика. Однофакторный опыт проведен в 2022-2023 гг. Схе-

ма опыта включала изучение норм высева от 4 до 7 млн/га всхожих 

семян. Опыт выполнен в шестикратной повторности. В качестве объ-

екта исследования используется сорт мягкой озимой пшеницы Ски-

петр. Скипетр относится к среднеспелым сортам, хорошо адаптиро-

ванным к различным условиям окружающей среды. Вегетационный 

период этого сорта длится от 284 до 338 дней.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглини-

стая, имеет среднекислую реакцию среды (pHKCl 4,8), низкое содержа-

ние гумуса (2,9 %), высокое содержание обменного калия (376 мг/кг) 

и водорастворимого фосфора (155 мг/кг). 

Агротехника, применяемая в полевом двухфакторном опыте, 

соответствует общепринятой для центральной зоны Пермского края, 
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за исключением изучаемых приемов. В севообороте предшественни-

ком был  чистый пар. Посев проведен 25 августа 2022 года, на глуби-

ну 4-5 см, рядовым способом с использованием сеялки Amazon D9-

4000. Семена были предварительно обработаны препаратом Грандсил 

КС в рекомендуемых дозах для озимой пшеницы – 0,4-0,5 л/т.  Уход 

за посевами состоял из однократной обработки гербицидом, МД (0,3 

л/га) весной в фазе кущения с использованием раствора в объеме 200 

л/га. Уборка урожая проводилась комбайном Сампо SR 2010 в фазе 

полной спелости зерна. 

Результаты. В 2023 году в Пермском крае наблюдали нетипич-

ные погодные условия. Температура в апреле  была выше по сравне-

нию с прошлыми годами[6]. 

В фазе кущения наблюдали недостаточное   увлажнение, что 

оказало негативное воздействие на формирование генеративных орга-

нов растений и потенциала и закладки будущего урожая культуры. В 

остальные периоды наблюдали также засушливые условия (ГТК <0,9), 

что оказало большое влияние на продуктивность растений озимой 

пшеницы. Погодные условия по периодам развития культуры пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Погодные условия и прохождение фенологических фаз развития 

озимой пшеницы (2022-2023 гг.) 

Фазы развития, межфазный 

период 

Дата Продол-

житель-

ность, 

дней 

Сумма 
ГТК 

начало конец 
темпера-

тур, 
о
С 

осадков, 

мм 

Посев - всходы 10.09 25.09 15 170,7 9,0 0,52 

Всходы – летне-осеннее 

кущение до окончания ве-

гетации и «ухода в зиму» 

25.09 13.11 49 10 0 0 

Зимовка растений 13.11 18.04 156 0 0 0 

Весеннее возобновление 

вегетации – выход в трубку 
18.04 07.05 19 127,1 1,1 0,08 

Выход в трубку – колоше-

ние 
07.05 05.06 29 435,9 22,3 0,51 

Колошение – молочное со-

стояние зерна 
05.06 26.06 21 237,3 9,7 0,45 

Молочное состояние - вос-

ковая спелость зерна 
26.06 07.07 11 239,3 23,4 0,97 

Восковая спелость – убор-

ка 
07.07 27.07 20 416,8 39,1 0,93 

Вегетационный период 

(посев – уборка зерна) 
10.09 27.07 320 1637,1 104,6 0,64 
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Для оптимального развития озимой пшеницы от  посева до по-

явления всходов требуется от 115 до 140°С   активных температур. В 

2022 году, хотя было достаточное количество тепла для этой фазы, 

возникла проблема с недостатком влаги (ГТК = 0,52). После посева 

был проведен подсчет густоты всходов и полевой всхожести.  

Так же, после схода снега и возобновления вегетации был про-

ведён учёт перезимовавших растений,  рассчитана выживаемость за 

летний период вегетации. Данные по формированию урожайности 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Биомофрологические особенности формирования густоты посева 

и урожайности озимой пшеницы сорта Скипетр, 2023 г. 
Нор

ма 

вы-

сева 

млн 

/га 

Факти-

чески 

высеяно 

семян, 

шт./м
2
 

Всхо-

дов, 

шт./м
2
 

Поле-

вая 

всхо-

жесть, 

% 

Перезимо-

вавших 

растений 

Расте-

ний 

перед 

убор-

кой, 

шт./м
2
 

Сох-

ран-

ность, 

% 

Продук-

тивных 

стеблей   

перед 

уборкой, 

шт./м
2
 

Урожай-

ность 

шт./м
2
 

% 
биол., 

г/м
2
 

факт., 

т/га 

4 394 289 73 199 69 180 90 320 229 1,90 

5 495 394 79 256 65 214 84 351 324 1,79 

6 606 497 82 306 62 272 89 396 380 2,37 

7 693 602 86 402 66 378 94 458 408 2,47 

Ошибка опыта Sx, ц 1,83 

Ошибка разности средних Sd, ц 2,59 

Критерий Стьюдента t 2,13 

НСР05, т/га 0,553 

Относительная точность опыта Sx% 8,60 

 

При анализе данных можно заметить, что с увеличением нормы 

высева семян наблюдается повышение полевой всхожести. Так, при 

высеве 4 млн всхожих семян на гектар, полевая всхожесть составила 

72%. При высеве 5 млн/га семян – 79%,   6 млн/га – 83% и  7 млн/га – 

86%.  Перезимовка и сохранность растений не зависели от нормы вы-

сева. Густота продуктивного стеблестоя при норме высева составила 

408 шт./м
2
, что на 28-179 шт./м

2
 больще, чем при более низких нормах 

высева. 

Полученные средние значения урожайности по опыту, в услови-

ях данного засушливого года варьировались от 1,90 до 2,47 т/га. 

Максимальная урожайность по опыту, составила 2,47 т/га при 

норме высева 7 млн всхожих семян/га.   Уменьшение нормы высева на 
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1 млн всхожих семян/га приводит к небольшому снижению урожай-

ности на 0,10 т/га, но позволяет сэкономить семенной материал. Нор-

мы высева 4 и 5 млн показывают низкую урожайность, соответствен-

но 1,90 и 1,79 т/га.   

Выводы. В условиях 2023 года оптимальной нормой высева 

озимой пшеницы Скипетр в Среднем Предуралье была 6 млн/га всхо-

жих семян. 
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Аннотация. Были проведены двухлетние полевые опыты (2022-

2023), в ходе которых проводилось экспериментальное и практиче-

ское апробирование интервалов урожайности зерновой смеси   со-
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стоящей из вики посевной и яровой пшеницы. Опыты включали диф-

ференцированное внесение удобрений и гербицида с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

Ключевые слова: урожайность зерна, удобрение, дифференци-

рованное внесение, гербицид, вико - пшеничная смесь, точное земледе-

лие. 

 

Введение.  В XXI веке сельскохозяйственные предприятия все 

больше стремятся к оптимизации своего функционирования, ищут 

продуктивные и ранние сорта зерновых и бобовых культур для увели-

чения урожайности. Однако ограниченные финансы часто мешают 

полной оптимизации процессов от посева до сбора урожая [3]. Неко-

торые предприятия в Пермском крае постепенно переходят на новей-

шее оборудование и начинают использовать данные дистанционного 

зондирования Земли и автоматизацию процессов, что позволяет со-

кращать расходы на удобрения и гербициды, а также экономить время 

при обработке информации. Все это направлено на сохранение бюд-

жета предприятия и повышение продуктивности [1, 2, 4]. 

В современном сельском хозяйстве активно используются эле-

менты технологии «точногоземледелия» [7]. При обработке почвы 

пестицидами расчет внесения удобрений производится либо с помо-

щью датчиков на сельскохозяйственной технике, предоставляющих 

данные о состоянии посевов в соответствии с картографическим зада-

нием, либо путем формирования картографического задания перед 

выездом на поле на основе данных дистанционного зондирования 

Земли [8]. Результаты, полученные с помощью данных ДЗЗ, интегри-

руются в цифровой инструментарий сельскохозяйственной техники.  

  Полегание растений – один из многих факторов, влияющих на 

это. Смешанные культуры, такие как вика яровая, следует использо-

вать в сочетании с зерновыми культурами, выращиваемыми в весен-

ний сезон [6]. 

Цель исследований состояла в изучение возможности практиче-

ского применения   внесения удобрений и гербицидов на основе дан-

ных дистанционного зондирования Земли и их влияния на урожай-

ность   однолетних злаковых смесей вики с яровой пшеницей при раз-

ных нормах высева. 
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Методика. Работа выполняется на кафедре агробиотехнологий 

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и лаборатории прецизионных техноло-

гий в земледелии ФГБНУ Пермский НИИСХ–филиала ПФИЦ УрО 

РАН. Полевые факториальные исследования продолжались в течение 

двух лет (с 2022 по 2023 год).   

Схема полевого трёхфакторного опыта: фактор A – доза приме-

нения удобрения: A1 – (N15Р60К60) –  средняя рекомендованная доза 

для бобово-злаковых смесей в Среднем Предуралье; A2 – расчётные 

дозы NPK с использованием дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ). Фактор B – применение гербицида: B1 – без обработки (кон-

троль), B2 – сплошное опрыскивание посева, B3 –   дифференцирован-

ное опрыскивание с учётом экономического порога вредоносности 

сорняков (ЭПВ). Фактор C – соотношение   компонентов   при посеве 

(вика + пшеница), % : C1 –100+0; C2 – 0+100; C3 –85+15; C4 –70+30; 

C5–55+45; C6 – 40+60. Размещение делянок – систематическое в два 

яруса, повторность – четырёхкратная. Общая площадь делянки (A) – 

0,21 га, учётная – 0,11 га. Общая площадь делянки (B) – 480 м
2
, учёт-

ная – 360 м
2
. Общая площадь (C) – 96 м

2
, учётная – 60 м

2
. 

При внесении минеральных удобрений дифференцированным 

способом до посева были определены зоны продуктивности с исполь-

зованием данных дистанционного зондирования Земли. В интервалах 

зон с разной продуктивностью, отобраны почвенные пробы для опре-

деления агрохимических показателей (значения варьировали от 131,19 

кг/га до 615,10 кг/га P2O5; K2O от 210 кг/га до 684 кг/га) и методом 

элементарного баланса создавались карты-задания для внесения ми-

неральных удобрений на планируемую урожайность 3 т/га. Перед рас-

чётом доз внесения удобрений, образцы удобрений были проанализи-

рованы в сертифицированной лаборатории Пермского НИИСХ – фи-

лиала ПФИЦ УрО РАН. По результатам исследований содержание 

действующего вещества составило: в карбамиде (N-48,9 %), аммофосе 

(P2O5 — 49,2 %; N-12,4 %) и калий хлористом (K2O-54,9 %).   

При учете сорных растений определяли количество многолет-

них и однолетних сорняков, а при превышении экономического поро-

га вредоносности определенного вида проводили опрыскивание. Для 

уничтожения сорных растений в смесях вико-пшеницы использовался 
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гербицид Линтаплант, КС (0,5-0,8 л/га) с использованием 200 л рабо-

чей жидкости на гектар.  

В 2022 году в течение вегетационного периода было больше 

солнечного света и достаточно влаги, а в 2023 году было еще жарче и 

суше. Несмотря на то, что с течением времени погодные условия ме-

нялись, влажность была достаточной для роста растений на критиче-

ских этапах развития кущения яровой пшеницы и разветвления вики в 

2022 году. Кроме того, формированию и развитию сельскохозяйст-

венных культур по-прежнему препятствовал недостаток влаги в почве 

по состоянию на 2023 год. 

При выращивании культур придерживались общепринятой тех-

нологии возделывания яровых зерновых и зернобобовых культур в 

Пермском крае. Зяблевую вспашку выполняли с использованием обо-

ротного полунавесного плуга KUHN Manager C5T/5, рано весной - бо-

ронование  БЗТС – 1. Согласно схемы полевого опыта внесено пред-

посевное минеральное удобрение разбрасывателем Kuhn AXIS 40.2 М. 

Предпосевная культивация проведена универсальным культиватором 

КБМ – 8П. Посев вики и пшеницы в чистом виде и в смеси провели в 

годы исследований –13.05.2022 и 07.05.2023 согласно схеме опыта – 

сеялкой Amazone d9 4000, с последующим послепосевным прикаты-

ванием на следующий день катком 3ККШ-6. 

Результаты.  Наибольшая урожайность   получена в чистом по-

севе пшеницы при использовании средне-рекомендуемой дозы удоб-

рений и сплошным способом обработки гербицидом (2,47 т/га) (табл). 

Минимальная урожайность зафиксирована при возделывании вики в 

чистом посеве, с дифференцированным применением удобрений и 

сплошной обработкой гербицидом (0,74 т/га).  

При возделывании вико - пшеничной смеси с применением 

средне-рекомендуемой дозы минеральных удобрений урожайность 

варьировала от 1,15 т/га до 2,01 т/га, в среднем 1,74 т/га. В посеве с 

дифференцированной технологией применения удобрений урожай-

ность изменяется от 1,10 т/га до 1,81 т/га, в среднем 1,42 т/га.   Выяв-

лена возрастающая тенденция роста урожайности смеси с увеличени-

ем  доли пшеницы. При соотношениях вики и пшеницы при посеве 

70+30%, 55+45% и 40+60% получена равная урожайность в смесях 

1,62-1,68 т/га.   
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Таблица  

Урожайность зерна в посевах вико-пшеничной смеси с применения 

элементов точного земледелия, т/га, среднее 2022-2023 гг. 

Удоб-

рения 

(А) 

Обработка гер-

бицидом(В) 

Фактор C 
Сред-

нее 

по 

фак-

тору 

АВ 

От-

кло-

не-

ния 

Пше- 

ница 

100% 

Вика 

100% 

Вика 

+ 

пше-

ница 

(85+ 

15%) 

Вика 

+ 

пше-

ница 

(70+ 

30%) 

Вика 

+ пше-

ница 

(55+ 

45%) 

Вика 

+ 

пше-

ница 

(40+ 

60%) 

Реко-

мен-

дуемая 

доза 

Без  

обработки(к) 2,29 2,24 1,35 1,94 2,01 1,76 1,93 – 

сплошной  

способ 2,47 1,21 1,85 1,63 1,70 1,74 1,77 -0,17 

дифференциро-

ванный способ 1,98 1,09 1,15 1,54 1,70 1,61 1,51 -0,42 

Диф-

ый 

способ 

Без  

обработки(к) 1,37 1,34 1,54 1,77 1,64 1,81 1,58 -0,35 

сплошной  

способ 1,49 0,74 1,10 1,25 1,29 1,56 1,24 -0,69 

дифференциро-

ванный способ 1,53 1,15 1,11 1,56 1,69 1,60 1,44 -0,49 

 

среднее  

по фактору С 1,85 1,29 1,35 1,62 1,67 1,68 1,58 – 

отклонения – -0,56 -0,50 -0,24 -0,18 -0,17 – – 

НСР 05  

главных  

эффектов 

фактора А 0,03 

 

фактора В и взаимодействия АВ 0,10 

фактора C и взаимодействия АC 0,10 

частных  

различий 

I порядка 0,11 

II порядка 0,36 

III порядка 0,25 

 

Применение гербицидов было не эффективным. Наибольшая 

средняя урожайность отмечена на контрольном варианте по фактору 

В без обработки гербицидом 2,01 т/га при средней дозе минеральных 

удобрений. Дифференцированное внесение гербицида проявило себя 

неоднозначно по сравнению со сплошным опрыскиванием, но при 

этом были сэкономлены материальные ресурсы, что привело к сниже-

нию затрат на 30% за счет избирательного применения гербицидов на 

платформе дистанционного зондирования Земли, что привело к по-

вышению экономической эффективности производства. 

Выводы.  Оптимальным долевым соотношением компонентов в 

посеве однолетней зерновой смеси вики посевной и яровой пшеницы 

пшеничной смеси является 55+45% сформировавшей урожайностью 
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зерна – 2,01 т/га при сплошном применении средней дозы удобрений 

и 1,69 т/га – при дифференцированном внесении удобрения с приме-

нением дистанционного зондирования Земли и учётом экономическо-

го порога вредоносности сорняков, что позволило сократить расход 

гербицида и удобрения. 
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гиона культура эспарцет песчаный. В статье представлены результаты 

первого года использования эспарцета песчаного на семенные цели 

при разных дозах извести и минеральных удобрений в условиях Сред-

него Предуралья.  

Ключевые слова: эспарцет песчаный, известь, минеральные 

удобрения. 
 

Введение.  В сельскохозяйственном производстве в настоящий 

момент наблюдается недостаточное применение минеральных, орга-

нических и известковых удобрений, что приводит к значительному 

снижению плодородия почвы [3]. Введение в севооборот многолет-

них, в частности, бобовых трав, помимо прочих мер биологизации 

земледелия является выгодным и реальным способом восстановить 

плодородие и увеличить объемы производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Структура посевных площадей под многолетними бобовыми 

травами должна совершенствоваться и одним из условий для их об-

новления служит расширение видового состава культур [4]. Введение 

в кормовой севооборот культуры эспарцет песчаный имеет важное 

значение. Эспарцет песчаный ценное кормовое растение, обладающее 

повышенным содержанием биологически активных соединений [2]. 

В Пермском НИИСХ - филиале ПФИЦ УрО РАН разработаны 

основные приемы возделывания эспарцета песчаного на кормовые це-

ли в Пермском крае. Внедрены его посевы в сельскохозяйственное 

производство. Для полноценного использования эспарцета песчаного 

наблюдается дефицит посевного материала, поэтому необходимо раз-

работать технологию возделывания его на семена в условиях Средне-

го Предуралья.  

Цель исследования – изучить семенную продуктивность эспар-

цета песчаного при разных дозах извести и минеральных удобрений.  

Методика. Опыт «Сравнительная оценка урожайности семян 

эспарцета песчаного при разных дозах извести и минеральных удоб-

рений» был заложен в 2022 году на опытном поле Пермского НИИСХ 

филиал ПФИЦ УрО РАН по следующей схеме. Фактор А – доза из-

вести, рассчитаная по гидролитической кислотности (Hг): А1 – 0 (кон-

троль); А2 – 1,5; А3 – 2,0. Фактор В – дозы внесения удобрений, кг/га 

действующего вещества (д.в.): В1 – 0 (контроль); В2 – N30; В3 – P60 K60; 

В4 – N30 P60 K60. 
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Расположение вариантов – систематическое, методом расщеп-

лённых делянок, повторность трехкратная [1]. Размер делянки: Sобщ. – 

4 х 14 = 56 м
2 

; Sуч. – 2,6 х 12,6 = 32,8 м
2
.
 
 Сорт СибНИИК 30. Способ 

посева беспокровный. Срок посева – весенний. 

В связи с тем, что агротехника возделывания эспарцета песчано-

го на семена в условиях Пермского края не изучена, за основу взята 

агротехника на зеленый корм. Способ посева рядовой, норма высева 3 

млн всх. семян/га. Удобрения и известь внесены согласно схеме опы-

та. Также было проведено ранневесеннее боронование травостоя, 

применен гербицид. 

Результаты.  Посев проведен 31 мая 2022 г., всходы появились  

через 8 дней после посева. Полевая всхожесть находилась в интервале 

от 56,2 до 70,2%, максимальной была в вариантах с внесением азота в 

дозе 30 кг/га в независимости от известкового фона.  

Возобновление весенней вегетации отмечено 18 апреля 2023 го-

да, вегетационный период культуры составил 101 день. После перези-

мовки около 10 % растений выпало из травостоя, перезимовка соста-

вила от 46,2 до 65,2 %. Лучше всего перезимовали варианты без вне-

сения извести.  

Уборку опыта проводили 27 июля, при побурении более 60-70 % 

бобов. Урожайность в опыте составила от 323,3 до 555,8 кг/га (табл.). 

При применении извести отмечается положительная тенденция 

к увеличению урожайности. Однако, в среднем по данному фактору 

существенного влияния на урожайность не выявлено (Fф<Fт).   Выяв-

лено ингибирующее действие доз удобрений по сравнению с кон-

трольным вариантом, урожайность снижается на 8-40%.  

Таблица  

Урожайность эспарцета песчаного в зависимости от доз извести  

и минеральных удобрений, кг/га, 2023г. 
Доза внесения  

удобрений, кг /га (В) 

Доза извести (по Нг)(А) Среднее по ф. 

В 0 1,5 2,0 

0 (Контроль) 410,8 555,8 408,9 458,3 

N30 426,1 384,3 463,5 424,6 

P60 K60 371,3 343,9 417,4 377,5 

N30 P60 K60 323,3 341,3 358,9 341,1 

Среднее по ф. А 382,9 406,3 412,1  

НСР 05 главных эффектов частных эффектов 

фактора А Fф<Fт 88,1 

фактора В 28,0 48,6 
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Действие извести в дозе  1,5 Нг обеспечило существенную при-

бавку урожайности на 145 кг/га, по сравнению с контролем на вариан-

те без удобрений. В данном варианте получена максимальная урожай-

ность семян. 

В варианте с внесением извести в двойном объеме (2,0 Нг) вы-

явлено существенное различие между контрольным вариантом и ва-

риантом с внесением азотных удобрений. Вариант N30 показал при-

бавку урожая 54,6 кг/га.  

Выводы. По итогам одногодичных исследований можно сде-

лать предварительный вывод о том, что при возделывании эспарцета 

песчаного на семена в условиях Пермского края достаточно известко-

вать из расчета 1,5 Нг. Внесение удобрений приводит к снижению 

урожайности.  
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Аннотация. В настоящее время существует большое разнообра-

зие сортов лука шалота, в Удмуртской Республике выращивают пре-

имущественно сортообразцы. С целью определения продуктивности 

местных сортообразцов при использовании разных фракций посадоч-

ного материала проведены исследования в 2020 г. в поселке Италмас 
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Завьяловского района Удмуртской Республики. В задачу исследова-

ний входило изучение влияния посадочного материала на урожай-

ность сортообразцов лука шалота и ее структуру. В результате иссле-

дований при посадке крупного посадочного материала по сортообраз-

цам 1/16 и 2/16 получено увеличение товарной урожайности лука ша-

лота на 0,49 и 0,22 кг/м
2
 и снижение по мелкой фракции на 0,42 и 

0,31 кг/м
2
 соответственно. 

Ключевые слова: лук шалот, сортообразец, посадочный мате-

риал, урожайность, масса луковицы. 

 

Введение. Среди всех овощей лук шалот по своим питательным 

и диетическим свойствам является наиболее ценной культурой. Лук 

шалот более нежный по вкусу, чем другие луковые культуры. 

Шалот различается от репчатого лука луковицами меньшего 

диаметра, быстрыми темпами роста и развития и продолжительным 

периодом покоя. Мочковатая корневая система находится в верхнем 

пахотном слое, требует высокого плодородия почвы и внесения орга-

нических и минеральных удобрений 1, 4-7, 10. 

Важными свойствами при выращивании лука являются товар-

ность, высокая урожайность, качество и способность хорошо и дли-

тельное время храниться. При выращивании лука, большое значение 

имеет сорт. При выборе сорта следует обратить внимание на биоло-

гию и требования лука к условиям произрастания. В качестве поса-

дочного материала лука шалота в основном используют выборок, при 

посадке крупных луковиц в гнезде формируется большое количество 

мелких луковиц 2, 3, 8, 9. 

Методика. В 2020 г. на луке шалоте был заложен двухфактор-

ный опыт: фактор А – местные сортообразцы (1/16-контроль, 2/16), 

фактор В – фракция посадочного материала: мелкая (10-15 г), сред-

няя (20-25 г) – контроль, крупная (30-35 г). Схема посадки 30х20 см. 

В опытах размещение вариантов методом расщепленных делянок, 

четырехкратной повторности. 

Исследования проводили на дерново-среднеподзолистой сред-

несуглинистой почве. Содержание гумуса составило 2,01%, что явля-

ется низким. По степени кислотности – близкая к нейтральной, что 

соответствует требованиям культуры. Обеспеченность почв подвиж-
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ным фосфором (349 мг/кг) – очень высокая. Содержание обменного 

калия (135 мг/кг) – повышенное. 

Результаты. Число всходов и выживаемость растений лука ша-

лота по вариантам были на одинаковом уровне (табл. 1). Снижение 

числа растений к уборке по образцу 2/16 составило в среднем 

0,5 шт./м
2
 при НСР05 главных эффектов фактора А 0,3 шт./м

2
. 

Таблица 1 

Влияние фракции посадочного материала на число всходов,  

растений к уборке и выживаемость сортообразцов лука шалота 

Сортообразец 

(А) 

Фракция посадоч-

ного материала 

(В) 

Всходы, 

шт./м
2
 

Растений к 

уборке, шт./м
2
 

Выживае-

мость расте-

ний, % 

1/16 (к) 

мелкая 16,2 15,9 98 

средняя (к) 15,9 15,5 97 

крупная 15,3 15,0 98 

2/16 

мелкая 15,7 14,8 94 

средняя (к) 15,2 14,5 95 

крупная 15,9 15,8 99 

НСР05 частных различий А Fф<F05 0,5 Fф<F05 

НСР05 частных различий В Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

НСР05 главных эффектов А Fф<F05 0,3 Fф<F05 

НСР05 главных эффектов В Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 
 

При посадке крупного посадочного материала по сортообразцам 

1/16 и 2/16 получено увеличение общей урожайности лука шалота на 

0,47 и 0,23 кг/м
2
 и снижение по мелкой фракции на 0,55 и 0,37 кг/м

2
 

соответственно при НСР05 частных различий фактора В 0,23 кг/м
2
 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние фракции посадочного материала на общую урожайность  

сортообразцов лука шалота и ее структуру 

Сортообразец 

(А) 

Фракция по-

садочного ма-

териала (В) 

Урожайность, 

кг/м
2
 

Луковиц  

в гнезде шт. 

Масса  

луковицы, г 

1/16 (к) 

мелкая 1,83 2,9 41,1 

средняя (к) 2,38 4,4 34,5 

крупная 2,85 6,6 28,3 

2/16 

мелкая 2,12 2,9 49,1 

средняя (к) 2,49 3,9 43,8 

крупная 2,72 4,6 37,6 

НСР05 частных различий А 0,13 0,3 4,6 

НСР05 частных различий В 0,23 0,7 7,6 

НСР05 главных эффектов А 0,07 0,2 2,6 

НСР05 главных эффектов В 0,17 0,5 5,4 
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По мелкому посадочному материалу общее число луковиц в 

гнезде образовалось меньше по 1/16 на 1,5 шт. и 2/16 на 1,0 шт. при 

посадке крупной фракции данный показатель был выше на 2,2 и 

0,7 шт. соответственно. По образцу 2/16 общее число луковиц в гнезде 

было меньше на 0,9 шт. (контроль 4,7 шт.) при НСР05 главных эффек-

тов фактора А 0,2 шт. При формировании меньшего числа луковиц в 

гнезде по 2/16 отмечено увеличение общей массы луковицы. 

По 2/16 при посадке мелкой и средней фракции посадочного ма-

териала отмечено повышение товарной урожайности на 0,25 и 

0,14 кг/м
2
 и снижение по крупному посадочному материалу на 

0,13 кг/м
2
при НСР05 частных различий фактора А 0,06 кг/м

2 
(табл. 3). 

Закономерности изменений числа товарных луковиц в гнезде 

соответствуют изменениям общего числа луковиц в гнезде. 

По сортообразцу 2/16 в сравнении с 1/16 по всем фракциям по-

садочного материала отмечено увеличение товарной массы луковицы 

на 9,6-10,8 г при НСР05 частных различий фактора А 5,9 г. При посад-

ке мелкой фракции товарная масса луковицы была выше в среднем на 

5,6 г, по крупному посадочному материалу снижение данного показа-

теля составило 6,3 г. 

Таблица 3 

Влияние фракции посадочного материала на товарную  

урожайность сортообразцов лука шалота и ее структуру 

Сортообразец 

(А) 

Фракция по-

садочного ма-

териала (В) 

Товарная 

урожайность, 

кг/м
2
 

Товарных  

луковиц  

в гнезде шт. 

Масса  

товарной  

луковицы, г 

1/16 (к) 

мелкая 1,83 2,9 41,1 

средняя (к) 2,38 4,4 34,5 

крупная 2,85 6,6 28,3 

2/16 

мелкая 2,12 2,9 49,1 

средняя (к) 2,49 3,9 43,8 

крупная 2,72 4,6 37,6 

НСР05 частных различий А 0,13 0,3 4,6 

НСР05 частных различий В 0,23 0,7 7,6 

НСР05 главных эффектов А 0,07 0,2 2,6 

НСР05 главных эффектов В 0,17 0,5 5,4 

 

Выводы. По крупной фракции посадочного материала получено 

увеличение общей и товарной урожайности сортообразцов лука шало-
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та. По сортообразцу 2/16 относительно 1/16 по мелкой и средней 

фракциям посадочного материала отмечено повышение общей и то-

варной урожайности лука шалота и снижение по крупному посадоч-

ному материалу. 
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Аннотация: На основании проведенного обзора отечественной и 

зарубежной литературы можно сделать вывод, что сорго, как сельско-

хозяйственная культура имеет большие перспективы для кормового и 

зернового хозяйства, также для людей с непереносимостью глютена.  

Ключевые слова: сорго, диетотерапия, безглютеновые питание, 

корм, зеленая масса. 

 

Введение. Сорго (лат. Sorghum)– уникальная злаковая культура 

как по своим биологическим признакам, так и по своим биологиче-

ским особенностям. Теплолюбивое, засухоустойчивое, солестойкое 

травянистое растение, внешне похожее на кукурузу. Хорошо адапти-

руется на различных видах почв. Включает около 30 видов. 

Занимает 70-75 миллионов гектаров в мировом сельском хозяй-

стве и занимает пятое место после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. 

Посевы сосредоточены в основном в Азии (49-50%) и Африке (32-

33%). На их долю приходится 15% в Америке и только 2-3% в Авст-

ралии и Европе. Наиболее распространенным является зерновое сорго 

- около 60 миллионов гектаров посевов [2]. 

Существует несколько основных направлений в использовании 

сорго. Кормовое сорго используется для производства зеленых кор-

мов, сена, сенажной массы, силоса, которые могут быть использованы 

в рационе крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, до-

машней птицы и прудовой рыбы. Ученые выяснили, что затраты на 

единицу продукции посевов сорго значительно ниже, чем при выра-

щивании других однолетних трав и корнеплодов, которые в настоя-

щее время требуют значительно больших материальных и трудовых 

затрат. 

Цель исследований — дать анализ научной литературы по во-

просу о  хозяйственном значении зерна сорго. 

mailto:aygul_bakirova@inbox.ru
mailto:damir_islamgulov@mail.ru
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Методика. Проведен анализ источников научной литературы по 

вопросу хозяйственного значения зерна сорго. 

Результаты. Зерна сорго обладают высокой питательной цен-

ностью, в них содержатся белки, много клетчатки, а также железо, ви-

тамин В6 и другие полезные вещества. Зерновое сорго, созданное со-

временными селекционерами, обладает большим потенциалом в дие-

тическом питании людей, особенно страдающих целиакией, а также в 

ГНУ Северо-Кавказского научно-исследовательского института садо-

водства и виноградарства Россельхозакадемии в Краснодаре, исполь-

зование зерна сорго в производстве пищевого спирта было экономи-

чески оправдано. 

Следует также отметить, что растения сорго обладают прекрас-

ными фармакологическими свойствами для лечения некоторых забо-

леваний человеческого организма. Танин, извлеченный из семян сор-

го, может быть использован в качестве лечебного и профилактическо-

го средства для снижения риска сердечных и раковых заболеваний. 

Принимая во внимание состояние производства энергии из ис-

копаемых источников, достижения отечественной и зарубежной науки 

в области альтернативных источников с возобновляемыми ресурсами, 

можно сделать вывод, что технология получения биотоплива (биобу-

танола) из биомассы сорго экономически целесообразна [10]. 

Без знаний для биохимического анализа невозможно в полной 

мере оценить качество той или иной культуры. Сырой белок - это 

биохимический показатель, характеризующий качество зерна сорго с 

точки зрения его полезных свойств по аминокислотному составу. Но 

для получения полноценного корма большое значение имеет баланс 

аминокислотного состава белков, поэтому изучение лизина является 

важным при определении аминокислотного состава, в связи с тем, что 

он является лимитирующим фактором [9]. 

По содержанию крахмала сорго не уступает другим крахмало-

содержащим культурам, содержание данного вещества в рассматри-

ваемой культуре колеблется в пределах 66-70%, что дает основную 

часть энергии в рационе сельскохозяйственных животных [4]. 

Семена сорго также содержат в своей оболочке танин, который 

может снизить качество крахмала в процессе помола, а также снизить 

усвояемость зерна при кормлении сельскохозяйственных животных. 

Содержание танинов в семенах сорго имеет сильную положительную 
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корреляцию с окраской зерна, что указывает на то, что содержание 

танинов в белом или желтом сорго незначительно, а с увеличением 

интенсивности окраса процент танина увеличивается [5]. 

По мнению отечественных ученых, эталоном качества при 

оценке биохимического состава зерна основных зернофуражных 

культур является сорта с содержанием жира не ниже 4%. Некоторые 

из жирных кислот (линолевая, арахидоновая) жизненно важна для 

нормальных метаболических процессов. Также было установлено, что 

масло сорго содержит значительное количество токоферола, но со-

держание стеринов, в том числе фитостеронов, в десять раз выше, что 

особенно ценно для современной медицинской промышленности [8]. 

Минералы выполняют важные физиологические функции: они 

поддерживают постоянное осмотическое давление в клетках живого 

организма, которое необходимо для всасывания и усвоения питатель-

ных веществ. Существует положительная корреляция с содержанием 

сырого протеина в некоторых сортах зернах сорго [6,7]. 

Повышенное содержание клетчатки в зерне снижает питатель-

ную ценность растительного корма. По данным В.М. Косолапова, эта-

лоном качества, к которому необходимо стремиться в селекции зер-

нофуражных культур, считается содержание сырой клетчатки не бо-

лее 2,2%. Также в исследованиях Ковтунова В.В. выявлено, что у не-

которых крупнозерных образцов отмечается пониженное содержание 

сырой клетчатки [1,3].  

Выводы. Таким образом, сорго, как сельскохозяйственная куль-

тура имеет большие перспективы для кормового и зернового хозяйст-

ва. И для стабилизации уровня растениеводства в России, необходимо 

расширение посевов данной культуры и выявления наиболее продук-

тивных гибридов.  
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Аннотация. Важными показателями качества зерновых культур, 

в том числе и ячменя, являются концентрация и биологическая цен-

ность белка, состав заменимых и незаменимых аминокислот. Зерно 

ячменя Раушан содержало больше лейцина и изолейцина (2,08-2,58 

%), аргинина (2,43-2,95 %). В абиотических условиях 2017 г, когда в 

период уборки стояла жаркая и сухая погода, концентрация амино-

кислот составила 17,45 % на сухое вещество при урожайности зерна 

50,2 ц/га. В 2018 г и 2019 г. (умеренно теплая с избыточным увлажне-

нием погода) сумма аминокислот была ниже на 2,84 % при урожайно-

сти 36,3 ц,/га и 4,32 % – при 38,2 ц/га соответственно относительно 

аналогичных показателей 2017 г. 

Ключевые слова: аминокислотный состав, ячмень, незаменимые 

аминокислоты, урожайность.  



101 
 

Введение. Ячмень в России – основная кормовая зерновая куль-

тура. В структуре посевных площадей ячмень (в основном яровой) за-

нимает 23,4 % пашни (около 12 млн га). В Удмуртской Республике 

площади посева составляют 95 тыс. га. Значение ячменя определяется 

его разносторонним использованием [4-5]. 

Ценность зерна ячменя и других хлебных злаков, прежде всего, 

определяется его химическим составом. От наличия белков, углево-

дов, жиров, аминокислот, и других химических элементов зависит 

полноценность, усвояемость, безвредность, калорийность, то есть ос-

новные показатели пищевых и кормовых достоинств зерна [1].  

Содержание в зерне полевых культур незаменимых и замени-

мых аминокислот во многом зависит не только от генетических осо-

бенностей сорта, но и от метеорологических условий в период вегета-

ции растений, особенно в период формирования и налива зерна [2-3].  

Цель исследований – определить аминокислотный состав зерна 

ярового ячменя Раушан в зависимости от метеорологических условий. 

Методика. Определение аминокислотного состава зерна ячменя 

Раушан проводили из урожаев 2017-2019 гг., выращенного на дерно-

во-среднеподзолистой легкосуглинистой почве в колхозе (СХПК) им. 

Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики.  

Относительно холодным и дождливым был 2017 г. Выпало в 

мае осадков 98 %  нормы, при среднесуточной температуре воздуха 

ниже на 2,4С среднемноголетних. В июне и в июле сумма выпавших 

осадков была в два раза выше нормы, при этом наблюдали более по-

ниженную на 1,1…2,8°С среднесуточную температуру воздуха, отно-

сительно среднемноголетней. 

Май 2018 г. имел среднемесячную температуру воздуха +11,7ºС, 

что соответствовало средней многолетней и сумму осадков 40 мм, что 

ниже на 8 мм нормы. Июнь был прохладным, среднесуточная темпе-

ратура воздуха была ниже на 2,3ºС среднемноголетних значений, 

сумма осадков – 58 мм или 93,5 %  климатической нормы. В июле 

средняя температура воздуха на 1,6ºС превышала средние многолет-

ние данные, осадков выпало 93% от нормы. Август характеризовался 

среднесуточной температурой воздуха +16,4ºС, близкой к норме 

(16,0ºС) и недостаточным выпадением осадков –53%  средних много-

летних. 

Средняя температура воздуха в мае 2019 г. составила +13,9ºС, 

что ниже на 2,2 ºС среднемноголетних, сумма осадков – 54 мм, выше 
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нормы на 6 мм. Июнь отличался прохладной погодой (16,2ºС), средне-

суточная температура воздуха была ниже на 0,8ºС средней многолет-

ней, сумма осадков — 56 мм или 89,3% нормы. Температура воздуха в 

июле была ниже на 2ºС средних многолетних данных, выпало осадков 

на 4 мм меньше средней многолетней (59 мм). Август характеризовал-

ся среднесуточной температурой воздуха +14,4ºС при норме16,0ºС и 

избыточным на 44,2% больше нормы (67 мм) выпадением осадков. 

Результаты. В зерновках ячменя было выявлено шесть незаме-

нимых аминокислот, которые представлены валином, лейцином, ли-

зином, фенилаланином, метионином, треонином, а также семи заме-

нимых аминокислот, представленных аргинином, тирозином, проли-

ном, гистидином, серином, аланином, глицином. Содержание амино-

кислот в зерне ячменя Раушан сильно варьировало в зависимости от 

абиотических условий года. Наибольшим было содержание лейцина и 

изолейцина (2,08-2,58 %), аргинина (2,43-2,95%). (табл. 1).  

Таблица 1 

Аминокислотный состав зерна ячменя Раушан,  

% на сухое вещество 
Аминокислота 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Незаменимые 

Валин 1,72 1,07 0,99 1,26 

Лейцин и изолейцин 2,58 2,35 2,08 2,34 

Лизин 1,02 0,96 0,91 0,96 

Фенилаланин 0,93 0,85 0,74 0,84 

Метионин 0,53 0,22 0,23 0,33 

Треонин 1,61 1,24 1,01 1,29 

Сумма 8,39 6,69 5,96 7,01 

Заменимые 

Аргинин 2,95 2,52 2,43 2,63 

Тирозин 0,30 0,29 0,30 0,30 

Гистидин 0,63 0,69 0,64 0,65 

Пролин 1,13 0,94 0,83 0,97 

Серин 1,07 1,26 1,00 1,11 

Аланин 1,67 1,25 1,07 1,33 

Глицин 1,61 0,97 0,90 1,16 

Сумма 9,36 7,92 7,17 8,15 

Сумма всех аминокислот 17,75 14,61 13,13 15,16 

 

Содержание незаменимых аминокислот в зерне урожая 2017 г. 

было выше на 1,7 % относительно их концентрации в 2018 г. и на 2,43 

% –в 2019 г. 

Большее содержание заменимых аминокислот также было выяв-

лено в зерне урожая 2017 г. Аминокислоты гистидин и серин имели 
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большую концентрацию на 0,69% и 1,26% соответственно в 2018 г. 

Наибольшую стабильность имела аминокислота тирозин. За все годы 

изучения зерно ячменя имело 0,29-0,30% данной аминокислоты. Наи-

меньшая сумма всех аминокислот 13,13% в зерне была выявлена в 

урожае 2019 г., наибольшая – 17,75 % в 2017 г. 

В абиотических условиях 2017 г, когда в период уборки стояла 

жаркая (среднесуточная температура превышала на 1,2˚С) и сухая по-

года (осадков было на 15 мм ниже климатической нормы), концентра-

ция аминокислот составила 17,45% на сухое вещество при урожайно-

сти зерна 50,2 ц/га (рис. 1). В 2018 г и 2019 г. сумма аминокислот бы-

ла на 2,84% при урожайности 36,3 ц,/га и 4,32% – при 38,2 ц/га соот-

ветственно ниже относительно аналогичных значений в 2017 г. В эти 

годы в период уборки стола умеренно теплая с избыточным увлажне-

нием погода.  

 

Рисунок 1 – Зависимость содержания аминокислот от урожайности 

зерна ячменя 
 

Выводы. Таким образом, наряду с урожайностью, важными по-

казателями качества зерновых культур, в том числе и ячменя, являют-

ся концентрация и биологическая ценность белка, состав заменимых и 

незаменимых аминокислот. В зерне ячменя Раушан наибольшее со-

держание составляли аминокислоты лейцин и изолейцин (2,08-2,58%), 

аргинин (2,43-2,95%). В абиотических условиях 2017 г, когда в период 

уборки стояла жаркая и сухая погода, концентрация аминокислот со-

ставила 17,45% на сухое вещество при урожайности зерна 50,2 ц/га. В 

2018 г и 2019 г. (умеренно теплая с избыточным увлажнением погода) 
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сумма аминокислот была ниже на 2,84% при урожайности 36,3 ц,/га и 

4,32% – при 38,2 ц/га соответственно относительно аналогичных по-

казателей в 2017 г.  
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Аннотация. Реакция гибрида кукурузы Ладожский 148 СВ на 

абиотические условия при разных сроках посева выразилась наи-

большей урожайностью 51,0 т/га зеленой массы или 9,1 т/га сухого 

вещества при раннем сроке посева с 21 мая по 26 мая, которая была 

сформирована соответствующими элементами ее структуры: густота 
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продуктивных растений – 73 тыс. шт./га; масса одного растения – 694 

г, массе одного початка – 258 г, высота растений – 239 см. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид кукурузы, срок посева, уро-

жайность зеленой массы, структура урожайности. 

 

Введение. Кормопроизводство – основополагающая отрасль 

сельского хозяйства, в настоящее время и в перспективе уровень ее 

развития определяет состояние животноводства и оказывает сущест-

венное влияние на его эффективность. Срок посева кукурузы – важ-

нейший элемент технологии возделывания, влияющий на урожай-

ность и качество продукции. Посев в оптимальные сроки с оптималь-

ной густотой стояния растений позволяет создать благоприятные ус-

ловия для возделываемой кукурузы [1-2]. 

Исследование влияния агротехнических приемов возделывания 

кукурузы на урожайность, комплекс хозяйственно ценных признаков 

посвящены в трудах ученых Среднего Предуралья. С появлением но-

вых сортов и гибридов кукурузы вопрос по срокам посева требует 

уточнения [1-5].  

Целью исследований было определить оптимальный срок посе-

ва гибрида кукурузы Ладожский 148 СВ.  

Методика. Производственный опыт по изучению сроков посева 

был проведен в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района 

Удмуртской Республики по следующей схеме: 1.Ранний срок посева – 

21.05–26.05;  2. Средний срок посева – 15.06-16.06; 3.Поздний срок 

посева – 21.06-22.06. 

Вегетационный период 2022 г. характеризовался как прохлад-

ный и влажный в первой половине, засушливый и жаркий – во второй 

половине вегетации. В сравнении со средними многолетними данны-

ми, в апреле среднесуточная температура воздуха была выше на 0,8, 

осадков выпало 182 %  нормы. В мае и июне средняя температура 

воздуха в отдельные дни опускалась ниже на 0,8 …8,9
о
С и 0,6 …7,2

о
С 

соответственно, относительно среднемноголетнего значения. Сумма 

выпавших осадков в мае была близка к норме (96 %), однако в июне 

холодная погода сопровождалась обилием осадков – 174 %  средне-

многолетнего их количества. В июле и августе установилась засушли-

вая погода с суммой осадков 28 мм и 1 мм соответственно, или 42 и 
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2% от нормы. Среднесуточная температура воздуха в эти месяцы пре-

вышала среднестатистические значения на 1,5 и 4,5
о
С соответственно. 

В сентябре показатели среднесуточной температуры воздуха 10,5
о
С и 

суммы выпавших осадков 50 мм соответствовали среднемноголетним 

параметрам. 

Кукуруза в производственном опыте возделывалась на дерново-

сильноподзолистой среднесуглинистой почве. Агрохимическая харак-

теристика пахотного слоя почвы приведена в таблице 1.  

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Гумус,% рН Подвижные элементы, мг/кг 

Р2О5 К2О 

3,0 5,3-5,5 168-290 188-380 

 

Посев кукурузы был проведен сеялкой SIGMA. В фазе 3 – 5 ли-

стьев у растений кукурузы обработка баковой смесью – 200 л/га – Супер-

корн – 1л/га + Карбамид – 8 кг/га. Внекорневая подкормка в фазе выходы в 

трубку баковой смесью – 200 л/га + Изагри Цинк – 0,74л/га + Изагри Азот 

– 1л/га + Карбамид – 10 кг/га. Уборка комбайнами KRONEBIGX 500.  

Результаты. Реакция гибрида кукурузы Ладожский на абиоти-

ческие условия при разных сроках посева проявилась урожайностью 

33,5-51,0 т/га зеленой массы или 5,7-9,1 т/га сухого вещества (табл. 2).  

Таблица 2 

Урожайность зеленой массы и сухого вещества гибрида кукурузы 

Ладожский 148 СВ в зависимости от срока посева 

Срок посева 
Урожайность, т/га 

зеленой массы сухого вещества, 

Ранний 51,0 9,1 

Средний 42,6 6,6 

Поздний 33,5 5,7 

НСР 05 6,7 1,3 

 

Наибольшая урожайность 51,0 т/га зеленой массы или 9,1 т/га 

сухого вещества была сформирована при посеве кукурузы в  ранний 

срок. Посев ее в средний и поздний сроки приводил к существенному 

снижению урожайности зеленой массы на 8,4 т/га или 16 % и 17,5 т/га 

или 34 % (НСР05=6,7 т/га), сухого вещества – 2,5 т/га или 27 % и 3,4 

т/га или 37 % (НСР05=1,3 т/га).  
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Реакция гибрида кукурузы Ладожский 148 СВ на абиотические 

условия при разных сроках посева урожайностью была обусловлена 

элементами ее структуры (табл. 3).  

При посеве кукурузы Ладожский 148 СВ в ранний срок густота 

стояния растений перед уборкой составила 73 тыс. шт./га, при посеве 

в средний и поздний срок густота стояния растений существенно 

снижалась  на 2,0 и 16,0 тыс. га соответственно при НСР05=0,8 тыс./га. 

Наибольшая масса одного растения 694 г и масса початка 258 г сфор-

мировалась при раннем сроке посева. При других сроках посева масса 

одного растении существенно уменьшилась на 92-106 г при НСР05=37 

г и масса одного початка на 33-41 г при НСР05=17 г. 

Наибольшая облиственность 19,6% и 19,5% соответственно рас-

тений кукурузы Ладожский 148 СВ была при посеве в ранний и сред-

ний сроки, данный показатель между сроками посева не имел сущест-

венной разницы. При посеве в поздний срок облиственность растений 

существенно снизилась на 0,4-0,5% при НСР05=0,3%. Растения куку-

рузы позднего срока посева имели высоту 187 см, которая существен-

но уступала на 52 см аналогичному показателю при раннем сроке по-

сева и среднего – на 49 см.  

Таблица 3 

Элементы структуры урожайности гибрида кукурузы  

Ладожский 148 СВ в зависимости от срока посева 

Срок посева 

Растений 

к уборке, 

тыс. 

шт./га 

Масса 

растения, 

г 

Масса 

початка, 

г 

Облиственность, 

% 

Высота, 

 см 

Ранний 73,0 694 258 19,6 239 

Средний 71,0 602 225 19,5 236 

Поздний 57,0 588 217 19,1 187 

НСР 05 0,8 37 17 0,3 27 

 

Выводы. Таким образом, реакция гибрида Ладожский 148 СВ 

на абиотические условия при разных сроках посева выразилась наи-

большей урожайностью 51,0 т/га зеленой массы или 9,1 т/га сухого 

вещества при раннем сроке посева с 21 мая по 25 мая, которая была 

сформирована соответствующими элементами ее структуры: густота 

продуктивных растений – 73 тыс. шт./га; масса одного растения – 

694 г, массе одного початка – 258 г, высота растений – 239 см.   
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Аннотация. Одним из признаков, определяющих полновесность 

и доброкачественность зерна, является натура. В исследованиях, про-

веденных в условиях 2021-2023 гг., предпосевная обработка семян 

ярового ячменя сорта Камашевский фунгицидами Аттик и комплекс-

ным минеральным удобрением Микровит Стандарт способствовала 

формированию зерна в урожае существенно большей натурой на 11-
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12 г/л относительно аналогичного показателя в контрольном варианте 

без обработки семян. 

Ключевые слова: ячмень, качество зерна, натура зерна, предпо-

севная обработка семян. 

 

Введение. Яровой ячмень достаточно распространенная и уро-

жайная зерновая культура, используемая на корм сельскохозяйствен-

ным животным, для производства пива и крупы. В настоящее время 

селекция сортов ячменя, связанная с направлением использования 

продукции, обращена на улучшение кормовых достоинств и техноло-

гических свойств, повышение вкусовых качеств и питательности зер-

на [6-7]. 

Одним из признаков, определяющих полновесность и доброка-

чественность зерна, является натура. В условиях Среднего Предуралья 

были проведены исследования по изучению элементов технологии 

возделывания на качество зерна ранних яровых культур [1-5]. Однако 

в научной литературе отсутствует информация по результатам иссле-

дований ярового ячменя сорта Камашевский.  

Цель исследований – оценить влияние предпосевной обработки 

семян на натуру зерна ярового ячменя Камашевский.  

Методика. Объект исследований – яровой ячмень, сорт Кама-

шевский. Разновидность – нутанс. Оригинатор сорта – ФГБНУ «Фе-

деральный исследовательский центр «Казанский научный центр Ака-

демии наук». Сорт включен в Государственный реестр селекционных 

достижений и допущен к использованию по Волго-Вятскому (4) и 

Средневолжскому (7) регионам.  

Полевые опыты проводили в ИП «Глава КФХ Хохряков Н.В.» 

Шарканского района Удмуртской Республики в 2021-2023 гг. по сле-

дующей схеме: 1) без обработки (контроль); 2) Псевдобактерин-2, Ж; 

3) Смесь микроудобрений (СoSO4+CuSO4+ZnSO4); 4) Террасил Форте; 

5) Циркон; 6) Agree`s Форсаж; 7) Микровит Стандарт; 8) Мивал-Агро; 

9) Аттик. Опыт полевой, однофакторный, повторность вариантов че-

тырехкратная.  

Опыты закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуг-

линистой почве. Пахотный слой данной почвы характеризовался со-

держанием органического вещества – высокое, подвижного фосфора – 
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повышенное, калия – от низкого до очень высокого, рН – от близкой к 

нейтральной до нейтральной. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований 

были различными. Май 2021 г. характеризовался теплой погодой – 

среднесуточная температура воздуха превышала на 3,5°С среднемно-

голетние данные и с недостаточным увлажнением – сумма осадков 

была на 26 мм ниже климатической нормы. В мае 2022 г. среднесу-

точная температура воздуха составила значение 8,7°С, что на 3,0°С 

ниже аналогичного среднемноголетнего показателя и с превышением 

на 9 мм выпавших осадков. Июнь 2021 г. отличался теплой погодой и 

недостаточным увлажнением. Среднесуточная температура воздуха в 

среднем за месяц была выше на 1,5 °С, сумма осадков на 30 мм мень-

ше средних многолетних данных. Июнь 2022 г. характеризовался 

обильным выпадением осадков – 72 мм (116%  средних многолетних), 

со среднемесячной температурой воздуха 14,8°С, что ниже на 2,2°С 

климатической нормы. 

Июль 2021 г. по температурному режиму значительно не отли-

чался от среднемноголетних данных, но количество осадков выпав-

ших за этот период превышало на 53 мм или составило 188% от нор-

мы. Июль 2022 г. характеризовался среднесуточной температурой 

воздуха близкой к средней многолетней норме и недостаточным вы-

падением осадков (65% нормы). Метеорологические условия августа 

2021 г. и 2022 г. были относительно благоприятны для созревания 

зерна ячменя и его уборки. В оба года среднесуточная температура ав-

густа превышала на 2,3°С и 2,9°С соответственно среднемноголетние 

значения с невысоким 13 мм (21% нормы) и 16 мм (25% нормы) оби-

лием выпавших осадков.  

В сравнении со средними многолетними данными в 2023 г. в ап-

реле среднесуточная температура воздуха была выше на 3,2°С, осад-

ков выпало 27% нормы. Май 2023 г. характеризовался относительно 

более высокой среднесуточной температуры воздуха на 2,2°С, пре-

вышающий среднемноголетние значения. Снижение среднесуточной 

температуры наблюдали в июне на 3,6°С. Сумма осадков в эти месяцы 

была ниже на 41 мм и 45 мм климатической нормы соответственно. 

Июль был жаркий и с недостаточным количеством выпавших осадков. 

Август был теплый со среднесуточной температурой воздуха 16°С, и 
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засушливый – с количеством осадков 42 мм, что ниже на 21 мм сред-

немноголетнего. 

Результаты. В зависимости от абиотических условий и приме-

няемых препаратов для предпосевной обработки семян натура зерна 

была разной: в 2021 г. она составила 633–647 г/л, в 2022 г. – 631–640 

г/л и в 2023 г. – 630–644 г/л.(табл.). Зерно во всех вариантах отвечало 

требованиям 1 класса по натуре зерна, согласно ГОСТ 28672-2019 

Ячмень. Технические условия. 

В условиях 2021 г. варианты с предпосевной обработкой жид-

кими комплексными минеральными удобрениями Agree`s Форсаж, 

Микровит Стандарт, биостимулятором Мивал-Агро и фунгицидом 

Аттик способствовали существенному увеличению натуры зерна яч-

меня на 9–14 г/л, относительно варианта без обработки семян при 

НСР05=9 г/л.  

В 2022 г. предпосевная обработка семян ячменя комплексным 

минеральным удобрением Микровит Стандарт и фунгицидом Аттик 

оказала влияние на формирование зерна с относительно более высо-

кой натурой 640 г/л, что на 9% существенно больше аналогичного по-

казателя в контрольном варианте без обработки (631 г/л). 

Таблица  

Натура зерна ярового ячменя Камашевский  

при предпосевной обработке семян 
Предпосевная 

обработка семян 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Среднее 2021-

2023 гг. 

Без обработки (к) 633 631 630 631 

Псевдобактерин-2, Ж 635 633 634 634 

СoSO4+Cu SO4+ZnSO4 636 631 634 634 

Террасил Форте 635 635 650 640 

Циркон 638 636 633 635 

Agree`s Форсаж 642 634 633 636 

Микровит Стандарт 645 640 641 642 

Мивал-Агро 644 635 641 640 

Аттик 647 640 644 643 

НСР05 9 9 10 11 

 

В 2023 г. большую на 11-20 г/л натуру зерна у сорта ярового яч-

меня Камашевский наблюдали в вариантах с предпосевной обработ-

кой семян Микровит Стандарт, Мивал-Агро, Аттик и Террасил Форте 

относительно варианта без обработки семян при НСР05=10 г/л. 
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В среднем за годы исследований предпосевная обработка семян 

препаратами Аттик, Микровит Стандарт обеспечивала существенное 

возрастание на 11-12 г/л натуры зерна относительно аналогичного по-

казателя в контрольном варианте без обработки семян (НСР05 = 

11 г/л). 

Выводы. Таким образом, предпосевная обработка семян ярово-

го ячменя Камашевский фунгицидами Аттик и комплексным мине-

ральным удобрением Микровит Стандарт способствовала формирова-

нию зерна в урожае существенно большей натурой на 11-12 г/л отно-

сительно аналогичного показателя в контрольном варианте без обра-

ботки семян (НСР05 = 11 г/л). 
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Аннотация. В данной статье представлены данные по урожай-

ности корнеплодов на производственных опытах в Липецкой области, 

где выявлено, в среднем за 2017-2022 гг. гибрид Слатка КВС является 

более продуктивным – урожайность у данного гибрида составила 

435 ц/га. 
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Введение. Сахарная свекла – это одна из наиболее значимых 

сельскохозяйственных культур во всем мире, является важнейшим ис-

точником сахара, экономической и продовольственной стабильности 

для многих стран. Данная культура хорошо адаптирована ко многим 

климатическим условиям, с получением хороших и стабильных уро-

жаев [3, 7, 8, 10]. 

Количество сахара на гектар посева определяется урожайностью 

и технологическими свойствами корнеплодов. В то же время предпоч-
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тительнее высококачественная сахарная свекла с экономически обос-

нованной урожайностью [1, 4, 9, 11]. 

И основным показателем продуктивности сахарной свеклы яв-

ляется урожайность. 

Территорию Российской Федерации скорее следует отнести к 

зоне успешного возделывания сахарной свеклы, поскольку при раз-

мещении посевов на дерново-подзолистых средне- и легкоглинистых 

почвах, покрытых мореной, погодные условия чаще всего благоприят-

ствуют формированию не менее 50 тонн корнеплодов с гектара впол-

не с удовлетворительными технологическими качествами, что позво-

ляет получать получить не менее 6,5-7,0 тонн сахара с гектара [2, 5, 6, 12]. 

Цель исследований: выявить гибрид с наиболее высокой уро-

жайность на производственных опытах в Липецкой области.  

Результаты. Урожайность производственных опытов с 2017  по 

2022 гг., которые проводились в Липецкой области представлена в 

таблице и рисунке. В таблице приведены данные по каждому году от-

дельно и среднее значение за период исследований. Также по каждому 

году (2017-2022 гг.) рассчитана наименьшая существенная разность 

(HCP). 

 

Рисунок – Урожайность корнеплодов гибридов сахарной свеклы  

за 2017-2022 гг., ц/га 

 

Так в 2017 году урожайность корнеплодов гибридов сахарной 

свеклы была минимальной у гибрида РМС-120, который был взят за 

контроль, составила 400 центнеров с гектара, у гибридов Маша и Бра-
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виссима урожайность была выше и составила 438 и 436 ц/га., у гибри-

да Олесия – 440 ц/га. Наибольшая урожайность была у гибрида Слат-

ка – 455 ц/га.  

В 2018 году урожайность корнеплодов сахарной свеклы также 

варьировала в зависимости от варианта, но тенденция по гибридам 

была схожа, так наименьшая урожайность составила 402 ц/га (РМС-

120), наибольшая у гибрида Слатка – 448 ц/га. 

Урожайность 2019 года была ниже по всем гибридам в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. У гибрида Маша урожай-

ность была выше чем у остальных и составила 436 ц/га. 

 Погодные условия 2020 года были также неблагоприятными из-

за высокой среднесуточной температуры воздуха. У гибрида Слатка 

сформировалась наибольшая урожайность – 431 ц/га. В 2021 году 

урожайность гибридов Маша и Олесия была одинаковой и составила 

423 ц/га. По состоянию на 2022 год, урожайность гибрида Слатка бы-

ла 426 ц/га, немного меньше у гибрида Маша – 421 ц/га.  

Таблица   

Урожайность корнеплодов гибридов сахарной свеклы  

за 2017-2022 гг., ц/га 
Вариант 

опыта 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2017-

2022 гг. 

РМС 120 

(контроль) 
400 402 348 326 322 330 355 

Маша 438 443 436 427 423 421 431 

Брависсима 

КВС 
436 439 434 420 419 422 428 

Слатка КВС 455 448 432 431 419 426 435 

Олесия КВС 440 431 429 417 423 402 424 

НСР  4,97  6,10 6,27  6,56 5,40 4,80 – 
 

В целом урожайность производственных опытов в Липецкой 

области в среднем за 2017-2022 гг. показывает, что гибрид Слатка 

КВС является более продуктивным – урожайность у данного гибрида 

составила 435 ц/га. Гибрид Маша уступает по урожайности гибриду 

Слатка КВС на 4 ц/га. А урожайность у гибридов Брависсима КВС и 

Олесия КВС урожайность составила 428 и 424 ц/га, соответственно. 

Урожайность у контрольного варианта (РМС-120) составила 355 ц/га.  
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Аннотация. В статье приведена экономическая и энергетическая 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15101751
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15101751
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33596012
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33596012&selid=15101751
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19401381
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22750059
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22750059
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21282084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21282084
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947205&selid=21282084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21282059
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21282059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947203&selid=21282059
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19403555
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19403555
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33835499
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33835499
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33835499&selid=19403555
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32438893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32438893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832301&selid=32438893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22498762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22498762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34034658
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34034658&selid=22498762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22011023
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22011023
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33991285
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33991285&selid=22011023
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17824823
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17824823
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33742015
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33742015&selid=17824823


117 
 

дочного клубня: 20-40 г, 41-60 г и 61-80 г. Полевые исследования про-

водили в 2018-2020 гг. на базе учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Наибольшую чистую прибыль отмечали 

при возделывании топинамбура по схемам 70х40 и 70х50 см – 338,1-

351,8 тыс. руб./га клубнями массой 20-60 г – 343,0-362,5 тыс. руб./га, 

что обеспечивает наибольшие показатели рентабельности производст-

ва. Наибольший биоэнергетический коэффициент также был выше на 

0,12-0,18 при более редких схемах посадки и мелких посадочных 

клубнях – на 0,29-0,34.   

Ключевые слова: топинамбур, схема посадки, масса посадочно-

го клубня, экономическая оценка, энергетическая оценка. 

 

Введение. Сельскохозяйственные культуры универсального хо-

зяйственного назначения имеют наибольшее экономическое значение 

[4]. Топинамбур – это высокопродуктивная экологически пластичная 

культура, неприхотлива при возделывании, устойчива к неблагопри-

ятным факторам внешней среды, что обуславливает получение высо-

кой урожайности на любых типах почв и в любых почвенно-

климатических условиях [3,5]. Низкая себестоимость при выращива-

нии, широкий спектр применения и высокая урожайность продукции 

вызывают интерес к топинамбуру среди сельскохозяйственных пред-

приятий как к экономически рентабельной для внедрения в производ-

ство культуре.  

 Цель исследования – определить экономическую и энергетиче-

скую эффективность технологии возделывания топинамбура в зави-

симости от схемы посадки и массы посадочного клубня. 

Методика. Трехлетние полевые исследования были проведены 

в 2018-2020 гг. на территории учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Двухфакторный опыт закладывали по 

следующей схеме: Фактор А – схема посадки, см: 70х30; 70х40; 70х50. 

Фактор В – масса посадочного клубня, г: 20-40; 41-60; 61-80. Повтор-

ность в опыте – четырехкратная. Общая площадь делянки – 30 м
2
, 

учетная площадь – 20 м
2
. Агротехника общепринятая для Нечерно-

земной зоны. Технология посадки – гребневая. Исследуемый сорт – 

Скороспелка. Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая. 

Опыт заложен по методике Б.А. Доспехова [1]. Агроэнергетическую 

оценку проводили по методике «Агроэнергетическая оценка эффек-
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тивности приемов и технологий возделывания полевых культур» [2]. 

Экономическую оценку проводили по технологическим картам и фак-

тическим нормативным показателям на 2023 год. 

Результаты. Более высокая выручка продукции топинамбура 

формируется при схемах посадки 70х30 и 70х40 см – 541,6-554,5 тыс. 

руб./га. Это обусловлено более высокой урожайностью клубней – на 

0,9-1,0 т/га и зеленой массы – на 0,9-2,0 т/га (табл. 1).  

Однако, наибольшую чистую прибыль возможно получить при 

более редких схемах посадки 70х40 и 70х50 см – 338,1-351,8 тыс. 

руб./га, что на 51,6-65,3 тыс. руб./га выше, чем при посадке 70х30 см. 

Это обусловлено высокими затратами при возделывании топинамбура 

по схеме 70х30 см, связанными с  большими затратами на закупку по-

садочного материала – на 52,4-84,4 тыс. руб./га. Более высокая чистая 

прибыль при редких схемах посадки обуславливает увеличение рен-

табельности производства  на  70-82%.  

Таблица 1  

Экономическая оценка возделывания топинамбура в зависимости 

от схемы посадки и массы посадочного клубня 

Схема 

посадки, 

см (А) 

Масса поса-

дочного 

клубня, г (В) 

Урожайность, 

т/га 
Выручка, 

тыс. 

руб./га 

Затраты, 

тыс. 

руб./га 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб./га 

Рента-

бельность, 

% клубней з/м 

70х30 

20-40 18,3 13,8 527,2 170,7 356,4 209 

41-60 19,6 15,9 559,0 255,6 303,5 119 

61-80 19,7 16,2 538,7 339,0 199,6 59 

Среднее по А1 19,2 15,3 541,6 255,1 286,5 129 

70х40 

20-40 18,2 13,8 533,6 139,3 394,2 282 

41-60 20,0 13,7 581,4 203,0 378,4 187 

61-80 19,7 15,2 548,5 265,9 282,7 106 

Среднее по А2 19,3 14,2 554,5 202,7 351,8 192 

70х50 

20-40 17,5 12,0 456,3 119,5 336,7 282 

41-60 17,7 14,2 517,9 170,7 347,2 202 

61-80 19,8 13,7 552,1 221,8 330,3 149 

Среднее по А3 18,3 13,3 508,8 170,7 338,1 211 

Среднее по В (20-40 г) 18,0 13,2 505,7 143,2 362,5 258 

Среднее по В (41-60 г) 19,1 14,6 552,8 209,8 343,0 169 

Среднее по В (61-80 г) 19,7 15,0 546,4 275,6 270,9 105 

 

В виду снижения затрат на 66,6-132,4 тыс. руб./га, наибольшая 

чистая прибыль отмечается при посадке клубнями более мелких 

фракций (20-60 г) – 343,0-362,5 тыс. руб./га, что обуславливает высо-

кую рентабельность производства – 169-258%. 
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Наиболее экономически эффективно возделывать   топинамбур 

при любых схемах посадки мелкими клубнями, где наблюдается вы-

сокая рентабельность производства – более 200%.     

При всех изучаемых схемах посадки наблюдается сравнительно 

одинаковый прирост энергии – 81,9-83,3 ГДж/га (табл. 2). 

Более высокий биоэнергетический коэффициент отмечается при 

схемах посадки 70х40 и 70х50 см – на 0,12-0,18. В виду высокого вы-

хода валовой энергии – на 4,0-13,4 ГДж/га, наибольший прирост энер-

гии отмечается при посадке клубнями массой 41-60 г – на 6,7-

10,0 ГДж/га. Наибольший биоэнергетический коэффициент отмечает-

ся при посадке клубнями 20-60 г – 2,48-2,53.   

Таблица 2  

Энергетическая оценка возделывания топинамбура  

в зависимости от схемы посадки и массы посадочного клубня, 

среднее за 2018-2020 гг. 
Схема 

посадки, 

см (А) 

Масса поса-

дочного клуб-

ня, г (В) 

Выход валовой 

энергии, 

ГДж/га 

Затраты 

энергии, 

ГДж/га 

Прирост энер-

гии, ГДж/га 

Биоэнерге-

тический коэф-

фициент 

70х30 

20-40 135,3 55,7 79,6 2,43 

41-60 155,3 64,3 90,9 2,41 

61-80 148,1 71,6 76,5 2,06 

Среднее по А 146,2 63,9 82,3 2,30 

70х40 

20-40 141,3 53,0 88,3 2,66 

41-60 143,6 59,1 84,6 2,43 

61-80 142,0 64,9 77,1 2,18 

Среднее по А 142,3 59,0 83,3 2,42 

70х50 

20-40 126,5 50,2 76,3 2,51 

41-60 144,5 55,6 88,9 2,59 

61-80 141,3 60,6 80,7 2,33 

Среднее по А 137,4 55,5 81,9 2,48 

Среднее по В (20-40 г) 134,4 53,0 81,4 2,53 

Среднее по В (41-60 г) 147,8 59,7 88,1 2,48 

Среднее по В (61-80 г) 143,8 65,7 78,1 2,19 
 

Выводы. Наибольшая чистая прибыль при возделывании топи-

намбура отмечается при схеме посадки 70х40 и 70х50 см – 338,1-351,8 

тыс. руб./га клубнями фракций 20-60 г – 343,0-362,5 тыс. руб./га, что 

обуславливает более высокую рентабельность производства. Наи-

больший биоэнергетический коэффициент 2,42-2,53  при возделыва-

нии топинамбура также наблюдается при данных технологических 

параметрах. 
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Аннотация. В условиях засушливого вегетационного периода на 

раннеспелом сорте яровой пшеницы Ирень получены закономерности 

формирования разных уровней продуктивности колоса. Установлено, 

что масса зерна колоса имеет прямую сильную корреляционную связь 

как с количеством продуктивных колосков (r = 0,85), так и с количест-

вом зёрен в колосе (r = 0,95). 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, слагаемые урожайности. 

 

Введение. Культуры и сорта, выращиваемые в каждом регионе, 

должны обеспечивать наиболее полную утилизацию экологических 
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ресурсов, быть генетически защищёнными от присущих региону не-

регулируемых отрицательных явлений [5]. В условиях нестабильности 

вегетационных периодов по годам для обеспечения устойчивости 

урожаев необходимо особое внимание уделять диверсификации сор-

тов и повышению их жаростойкости [7], что становится всё более ак-

туальным для Среднего Предуралья [2].  

При подборе сортов для конкретного региона нужно в первую 

очередь обращать внимание на сорта, которые создавались и прохо-

дили отбор в аналогичных условиях [3, 6]. Большую работу по созда-

нию современных сортов яровой пшеницы проводят в Красноуфим-

ском селекционном центре [1].  

При оценке сортов проводят анализ многих показателей, среди 

которых наибольшее внимание заслуживает масса зерна колоса, 

имеющая с урожайностью тесную положительную связь (r = 0,79–

0,91) [4]. 

Методика. Зональные испытания раннеспелых сортов яровой 

пшеницы были проведены в экстремально засушливом и жарком 2023 

г. в структурном подразделении «УНПК Агротехнопарк» Удмуртско-

го ГАУ на малоплодородной дерново-среднеподзолистой среднесуг-

линистой слабосмытой почве. В полевом микроделяночном опыте с 

площадью учётной делянки 1,05 м
2
 в шестикратной повторности было 

испытано 12 сортов, в том числе раннеспелый сорт Ирень. Минераль-

ные удобрения внесены перед посевом (N32P32K32). Норма высева 

всхожих семян – 6 млн шт./га. Все растения с учётной делянки были ис-

пользованы для определения структуры урожайности, в том числе про-

ведён анализ 120 колосьев. На основании первичных эксперименталь-

ных данных были рассчитаны статистические показатели выборки, рас-

считаны коэффициенты корреляции и уравнения регрессии и дана оцен-

ка их существенности по t-критерию. 

Результаты. Полученные экспериментальные данные были 

проранжированы по уровням продуктивности колоса и рассчитаны 

соответствующие уровням значения слагаемых продуктивности коло-

са (табл. 1). 

В условиях жаркого и засушливого вегетационного периода 

среднее значение продуктивности колоса сорта Ирень составило 0,65 

г, которому соответствовало количество продуктивных колосков 10,6 



122 
 

шт., непродуктивных колосков – 3,4 шт. и зёрен в колосе – 20,3 шт. 

Аналогичные значения определены для разных уровней продуктивно-

сти колоса. Так, при уровне продуктивности колоса до 0,20 г количе-

ство продуктивных колосков составляло 4,0 шт., непродуктивных ко-

лосков – 5,9 шт. и зёрен в колосе – 6,0 шт.; при продуктивности колоса 

0,40–0,59 г количество продуктивных колосков составляло 9,4 шт., не-

продуктивных колосков – 3,5 шт. и зёрен в колосе – 16,3 шт.; при про-

дуктивности колоса 0,80–0,99 г количество продуктивных колосков 

составляло 12,0 шт., непродуктивных колосков – 2,4 шт. и зёрен в ко-

лосе – 26,9 шт.; при продуктивности колоса 1,20–1,39 г количество про-

дуктивных колосков составляло 14,8 шт., непродуктивных колосков – 

1,7 шт. и зёрен в колосе – 36,3 шт. 

Таблица 1 

Соответствие уровней продуктивности колоса сорта Ирень  

и его параметров  

Продуктивность 

колоса, г 

Количество в колосе, шт. 

продуктивных 

колосков 

непродуктивных 

колосков 
зёрен 

до 0,20 4,0 5,9 6,0 

0,20–0,39 7,7 4,7 12,1 

0,40–0,59 9,4 3,5 16,3 

0,60–0,79 11,0 3,3 21,4 

0,80–0,99 12,0 2,4 26,9 

1,00–1,19 13,3 1,9 31,2 

1,20–1,39 14,8 1,7 36,3 

1,40-1,59 12,5 3,0 43,0 

Среднее 

0,65 ± 0,03 10,6 ± 0,7 3,4 ± 0,2 20,3 ± 0,9 

r 0,85 –0,65 0,95 

Уравнение регрессии y = 0,13x – 0,56 y = –0,29x + 1,74 y = 0,04x – 0,14 

Примечание: коэффициенты корреляции и регрессии существенны на 

0,1 % уровне значимости. 
 

При этом определена закономерность (рис. 1–3), по которой 

рост продуктивности колоса сопровождается увеличением количества 

продуктивных колосков (r = 0,85; у = 0,13x – 0,56), снижением коли-

чества непродуктивных колосков (r = –0,65; y = –0,29x + 1,74) и уве-

личением количества зёрен в колосе (r = 0,95; y = 0,04x – 0,14). 

 



123 
 

 

Рис. 1 – Зависимость продуктивности колоса  

от количества продуктивных колосков 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3  
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Выводы:  

1. В условиях жаркого и засушливого вегетационного периода 

определены как средние слагаемые продуктивности колоса сорта 

Ирень (масса зерна – 0,65 г, количество продуктивных колосков – 10,6 

шт., зёрен в колосе – 20,3 шт.), а также их значения по уровням его 

продуктивности. 

2. Установлена положительная сильная корреляционная зави-

симость продуктивности колоса от количества продуктивных колос-

ков (r = 0,85) и количества зёрен в колосе (r = 0,95). 

3. Установлено, что увеличение количества продуктивных ко-

лосков на 1 шт. приводит к увеличению массы зерна колоса на 0,13 г, 

а количества зёрен на 1 шт. – на 0,04 г. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты пробной варки пас-

тилы с добавлением кусочков мармелада, изюма, кураги и арахиса. 

Представлены органолептические и физико-химические показатели 

качества готовых изделий, проведена их дегустация. В результате ис-

следования выявлены лучшие варианты пастилы с добавлением ку-

сочков мармелада и арахиса. 

Ключевые слова: пастила, кондитерское изделие, качество, 

мармелад, изюм, арахис. 

 

Введение. Пастила – кондитерское изделие, полученное сбива-

нием яблочного пюре с сахаром и яичными белками и последующим 

смешиванием с горячим клеевым сиропом из сахара, патоки и агара 

(клеевая пастила) или мармеладной массой (заварная пастила). Полез-

ные свойства пастилы – это самое низкокалорийное лакомство, в нем 

всего 75 % углеводов и 0,5 % белка. В 100 г пастилы всего 300 кило-

калорий. Основной компонент для пастилы – это плоды, в которых 

содержатся желирующие средства, то есть пектины – это брусника, 

рябина, малина, смородина и яблоки. В настоящее время в связи с 

развитием рынка производства кондитерских изделий расширился его 

ассортимент и технологии производства. Данными вопросами занима-

лись в Пермском ГАТУ Боровых А.С. [3], Бояршинова Е.В. [4], в Уд-

муртском ГАУ Мазунина Н.И. [6, 7, 8] и Мильчакова А.В. [9, 10].  

Современным требованиям науки о питании, продукты, наряду с 

привлекательным видом, с ярко выраженными вкусовыми и аромати-

ческими свойствами должны быть полноценными по содержанию 

биологически активных веществ. Пастильные изделия позициониру-

ются производителями как доступное лакомство, продукт массового 

потребления [1, 2].  

В группу пастильных изделий входят различные виды сбивной 

пастилы, приготовленные сбиванием фруктово-ягодного пюре с саха-

mailto:nadya.mazunina.67@mail.ru
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ром с помощью яичного белка или других пищевых пенообразовате-

лей, с последующим смешиванием сбитой массы с агаро-сахаро-

паточным сиропом и добавлением кислоты, ароматических, вкусовых, 

красящих веществ или без их введения. Основой пастилы является на-

туральное яблочное пюре, что придает ей особенный освежающий 

вкус и аромат. В зависимости от добавления вкусов и фруктово-

ягодных пюре пастилу выпускают: клюквенную, медовую, лимонную, 

рябиновую и т.д. В диетическую пастилу добавляют порошок морской 

капусты, сорбит, йодокрахмал и др. 

Получение высококачественного пастильного изделия возможно 

лишь при использовании сырья хорошего качества и при полном соблю-

дении технологических режимов. Поэтому рассматривать данный про-

цесс необходимо именно с производства высококачественного сырья. 

На всех стадиях производства пастильных изделий качество яб-

лочного пюре, желирующих веществ, другого вспомогательного сы-

рья играют важную роль. Они являются одним из важнейших компо-

нентов, определяющих вкус и аромат пастильного изделия. Поэтому 

выбор и правильное введение ингредиентов позволяет существенно 

улучшить качество пастильных изделий и разнообразить ассортимент. 

Целью работы является: совершенствование технологии произ-

водства пастилы с добавлением мармелада, кураги, изюма, арахиса 

для дальнейшего улучшения качества и увеличения ассортимента пас-

тильных изделий.  

Методика. Пробные варианты пастилы были приготовлены по 

следующей схеме: 1. Пастила с ванильно-сливочным ароматом (кон-

троль); 2. Пастила с кусочками мармелада; 3. Пастила с курагой; 4. 

Пастила с изюмом; 5. Пастила с арахисом. 

Были определены органолептические и физико-химические по-

казатели полученного продукта, которые проводились в лаборатории 

кафедры растениеводства, земледелия и селекции ФГБОУ ВО УдГАУ 

в соответствии с ГОСТ 6441-2014, по следующим методикам исследо-

ваний: отбор и подготовка проб к анализу – ГОСТ 5904; влажность – 

ГОСТ 5900; органолептические показатели качества – ГОСТ 5897; ко-

личество редуцирующих веществ ГОСТ 5903; кислотность 

ГОСТ 5898. 

Технология производства пробных вариантов пастилы включает 

следующие этапы технологии: приём и подготовка сырья и тароупа-
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ковочных материалов, приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа, 

приготовление пастильной массы, розлив пастильной массы, структу-

рообразование пастильной массы, резка пастильного пласта, сушка и 

охлаждение пастилы. 

После пробной варки была проведена органолептическая оценка 

качества изготовленной пастилы по следующим показателям: вкусу и 

запаху, цвету, внешнему виду поверхности, консистенции и структу-

ре. Все виды пастилы по структуре соответствуют требованиям ГОСТ. 

Пастила мелкопористая, равномерная, непромес отсутствует. Вкус и 

запах у всех изделий отличаются. У пастилы с ванильно-сливочным 

ароматом сладкий, выраженный вкус ванили, с арахисом – выражен-

ный запах внесенного компонента, с курагой – привкус кураги, с ку-

сочками мармелада – вкус добавленного мармелада, при добавлении 

изюма вкус и запах выражены незначительно. Цвет пастилы с курагой 

слегка имеет цвет внесенного компонента, с арахисом – серый, с ку-

сочками мармелада – с кремовым оттенком. Консистенция контроль-

ного образца мягкая, легко поддающаяся разламыванию, на изломе 

ровная, при добавлении кураги и изюма на изломе выступают кусочки 

кураги и изюма. С внесением арахиса консистенция не меняется, она 

мелкопористая, без образования пузырьков, в разломе ровная. Внеш-

ний вид поверхности пастилы с кусочками мармелада и с ванильно-

сливочным ароматом – свойственный данному наименованию изделия, 

без грубого затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа. В 

пастиле с добавлением кураги на боковых гранях выделилась влага, на 

боковых гранях видны кусочки кураги. На боковых гранях пастилы с 

арахисом мелкокрупинистый арахис. На поверхности пастилы с изюмом 

находится изюм. 

Физико-химическую оценку качества пастилы проводили по 

следующим показателям: влажность, кислотность, редуцирующие ве-

щества (табл.). 

По полученным результатам было выявлено, что при добавле-

нии в пастилу кусочков мармелада, кураги, изюма и арахиса физико-

химические показатели изменяются. Массовая доля влаги пастилы с 

ванильно-сливочным ароматом (контрольного варианта) соответство-

вала норме по ГОСТ (25 %) и составила 18,5 %. При добавлении ку-

сочков мармелада влажность пастилы увеличилась на 2,5 % в сравне-

нии с влажностью изделия без добавок и составила 21 %, при НСР05 
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1,4 %. При добавлении арахиса массовая доля влаги существенно не 

изменялась и равнялась 19,4 %, что на 4,85 % выше данного показате-

ля в изделии без добавок. Влажность пастилы с добавлением кураги и 

изюма составила 26 и 23 % соответственно, что выше влажности кон-

трольного варианта (без добавок) на 40,54 и на 24,32 % соответствен-

но. Изделия с добавлением кураги не соответствовали требованиям 

ГОСТ по массовой доле влаги. 

Таблица 1 

Физико–химические показатели качества пастилы 

Вариант 

Показатель 

влажность, 

% 

кислотность, 

град. 

редуцирующие 

вещества, % 

Норма по ГОСТ не более 25 - - 

Пастила с ванильно-

сливочным ароматом 
18,5 7,6 12,0 

Пастила с кусочками 

мармелада 
21 8,2 10,0 

Пастила с курагой 26 10,2 16,0 

Пастила с изюмом 23 10,5 11,0 

Пастила с арахисом 19,4 6,6 10,6 

НСР05 1,4 1,54 0,81 

 

Кислотность пастилы без добавок (контроль) составила 7,6 град. 

При добавлении кураги и изюма кислотность существенно увеличи-

лась на 2,6 и 2,9 град. в сравнении с кислотностью контрольного вари-

анта (без добавок) при НСР05 1,54 град. При добавлении кусочков 

мармелада кислотность изделия составила 8,2 град. С добавлением 

арахиса кислотность уменьшилась на 1 град. Редуцирующие вещества 

пастилы с ванильно-сливочным ароматом (контроль) составили 12 %. 

При добавлении кураги редуцирующие вещества увеличились на 4 % 

в сравнении с показанием контрольного варианта (без добавок) при 

НСР05 0,81 %. При добавлении кусочков мармелада, изюма редуци-

рующие вещества изделия составили 10 и 11 % соответственно. С до-

бавлением арахиса редуцирующие вещества уменьшились на 1,4 % 

при НСР05 0,81 %.  

После приготовления модификаций пастилы с ванильно-

сливочным ароматом, проводили дегустационную оценку по следую-

щим показателям: вкус, запах, цвет, консистенция и структура, а так-

же внешний вид поверхности. Контрольный вариант пастила с ва-

нильно-сливочным ароматом получил наивысшую суммарную оцен-
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ку– 24,61 из 25, т.е. изделие по дегустационной оценке считается от-

личным по качеству. Пастила с кусочками мармелада, с арахисом по-

лучила 23,59 и 23,93 баллов соответственно, что также является от-

личного качества. Хорошую оценку качества получила пастила с ку-

рагой, с изюмом – 20,05 и 20,53 баллов соответственно.  

Вывод. Таким образом, для увеличения ассортимента кондитер-

ских пастильных изделий можно производить пастилу с добавлением 

арахиса и пастилу с добавлением кусочков мармелада. 
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Аннотация. Приведены особенности технологии возделывания 

гречихи в России. Рассмотрены требования к теплу, предшественни-

кам, обработке почвы, подготовке семян к посеву, срокам посева, глу-

бине заделки семян, приемам ухода за посевами, способу уборки. 
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Введение. Гречиха является культурой, в основном используемой 

для производства гречневой крупы (ядрицы, продела) [3, 5].  

В мире выращивают один вид гречихи – культурную. В струк-

туру вида входит два подвида: гречиха обыкновенная и гречиха мно-

голистная. В России распространена гречиха обыкновенная [2]. 

В России ее возделывают в Нечерноземной зоне, Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах. Сред-

няя урожайность гречихи составляет 4,7 ц/га [3]. 

Цель исследований — провести теоретический анализ по источ-

никам научной литературы по вопросам биологических особенностей 

и технологии возделывания гречихи. 
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Методика. Проведен анализ источников научной литературы по 

вопросам биологии и технологии возделывания гречихи. 

Результаты. Вегетационный период гречихи составляет в сред-

нем 70-110 дней. Семена гречихи начинают всходить  при температу-

ре до 7ºС. Благоприятные температурные режимы для прорастания 

семян данной культуры – 15-20ºС. Гречиха является достаточно тре-

бовательной культурой к элементам питания, первостепенную роль в 

развитии культуры и формирования урожая играет фосфор и калий. 

Гречиха хорошо произрастает на супесчаных и песчаных почвах, мо-

жет давать хорошие урожаи и на слабокислых почвах [3]. 

В качестве предшественников лучше выбирать пропашные 

культуры, такие как, картофель, кукурузу на силос и зерно, сахарную 

свеклу. Высокие урожаи гречиха может давать после зерновых бобо-

вых культур, льна-долгунца и однолетних трав. Гречиха является фи-

тосанитарной культурой, ее скороспелые сорта дают возможность 

осуществлять высев как парозанимающая культура под посев озимых 

зерновых культур [3]. 

Основная зяблевая обработка почвы под гречиху после рано 

убираемых культур осуществляется по типу полупара. Начинается с 

лущения стерни, после проводится вспашка на глубину до 23 см. При 

возникновении всходов сорных растений проводится заделка разъем-

ных борозд – около 3 культиваций зяби поперек вспашки по мере воз-

никновения всходов сорных растений. После второго укоса по пласту 

многолетних трав выполняется зяблевая вспашка плугом с предплуж-

ником, затем заделываются разъемные борозды, культивация зяби за-

меняется дискованием тяжелыми боронами [3]. 

Подготовка семян к посеву заключается в калибровке по разме-

рам, воздушно-тепловом обогреве, протравливании и обработке мик-

роэлементами. Калибровка необходима для разделения семян по 

фракциям. Лучшей считается крупная фракция, ее высевают отдельно. 

Воздушно-тепловой обогрев проводится на солнце или зерносушилках. 

Протравливают семена фунгицидами (ТМТД). Эффективно использова-

ние одновременно с протравливанием бора [4]. 

Гречиху сеют в более  поздние сроки, когда почва прогреется  

до 12ºС. Оптимальный срок посева должен соответствовать созданию 

оптимальных условий для развития культуры, отсутствие влияния ве-

сенних заморозков и совпадения цветения и плодообразования с су-
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хой и жаркой погодой. Из способов посева преимущественными яв-

ляются: обычный рядовой способ (15 см), узкорядный (7-8 см), широ-

корядный (45 см). Норма высева с использованием широкорядного 

способа составляет  до 2 млн семян на 1 га, при рядовом до 4 млн се-

мян на 1 га. Лучшая глубина заделывания семян  гречихи на легкосуг-

линистых почвах – 4-5 см [4]. 

После посева осуществляется прикатывание почвы. На посевах 

гречихи необходимо проводить довсходовое и послевсходовое боро-

нование. При посеве культуры широкорядным способом следует про-

ведение междурядных обработок с выполнением агротехнических 

требований [4]. 

Гречиха имеет перекрестное опыление, на ее посевы следует 

вывозить пчел в расчете 2-3 пчелосемьи на 1 га [4]. 

Для борьбы с сорными растениями эффективным является ис-

пользование гербицида 2,4-Д. Гербицид используют в период куще-

ния. К основным вредителям гречихи относят: блошки лугового мо-

тылька, совки. Против вредителей целесообразно применение инсек-

тицида метафоса [4]. 

Гречиха имеет растянутый период созревания, что значительно 

затрудняет выбор правильного срока уборки урожая. Процессы цвете-

ния и созревания зерен могут длиться 20-30 дней, соответственно, 

лучшим способом уборки является раздельный [1]. 

Выводы. Таким образом, с целью разработки технологии возде-

лывания гречихи следует учитывать биологическую составляющую – 

отношение к внешним факторам – температуре, влаге, свету, почве. 
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Введение. Картофель является ценной продовольственной куль-

турой, широко возделываемой в России. На Среднем Урале данная 

культура получила не меньшее распространение [2]. В состав клубней 

входят все незаменимые элементы питания: углеводы, белки, витами-

ны, минеральные вещества, органические кислоты [1-2]. 

В промышленных условиях картофель используют как ценное 

сырье для производства крахмала, патоки, спирта. Его применяют в 

текстильной, бумажной, керамической, химической, фармацевтиче-

ской промышленности. Картофель незаменим при лечении заболева-

ний сердечно-сосудистой системы,  простудных болезней, ожогов, 

дерматитов [2]. 

Картофель характеризуется высоким агротехническим значени-

ем, влияет на очищение полей от сорных растений, выступает в роли 

хорошего предшественника для большинства сельскохозяйственных 

растений [2]. 

Цель исследований — провести теоретический анализ  источни-

ков научной литературы по вопросам биологических особенностей и 

технологии возделывания картофеля. 

Методика. Проведен анализ источников научной литературы по 

вопросам биологии и технологии возделывания картофеля. 

Результаты. Картофель относится к растениям умеренного 

климата. Данная культура имеет высокую пластичность, подходит для 

выращивания в разных климатических зонах России, в том числе и на 
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Среднем Урале. Ботва картофеля и сами клубни  являются неустойчи-

выми к заморозкам, вымерзание ботвы осуществляется при темпера-

турах -1,5…-1,7ºС, клубней – при температурах -1…-2ºС. Прорастают 

клубни обычно при температурах 3..5 ºС, проростки очень медленно 

растут. Оптимально клубни прорастают при температуре 7-8 ºС. Бла-

гоприятной температурой, необходимой для возникновения всходов и  

развития клубней является – 18-20ºС. Клубнеобразование активно 

протекает при температуре почвы 16…19 ºС. Положительные высокие 

длительные температуры выше 25-27 ºС оказывают отрицательное 

воздействие на продуктивность и урожайность. При температуре вы-

ше 30ºС происходит сужение листовых пластинок, замедляется асси-

миляционная деятельность картофеля, что останавливает рост клуб-

ней, снижает их качество, грубеет кожура. С целью получения высо-

ких урожаев необходимо учитывать сумму активных температур за 

вегетационный период (1000-1400 ºС) [2]. 

При выращивании клубней следует учесть факт непредсказуе-

мой погоды Урала, картофель может уродиться с болезнями. В на-

стоящее время с целью лечения заболеваний картофеля широко ис-

пользуют ИФА и ЦПР анализы [4]. 

Картофель является достаточно требовательным к влажности 

почвы. Количество воды, необходимое для изготовления 1 кг сухой 

массы должно составлять 550 л/кг. С целью производства 100 ц/га су-

хого вещества требуется около 3 тысяч тонн воды. До начала всходов 

растения требуют незначительное количество влаги, потребляется 

влага из материнского клубня. В период роста и развития потребность 

увеличивается, максимальная потребность отмечена в период бутони-

зации - массового цветения. Кратковременные засухи  в период буто-

низации влияют на снижение урожайности клубней на 17-23% [2]. 

Картофель является достаточно светолюбивым растением. Не-

достаточное количество света затормаживает фотосинтез, снижает 

урожайность. При недостаточном поступлении солнечного света фор-

мируется мало клубней, снижается их качество. При затенении значи-

тельно вытягиваются стебли. Развиваются удлиненные столоны, 

утолщенные на концах [2]. 

Культура предпочитает рыхлые почвы. В связи с тем, что клуб-

ни формируются под землей, они предъявляют высокие требования к 

качеству почв, количеству поступившего кислорода. С целью опти-



135 
 

мального роста клубней необходимо поступление кислорода в коли-

честве 20% от объема воздуха. Лучшие почвы – окультуренные супес-

чаные и суглинистые черноземы. Необходимая pH для возделывания 

картофеля – 5-6. При кислых почвах снижается урожайность. Опти-

мальная почвенная реакция влияет на повышение урожая клубней, ко-

личество крахмала [2]. 

Культура предъявляет высокие требования к элементам пита-

ния, что связано с высоким накоплением сухого вещества и не разви-

той корневой системой. Высокое количество питательных веществ 

потребляется в период «бутонизации – цветения», при интенсивном 

нарастании надземной массы, в период начала клубнеобразования [2]. 

Подготовка к посеву заключается в сортировке, удалению не-

полноценных, уродливых клубней. Лучшим материалом для посадки 

считают клубни средних размеров. Перед посадкой необходимо про-

водить проращивание, что влияет на получение дружных всходов, со-

кращение продолжительности вегетационного периода [3]. 

Сеют клубни картофеля на Среднем Урале примерно в середине 

мая [4]. 

К современным технологиям возделывания картофеля относят 

интенсивную технологию (со схемой посадки 70*25-30 см), грядово-

ленточную технологию (со схемой посадки 110+30*30 см или 140*30 

см), голландскую технологию (с междурядьем 75 см, схемой посадки 

75*25-30 см), гребневую (американская) технологию с междурядьем 

90 см, со схемой посадки 90*18-25 см, Гриммовскую технологию (с 

междурядьями 140 см) [5].  

На Среднем Урале широко применяют широкорядные посевы 

(75 см) на гребнях, при оптимальном сближении между растениями в 

ряду для раннего картофеля – 30 см, для семенного – 25 см [3]. 

Выводы. Таким образом, выращивание картофеля достаточно 

широко распространено на Среднем Урале, но для получения высоких 

урожаев следует учитывать тепловой режим, влажность, виды почв, 

методы борьбы с болезнями и вредителями, схему посева. 
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Введение. Кормовую морковь используют в качестве корма 

сельскохозяйственным животным, относится к семейству сельдерей-

ных. Данную культуру возможно возделывать практически во всех 

почвенно-климатических зонах страны. Для кормления животным вы-

ращивают достаточно большое количество сортов моркови. Морковь 

– источник каротина, влияет на улучшение сахаро-протеинового соот-

ношения в рационах. В сравнении с другими кормовыми корнеплода-

ми в состав данного овоща входит более высокое количество витами-

нов, минеральных веществ, переваримого протеина. Корнеплоды яв-

ляются полезными для молодых животных, птицы. Для кормления 

скота так же возможно применение листьев в высушенном, свежем 

виде и для производства силоса. Дойным коровам рекомендовано 

скармливать в сутки до 20 кг корнеплодов, молодняку до 10 кг. Ис-

пользование в рационе моркови влияет на повышение в молоке ри-

бофлавина, улучшению вкусовых качеств масла и сливок [4]. 
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В состав моркови входит вода, сахара, протеин, жир, клетчатка, 

витамины, зольные элементы [3-4]. Данные  химические компоненты 

оказывают влияние на сохранение в организме животных кислотно-

щелочного равновесия, повышение воспроизводительных функций и 

продуктивности [4]. 

Цель исследований — провести теоретический анализ  источни-

ков научной литературы по вопросам биологических особенностей и 

технологии возделывания моркови. 

Методика. Проведен анализ источников научной литературы по 

вопросам биологии и технологии возделывания моркови. 

Результаты. Период вегетации растения составляет 110-150 

дней. Является холодостойким растением, семена начинают прорас-

тать при температурах 2-4ºС. Благоприятная температура роста и раз-

вития – 18-20ºС. Хорошо выдерживает заморозки до -6 ºС и достаточ-

но высокие температуры, засухоустойчива. Рекомендуемый показа-

тель pH почвы – 7 [4]. 

К почве кормовая морковь менее требовательна, может давать 

более высокие урожаи на легких супесчаных почвах. На кислых поч-

вах развивается с трудом [1]. 

Внесение минеральных и органических удобрений оказывает 

значительное влияние на повышение урожайности [Савельев]. 

Посев кормовой моркови осуществляют ранней весной. Предпо-

севная подготовка заключается в замачивании семян на 2 суток, шли-

фовании и протравливании [2]. 

С целью равномерного размещения семян моркови в почве це-

лесообразно осуществлять посев с балластом. В качестве балласта 

возможно применять просеянный гранулированный суперфосфат [5]. 

Для посева используют широкорядный способ, междурядья 

45 см в одну и две строки, лентами. Норма высева составляет до 8 

кг/га, с глубиной посева 2-3 см [4]. 

Всходы кормовой моркови при благоприятных условиях обычно 

появляются через 4-6 дней. Уход за посевами состоит из довсходового 

боронования, формирования густоты, внесения пестицидов. Глубина 

боронования обычно составляет 2/3 глубины заделывания семян. Бо-

ронование не проводится при наличии длины проростков корнеплодов 

более 1 см. Для рыхления применяют сетчатые или посевные бороны, 

обработку проводят поперек посева или под углом. При возникнове-
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нии всходов осуществляют первое продольное рыхление – шаровку, 

на глубину 3-4 см. Формирование густоты является важным этапом 

получения высоких урожаев. Обработка междурядьев проводится 3-4 

раза, постоянно повышается глубина с 4-5 до 8-10 см. Заканчивают 

междурядные обработки до смыкания рядков. Контроль сорняков 

усиливается с помощью гербицидов [2]. 

Уборка состоит из предварительного удаления ботвы машина-

ми, например УБД-3А. Далее корнеплоды выкапывают, для сбора ис-

пользуют машины ММТ-1, ЕМ-11. На второй год жизни обычно появ-

ляются из корнеплодов опушенные стебли высотой до     1 м [4]. 

Выводы. Таким образом, кормовая морковь является растени-

ем, распространенным на Среднем Урале, хорошо выносит временный 

недостаток влаги и обладает высокой холодоустойчивостью. 
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опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ исследования позволили 

установить, что наибольшую урожайность ячмень формирует при ис-

пользовании постоянного магнитного поля как для обработки семян 
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2,86 т/га, так и для обработки воды 2,90 т/га, что существенно на 0,46 - 

0,50 т/га (19 – 21%) выше урожайности контрольного варианта в кото-

ром высевали необработанные семена. 
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Введение. Повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур с наименьшими затратами является в настоящее время акту-

альной задачей технологий ресурсосберегающего земледелия. Одним 

из таких приёмов технологии является предпосевная обработка семян 

сельскохозяйственных культур в магнитном поле, положительное 

влияние которого доказано многими научными исследованиями, про-

веденными в различных природно-климатических условиях Россий-

ской Федерации и зарубежных стран. В ходе исследований отмечается 

положительное влияние магнитного поля, которое проявляется в по-

вышении всхожести семян, улучшении роста, развития и снижении 

заболеваемости растений, и как следствие повышении урожайности и 

качества продукции сельскохозяйственных культур. Предпосевная 

обработка семян в магнитном поле имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с другими приемами предпосевной подготовки семян. Данный 

метод характеризуется высокой производительностью установок, низ-

кими затратами энергии и является безопасным для окружающей сре-

ды. Всё вышеизложенное свидетельствует о перспективности внедре-

ния данного приема в систему предпосевной подготовки семян при 

реализации технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Изучению процессов магнитного влияния на системы биологи-

ческого происхождения, моделированию конструкций различных 

магнитных устройств посвятили свои работы многие зарубежные и 

отечественные ученые В.И. Классен, О. Зенкевич, Е. Шуман, Т. Вер-

майер, И.Ф. Бородин, В.И. Загинайлов, В.И. Пахомов, Г.В. Никитенко, 

М.Г. Ковалев, В.Н. Гурницкий, Е.Ф. Тебенихин, А.Н. Куценко, А.В. 

Карнаухов, М.Н. Жадин, Б.М. Владимирский, Н.А. Тимурьянц, Ф.А. 

Мамедов, О.В. Михайлова, А.Г. Возмилов, В.Ф. Сторчевой, Н.В. Цуг-

ленок, В.И. Чарыков, М.Г. Барышев и многие другие [11, 13]. 

Начиная с середины прошлого века в научной литературе пе-

риодически появляются довольно противоречивые сведения о морфо-
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логических изменениях у растений после пребывания семян перед по-

севом в постоянном магнитном поле [2, 5, 12] 

Однако, в большинстве случаев, результаты исследований дока-

зывают, что биологические системы растительного происхождения 

заметно реагируют на применение магнитного поля. Так, например, 

получаемая прибавка урожая после предпосевных обработок семян в 

магнитном поле составляет в среднем по разным источникам от 10 до 

22% в зависимости от вида сельскохозяйственных культур [1, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10].  

Однако, среди большого количества положительных результа-

тов влияния магнитного поля на ростовые процессы, урожайность и 

качество сельскохозяйственных культур встречаются и результаты 

исследований, в которых данный эффект не подтверждается [14]. 

Таким образом, хотя большинство результатов исследований 

подтверждает положительное влияние магнитного поля на рост, раз-

витие, урожайность и качество урожая сельскохозяйственных куль-

тур, остается недостаточно изученным вопрос о механизме его воз-

действия на семена и определения наиболее эффективного режима 

обработки.   

Целью исследований было разработать приемы подготовки се-

мян к посеву с использованием постоянного магнитного поля обеспе-

чивающие получение урожайности зерна на уровне 2,5 – 3,0 т/га. 

Методика. Полевой опыт в 2022 году закладывали на базе 

учебно-научного опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на дер-

ново-подзолистой среднесуглинистой почве со следующими агрохи-

мическими показателями – содержание гумуса 2,4%, рНkcl 5,8, содер-

жание Р2О5 – 155,4, К2О – 170,1 мг/кг почвы. Схема однофакторного 

опыта включали следующие варианты: 1 – без обработки (контроль); 2 

– обработка семян в магнитном поле; 3 – обработка семян водой; 4 – 

обработка семян водой, обработанной в магнитном поле. Система для 

предпосевной обработки семян и воды на основе постоянных магни-

тов была сконструирована и предоставлена ООО НПК «Уралспец-

маш». Размещение вариантов в опыте систематическое, повторность 

четырехкратная. Площадь делянки общая – 44 м
2
, учетная – 40 м

2
 [4]. 

Объектом исследования был яровой ячмень сорта Памяти Чепелева. В 

опыте применяли общепринятую в Среднем Предуралье для ярового 

ячменя агротехнику. 
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Результаты. В результате проведённых исследований установ-

лено, что наибольшую урожайность ячмень формирует при использо-

вании магнитного поля как для обработки семян 2,86 т/га, так и для 

обработки воды 2,90 т/га, что существенно на 0,46- 0,50 т/га (19-21%) 

выше, чем без использования постоянного магнитного поля 

(НСР05=0,19 т/га) (рис.). 

Дисперсионный анализ данных формирования густоты растений 

выявил, что существенных различий в показателях густоты растений в 

зависимости от использования магнитного поля для обработки семян 

и воды не было (Fфакт<F05) (табл. 1). 

Однако прослеживается тенденция повышения полевой всхоже-

сти семян ячменя на 4 – 7% при использовании магнитного поля для 

обработки семян и воды, в сравнении с необработанными семенами. 

Наиболее тесную связь урожайности наблюдали с количеством всхо-

дов (r=0,76) и полевой всхожестью (r=0,52). 

   
Рисунок – Влияние применения магнитного поля  

на урожайность зерна ячменя, т/га 

Таблица 1 

Влияние применения магнитного поля  

на формирование густоты растений ячменя 

Способ предпосевной 
обработки семян 

  
Всхо
дов, 

шт./м
2
 

Поле-
вая 

всхо-
жесть, 

% 

  Продук-
тивных 

растений 
к уборке, 

шт./м
2
 

Выжи-
вае-мость 
расте-ний 
за вегета-
цию, % 

  Про-
дуктив-

ных 
стеблей 

к уборке, 
шт./м

2
 

Коэф-
фици-
ент ку-
ще-ния 

Без обработки 285 57 266 93 298 1,12 
Обработка семян в маг-
нитном поле 

319 64 306 96 332 1,08 

Обработка семян водой 311 62 302 97 338 1,12 
Обработка семян водой, 
обработанной в маг-
нитном поле 

305 61 296 97 330 1,11 

r 0,76 0,52 0,42 0,10 -0,09 -0,35 

2,40 

2,86 
2,58 

2,90 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
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без обработки обработка семян в 
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обработка семян 
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обработка семян 
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обработанной в 
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При анализе данных формирования продуктивности растений 

установлена четкая закономерность увеличения массы 1000 зёрен и 

продуктивности растений при использовании магнитного на 1,1 – 3,2 г 

и 0,05 – 0,07 г соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние применения магнитного поля на формирование  

продуктивности растений ячменя 
Способ предпосевной 

обработки семян 

Количество зерен в 

колосе, шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Продуктивность 

колоса, г 

Без обработки 20,2 39,9 0,81 

Обработка семян в маг-

нитном поле 
21,0 41,0 0,86 

Обработка семян водой 21,1 36,1 0,76 

Обработка семян водой, 

обработанной в магнит-

ном поле 

20,4 43,1 0,88 

r -0,04 0,29 0,25 

 

Выводы. Таким образом, в результате исследований проведен-

ных в условиях 2022 года можно предварительно заключить, что при-

менение магнитного поля для обработки семян существенно повыша-

ет урожайность на 0,46 т/га (19%), а при обработке воды на 0,42 т/га 

(16%). Наибольшая урожайность ячменя 2,86 – 2,90 т/га формируется 

при использовании постоянного магнитного поля для обработки се-

мян и воды. При анализе данных показателей структуры урожайности 

не удалось в полной мере установить механизм положительного влия-

ния постоянного магнитного поля на их формирование, поэтому для 

уточнения механизма действия постоянного магнитного поля на пока-

затели структуры урожайность требуется проведения дальнейших ис-

следований. 
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Аннотация. Болезни масличных культур представляют серьез-

ную угрозу для сельскохозяйственного производства, так как ведут к 

снижению урожайности и качеству семян, а в некоторых случаях мо-

гут приводить практически к полной гибели посевов. В статье обсуж-

даются заболевания, вызываемыми паразитическими грибами и бак-

териями в условиях региона. 

Ключевые слова: масличные культуры, защита растений, воз-

будители заболеваний. 

 

Введение. Масличные культуры играют важную роль в миро-

вом сельском хозяйстве, обеспечивая производство продукции, широ-

ко используемой в пищевой и косметической промышленности, кор-

мах для скота и производстве биотоплива [6, 7]. Но, как и любые дру-

гие культуры, масличные подвержены различным болезням, которые 

могут негативно сказаться на их урожайности и качестве получаемой 

продукции. В группу масличных входит большое количество растений 

различных семейств и видов. В Рязанской области в основном выра-

щивают подсолнечник, рапс, горчицу белую и лен масличный [1, 3, 5]. 

Посевы масличных в 2023 году в регионе составили около 260 тыс. га. 

Цель исследований — анализ источников научной литературы 

по вопросам защиты масличных культур от болезней. 

Методика. Проведен анализ источников  научной литературы 

по вопросам защиты масличных культур от болезней. 

Результаты. Болезни масличных растений вызываются разны-

ми видами патогенных микроорганизмов, таких как грибы, бактерии, 

вирусы и микоплазмы. Каждый из них обладает своей специфической 

способностью проникать в растения и вызывать различные симптомы 

заболеваний. Борьба с ними является ключевым аспектом в обеспече-

mailto:kirill.sazonkin@mail.ru
mailto:vdv-rz@rambler.ru
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нии успешного и устойчивого развития масличных культур [2]. Ос-

новными возбудителями заболеваний растений являются паразитиче-

ские грибы. Так, согласно результатам исследования специалистов 

ФГБУ «Россельхозцентр», в 2022, 2023 годах на посевах основной 

масличной культуры – подсолнечника, основные болезни составили 

микозы: ржавчина, альтернариоз, септориоз и белая гниль [4].   

Альтернариоз поражает множество культур, в том числе и рапс, 

подсолнечник, лён и сою. Его возбудителем являются несколько пара-

зитических видов несовершенных грибов из рода Alternaria. Они мо-

гут поражать не только сами растения, но и урожай семян после сбо-

ра. Заражённость мелкоспоровыми Alternaria может достигать 90%, 

что приводит к ухудшению качества семян и получаемой продукции: 

изменяется жирно-кислотный состав, уменьшается масличность, по-

вышается кислотное число масла. Вредоносность данного заболевания 

заключается в снижении фотосинтетической способности листьев, 

гнили плодов, а также загрязнении урожая выделяемыми грибами фи-

тотоксинами, которые могут быть опасны для людей и животных.  

Заражение семян визуальных признаков не имеет, поэтому от-

следить альтернариоз по внешним признакам невозможно. Одной из 

проблем в борьбе с данным заболеванием является правильная иден-

тификация вида грибов, которая должна проводиться не только по 

симптомам, но и с помощью микроскопирования или молекулярных 

анализов, так как определение лишь по внешним признакам может 

привести к неверному диагностированию заболевания. Например, 

альтернариоз подсолнечника может быть схож с проявлениями септо-

риоза и аскаридоза. Заболевание проявляет признаки, характерные 

лишь для него в небольшом количестве случаев, к которым можно от-

нести альтернариоз стручков рапса.  

Ложная мучнистая роса или пероноспороз так же является забо-

леванием, возбудителем которого служат грибки. Приносимый вред 

зависит от формы заболевания. Первая и вторая формы могут приво-

дить к значительному снижению урожая: они угнетают растение, по-

ражая листья, стебли, корни, что приводит к значительному отстава-

нию в развитии, формированию пустых корзинок, карликовости и за-

сыханию. Остальные стадии оказывают негативное влияние на семе-

новодческие посевы. Из заражённых семян обычно прорастают расте-
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ния с первой формой болезни. Так же гриб может передаваться через 

растительные остатки, почву. Поэтому при борьбе с болезнью нельзя 

вывозить растения с полей во избежание её распространения, расти-

тельные остатки сжигаются на месте.  

Обработка посевов от ложной мучнистой росы, так же, эффек-

тивна и при борьбе с активно распространяющимся в отдельные годы 

фомозом, который может наносить особенный вред посевам рапса 

(потери урожая могут составлять 50% и более) и подсолнечника. Раз-

витию болезни способствует высокая влажность, а так же поврежде-

ния на побегах, которые могут наноситься вредоносными насекомыми 

или сельскохозяйственной техникой, например, при бороновании. На-

копление инфекции в растительных остатках провоцирует формиро-

вание более агрессивных биотипов грибов. Как и в случаях с другими 

болезнями, при данном заболевании важную роль играет соблюдение 

севооборотов и протравливание семян: проростки из заражённых се-

мян имеют чётко выраженные признаки болезни, а в случаях сильного 

заражения растения вовсе не всходят.  

Бактериозы не так часто встречаются на посевах, но всё же воз-

можны, в особенности в южных регионах возделывания масличных 

культур, и с каждым годом наблюдается их распространение. Они мо-

гут проявляться как гнили, пятнистости, ожоги, некрозы, опухоли. 

Подсолнечник и соя подвержены бактериальным ожогам, которые 

проявляются в виде жёлтых, бурых или чёрных пятен. Листья дефор-

мируются, ассимиляционная поверхность может уменьшаться до 50%, 

что приводит к их высыханию и преждевременной смерти растения. 

Бактерии в основном переносятся через семенной материал, так же 

распространению могут способствовать сорные растения и послеубо-

рочные остатки до полного разложения, в почве возбудители погиба-

ют. Бактериозами корней чаще поражаются озимые масличные куль-

туры. Обнаружение их по внешнему виду почти невозможно, требует-

ся продольный разрез корня. В некоторых случаях осложнять раннее 

выявление бактериозов может их внешняя схожесть с симптомами не-

хватки питательных элементов. Профилактика бактериозов проводит-

ся с помощью соблюдения севооборотов, уборки растительных остат-

ков и уничтожения сорняков. При обнаружении очагов заражения 

больные растения удаляют с поля с захватом части здоровых.  
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Выводы. Таким образом, регулярное и внимательное наблюде-

ние за растениями, соблюдение агротехнических требований, а также 

правильное применение химических и биологических средств контро-

ля позволяют минимизировать риск заболеваний и обеспечить здоро-

вый урожай масличных культур. Знание и правильное практическое 

применение методов защиты являются ключевыми элементами ус-

пешной борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация. В статье обсуждается современное выращивание 

ярового и озимого рапса, а также наиболее часто встречающиеся ви-

русные и грибковые заболевания и меры борьбы с ними. Отмечается 

вред, который заболевания оказывают на рост и развитие растений 

рапса в периоды вегетации культуры. 

Ключевые слова: яровой рапс, озимый рапс, вирусы, грибы, сис-
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Введение. Масличные культуры по популярности и валовому 

сбору семян находятся в группе наиболее востребованных сельскохо-

зяйственных культур [3]. Яровой и озимый рапс выращивается во 

многих регионах нашей страны, в том числе в ЦФО. На примере Ря-

занской области можно судить о возрастающем интересе именно к 

яровой форме рапса. Посевные площади под масличные культуры ре-

гиона с каждым годом увеличиваются [5, 6]. Если в 2019 году в облас-

ти масличные занимали около 160 тыс. га, то 2022 году посевные 

площади уже превысили 242 тыс. га, а в 2023 году – более 260 тыс. га. 

Перед аграриями региона стоит задача в увеличении посевных площа-

дей под рапс на 35% до 2025 года.  

Цель исследований — анализ источников научной литературы 

по вопросам защиты капустных культур от болезней. 

Методика. Проведен анализ источников  научной литературы 

по вопросам защиты капустных культур от болезней. 

Результаты. Рапс яровой и озимый, как практически и все мас-

личные культуры ценятся за счет получаемого растительного масла [1, 

2]. Не смотря на то, что подсолнечник остается лидером по валовому 

сбору маслосемян, рапс обладает большей адаптивностью к почвенно-

климатическим условиям региона, в частности, к температурным ко-

mailto:kirill.sazonkin@mail.ru
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лебаниям и сумме активных температур в течение вегетационного пе-

риода. При этом, аграрии сталкиваются с различными трудностями 

при выращивании рапса, которые заключаются в нестабильном уров-

не урожайности и разного качества полученных семян [4]. За послед-

ние несколько лет средняя урожайность рапса ярового на территории 

России составляла в пределах 2,2-2,5 т/га, что в свою очередь не явля-

ется предельными значениями. При достижениях современной селек-

ции максимальная продуктивность в регионе может достигать 3-3,5 

т/га и более. Потенциальная урожайность современных сортов и гиб-

ридов рапса озимого в благоприятных условиях может достигать 5-6 

т/га. Высокому уровню урожайности может способствовать, в том 

числе, проведение фитосанитарного мониторинга с целью раннего об-

наружения вредителей и болезней масличных культур с последующи-

ми предупредительными и истребительными мерами воздействия на 

вредные организмы. 

Помимо бактериальных и грибковых заболеваний, встречаются 

и вирусы растений, так называемые вирозы. Ими могут поражаться 

все виды растений, в том числе и масличные культуры. Особенностью 

вирусных болезней является сложность диагностирования, так как, их 

признаки могут быть схожими с неинфекционными заболеваниями, 

вызываемыми внешними условиями и нарушением агротехники, а 

также с признаками грибного и бактериального поражения. Стоит от-

метить, что большое число вирусов не являются «узкоспециализиро-

ванными» и могут поражать растения не только отдалённых родов и 

видов, но и более дальних систематических единиц. Так, например, 

вирус огуречной мозаики поражает представителей более чем семиде-

сяти родов из тридцати двух семейств. Наиболее распространенными 

вирусными заболеваниями основных масличных культур РФ являют-

ся: морщинистая мозаика сои (возбудитель - Soybean mosaic virus), 

концентрическая пятнистость подсолнечника (возбудитель - Tobacco 

mosaic, возбудитель - Nicotiana virus 1 Smith), мозаика подсолнечника 

(возбудитель - Nicotiana Virus 5 Smith), мозаика рапса (возбудитель - 

Cucumber mosaic virus), чёрная кольцевая пятнистость рапса (возбуди-

тель - Turnip mosaic virus).  

Так как способы заражения вирусными заболеваниями давно 

изучены, методы борьбы с ними на различных культурах схожи и 
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включают в себя уничтожение сосущих вредителей (тли, цикады, щи-

товки, трипсы), исключение возможности использования заражённого 

семенного материала, выведение устойчивых сортов, борьба с сорня-

ками - резерваторами, создание оптимальных условий выращивания, 

при которых болезнь не развивается. 

Важно отметить, что основной причиной болезней растений яв-

ляются инфекционные агенты, но влияние на уровень поражения ока-

зывают и другие разнообразные факторы. Это могут быть неправиль-

ные агротехнические приемы, недостаток питательных веществ в поч-

ве или нарушение ее структуры, плохая освещенность, повышенная 

влажность или температура, нарушение баланса вредителей и полез-

ных организмов, а также неправильное использование химических 

препаратов. Исключение данных факторов – действенный способ за-

щиты растений. Если же всё-таки заболевание было зафиксировано на 

посевах, необходимо безотлагательно применять химические, агро-

технические или биологические меры защиты, возможен также ком-

плексный подход сразу несколькими методами. 

Выводы. Так как преобладающими возбудителями болезней 

растений являются грибы, в качестве основного средства борьбы с за-

болеваниями выделяются фунгициды. Их своевременное применение 

позволяет успешно контролировать альтернариоз, фомоз, пятнисто-

сти. К важнейшим агротехническим методам относят соблюдение се-

вооборотов с возвращением масличной культуры на предыдущее ме-

сто не менее чем через 4 года, соблюдение сроков посева, использова-

ние новых устойчивых сортов или гибридов, качественная обработка 

почвы, сбалансированная система удобрений, борьба с вредителями, 

которые могут являться переносчиками болезней. В последние годы 

отмечается интерес к биологическим методам защиты, создаются эко-

логически безопасные биопрепараты, которые используются для про-

травливания семян и защиты вегетирующих растений.  
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Аннотация. В статье представлены результаты сортоиспытания 

масличного льна в условиях ЦРНЗ на полевой опытной станции РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева в 2022 году. По результатам, получен-

ным в ходе проведения исследования сортом с наибольшей урожайно-

стью стал сорт Флиз (13,97 ц/га), самое высокое содержание жира по-

казал сорт РФН (31,39%). 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, сортоиспыта-

ние, ЦРНЗ, содержание жира. 

 

Введение. Лён наиполезнейший (Linum usitatissimum L.) отно-

сится к роду лён (Linum) семейству льновых (Linaceae). Из 22 входя-

щих в это семейство родов, практическое значение имеет только один 

Linum. Данный род объединяет в себе более 200 видов растений. В со-

временном сельском хозяйстве широкое использование приобрели 

только 2 разновидности льна наиполезнейшего: межеумочная форма 

этого растения (Linum usitatissimum var. intermedia L.) и лен-долгунец 
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(Linum usitatissimum var. elongata L.). Долгунец среди культурных 

льнов имеет наибольшую высоту (70-125 см и более), в то время как 

межеумочная форма имеет высоту 50-70 см. Листья простые, ланцет-

ные. Листорасположение – очередное. Корневая система – стержне-

вая, длинной до 160 см. Цветок простой с двойным околоцветником, 

пятичленного типа. На данный момент именно межеумочная форма 

льна является так называемым масличным льном.  

Масло льна, которое получают при отжиме семян, относится к 

высыхающим маслам. Этим объясняется его многостороннее исполь-

зование. Своё применение льняное масло нашло в пищевой, лакокра-

сочной, мыловаренной, полиграфической и других отраслях промыш-

ленности. По химическому составу оно во многом не уступает, а где-

то даже превосходит, важнейшие масличные сельскохозяйственные 

культуры. В льняном масле содержатся незаменимые для жизнедея-

тельности человека жирные кислоты (линоленовая, линолевая и олеи-

новая). В составе масла льна в основном преобладает линоленовая ки-

слота (около 30-50%), но существуют сорта с пониженным содержа-

нием линоленовой кислоты и сорта с измененным жирнокислотным 

составом.  

Побочными продукциями при возделывании масличного льна 

принято считать короткое волокно, получаемое из стеблей, и жмых. В 

килограмме льняного жмыха содержится 1,15 кормовых единиц. 

Жмых льна является высокоценной продукцией. 

Лен масличный является высокомаржинальной культурой. При 

урожайности данной культуры на уровне 22 ц/га чистый доход будет 

достигать показателя 21 тыс. рубля на 1 га площади. При этом рента-

бельность производства по определенным технологиям может дости-

гать 114% [3]. Все это делает лен масличный перспективным для воз-

делывания аграриями. Высокий интерес к данной культуре обуслав-

ливает то, что по прогнозам ВНИИМК имени В.С. Пустовойта площа-

ди возделывания льна будут увеличиваться и достигнут 1,5 га к 2025 

году. Для обеспечения такого количества площадей остро стоит во-

прос продвижения данной культуры на север [2]. 

Методика. Объектами данного исследования стали 5 сортов 

масличного льна: Ручеёк, Флиз, РФН, Ы117 и ЛМ-98 (4 сорта – селек-

ции ВНИИМК имени Пустовойта и 1 сорт – селекции ФГБГУ ФНЦ 

ЛК соответственно). 
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Ручеёк – среднеспелый сорт (82-84 дня). Включен в Госреестр 

по Волго-Вятскому (4) и Нижневолжскому (8) регионам. Масса 1000 

семян 5,8-7,3 г. Потенциальная урожайность 24-25 ц/га.  

Флиз – среднеспелый сорт (80-82 дня). Включен в Госреестр по 

Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и 

Уральскому (9) регионам. Масса 1000 семян 7,3 г. Потенциальная 

урожайность 24 ц/га. 

РФН – среднеспелый сорт (93-98 дней). Включен в Госреестр по 

Волго-Вятскому (4), Центрально-черноземному (5) и Западно-

сибирскому (10) регионам. Масса 1000 семян 7,1 г. Потенциальная 

урожайность 25,7-27,1 ц/га. 

Ы117 – среднеспелый сорт (80-100 дней). Включён в Госреестр 

по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному 

(5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому 

(8), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Масса 1000 семян 4,6-6,2 г. Потенциаль-

ная урожайность 27,7 ц/га [1]. 

ЛМ-98 – позднеспелый сорт (102-106 дней). Включен в Госре-

естр по Волго-Вятскому (4), Центрально-черноземному (5) и Восточ-

но-сибирскому (11) регионам. Масса 1000 семян 5-6,2 г. Средняя уро-

жайность 16,3 ц/га. 

Результаты. На рисунке 1 представлены метеорологические 

данные за 2022 г. Как видно из данных средние температуры в мае не 

превышали 15℃, а в первой декаде температура была ниже 10℃. Са-

мым теплым месяцем оказался август (средние температуры по дека-

дам превышали показатель 21℃). Наибольшее количество осадков 

выпало во второй декаде мая.Посев масличного льна проводили руч-

ным способом 13 мая.  

Площадь каждой делянки составляла 1 м
2
. Все образцы высева-

лись в трехкратной повторности. Первые всходы появились 17 мая 

(сорт Флиз). 23 мая все сорта вошли в фазу всходов. Фаза «елочки» 

началась 28 мая (Ы117, Флиз, ЛМ 98). В фазу быстрого роста расте-

ния вошли 6 июня.  22 июня у сорта Флиз началась стадия бутониза-

ции, а 25 июня в стадию бутонизации вошли сорта Ы117, ЛМ 98, 

РФН, Ручеек. Фаза цветения у сорта Флиз и Ручеек началась 27 июня. 

Зеленая спелость у сорта Флиз регистрировалась 7 июля. Фаза желтой 
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спелости у посевов наблюдалась 27 июля. 13 августа проводили убор-

ку. 

 

Рисунок 1 – Метеорологические данные за 2022 г. 

 

В таблице 1 представлены данные по урожайности сортов мас-

личного льна, а также данные по технической длине стеблей, средне-

му количеству семян в одной коробочке и процентному содержанию 

жира в семенах. 

Таблица 1  

Результаты сортоиспытания льна масличного в условиях ЦРНЗ 

Сорт 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Техни-

ческая 

длина, см 

Среднее ко-

личество 

семян в ко-

робочке, шт. 

Коробочек 

на растении, 

шт. 

Содержа-

ние жира в 

семенах, % 

Растений 

к уборке, 

шт./м
2
 

Ручеёк 13,43 59,16 8,5 11,22 30,55 382 

РФН 10,33 55,89 8,2 13,13 31,39 285 

Флиз 13,97 56,38 7,9 10,4 29,7 393 

Ы 117 12,93 62,33 8,6 15,13 30,53 397 

ЛМ-98 13,40 62,93 7,8 13,33 29,94 473 

 

Как видно из данных   наибольшую урожайность показал сорт 

Флиз (13,97 ц/га). Сорт РНФ показал самую низкую урожайность – 

10,33 ц/га. При всем среднее количество семян в коробочке у сорта 

Ы117 было наибольшим по сравнению со всеми остальными сортами. 

По содержанию жира в семенах лидирует сорт РНФ (31,39%). На вто-

ром месте по урожайности оказался сорт Ручеек, при этом содержание 

жира в семенах у данного сорта превышало 30%. 

Выводы. В ходе исследования был сделан вывод о том, что сорт 

Флиз оказался самым перспективным для возделывания в Централь-
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ном регионе. Однако хочется отметить, что сорт Ручеек показал высо-

кую адаптивную способность.  
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Аннотация. В настоящее время создаются новые сорта и гибри-

ды томата, которые отличаются высоким качеством, устойчивостью к 

болезням и вредителям, и дающие более высокие урожаи. Все боль-

шее внимание населения привлекают томаты черри. В 2021 г. на тер-

ритории ОП УНПУ «Ижагроплем» проведены исследования по изуче-

нию особенностей роста и продуктивности гибридов томата черри.  

В результате исследований наибольшая урожайность 4,02 кг/ м
2 

получена у гибрида томата Принц Боргезе, который отличался более 

мощными высокими растениями и большей массой плода. 

Ключевые слова: гибриды томата, защищенный грунт, био-

метрические показатели, урожайность, масса плода. 

 

Введение. Томат является одной из основных овощных культур 

и выращивается повсеместно как в открытом, так и в защищенном 

грунте [3, 6-8, 13]. Такому широкому распространению томата спо-

собствовали его ценные свойства. Плоды томата – отличный пищевой 
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продукт, в большом количестве его употребляют в свежем и соленом 

виде. В них большое количество витаминов В, С, РР и других; каро-

тина (провитамина А), сахаров, минеральных веществ и органических 

кислот [1]. Имеется большое количество разновидностей томата [3, 4, 

10], в последние годы увеличивается популярность томата черри. Они 

отличаются от крупноплодных томатов размером плода и особенно-

стями роста. Вес каждого маленького томата не превышает 25 грамм. 

Вишневидные плоды дружно вызревают, устойчивы к растрескива-

нию и практически равны в своей массе друг с другом. Завязывае-

мость плодов в большой степени зависит от температурных условий 

[2]. При правильном выращивании и уходе на одной кисти можно на-

считать до 20 шт. и более маленьких плодов. Их форма и цвет зависят 

от сорта и условий выращивания. Вкус имеет разнообразные оттенки, 

но всегда это ярко выраженная сладость томатов [5, 9, 11, 12].  

Цель исследований — выявить наиболее урожайные гибриды 

томата черри в Среднем Предуралье. 

Методика. Исследования проведены в 2021 г. на территории 

ОП УНПК «Ижагроплем». Изучали гибриды томата Принц Боргезе F1 

(st); Медок F1; Сахарный малыш F1; Черриводопад F1; Кнопка F1. Ва-

рианты размещались методом полной рендомизации в четырехкрат-

ной повторности, площадь учетной делянки – 1 м
2
. Исследования про-

ведены при выращивании гибридов томата в защищенном грунте. 

Почва опытного участка была окультуренная, имела нейтраль-

ную реакцию почвенной вытяжки, повышенную степень насыщенно-

сти основаниями, с высоким содержанием подвижного фосфора и ка-

лия, содержание гумуса составило 3,7 %, что благоприятно для выра-

щивания томата. 

Результаты. Изучаемые гибриды томата по своему развитию не 

существенно отличались друг от друга, разница с стандартом состави-

ла 4-5дней. Наступление основных фаз развития томата не отличалось 

от литературных данных. 

В период вегетации растений томата изучались особенности их 

роста и развития. Рассада изучаемых гибридов томата не отличалась 

по биометрическим показателям.  

В период плодоношения длина стебля изучаемых гибридов то-

мата варьировала от 72 до 179 см (табл. 1). Отмечено существенное 
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снижение данного показателя у всех изучаемых томатов по сравнению 

с стандартом на 82,2-107,0 см при НСР05 54,8 см.  

Диаметр стебля также у всех гибридов томата существенно 

меньше по сравнению с контрольным вариантом на 2,0-6,8 мм.  

Таблица 1 

Биометрические показатели гибридов томата  

(фаза плодоношения) 

Гибрид томата, F1 Высота стебля, см 
Диаметр стебля, 

мм 

Количество 

листьев, шт. 

Принц Боргезе (st) 179,0 13,0 61,5 

 Медок 72,0 8,1 12,5 

Сахарный малыш 96,7 6,2 24,2 

Черриводопад 93,2 7,3 20,7 

Кнопка 109,0 11,0 11,7 

НСР05 54,8 2,8 18,3 

 

Наиболее облиственным оказался контрольный вариант, здесь 

количество листьев на растении составило 61,5 шт., что достоверно 

больше изучаемых гибридов томата на 37,3-49,8 шт. при НСР05 

18,3 шт. 

Гибриды томата черри отличались друг от друга урожайностью 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность и масса плодов гибридов томата
 

Гибрид томата, F1 Урожайность, кг/м
2
 Масса плода, г 

Принц Боргезе (st) 4,02 22,8 

Медок 3,80 8,1 

Сахарный малыш 2,69 12,8 

Черриводопад 3,31 17,4 

Кнопка 3,10 14,3 

НСР05 0,86 3,3 

 

Урожайность исследуемых гибридов томата черри варьировала 

от 2,69 до 4,02 кг/ м
2
. Наибольшая урожайность наблюдалась у кон-

трольного варианта Принц Боргезе F1 и составила 4,02 кг/ м
2
. Сущест-

венное снижение данного показателя отмечено у гибридов томата Са-

харный малыш F1 и Кнопка F1, разница с контролем составила 1,34 и 

0,92 кг/м
2 
при НСР05 0,86. кг/м

2
. 

Масса плода изучаемых гибридов томата была достоверно ниже, 

чем у контрольного варианта Принц Боргезе F1, разница составила 
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5,4-14,7 г (НСР05 = 3,3 г). Наименьшей массой плода (8,1 г) отличился 

гибрид Медок F1.  

Выводы. Из изучаемых гибридов томата черри наилучшие ре-

зультаты получены по гибриду Принц Боргезе F1, который сущест-

венно отличался по биометрическим показателям растений, массе 

плода и урожайности. 
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Аннотация. Научную работу  проводили на территории учебно- 

научного центра Липогорье ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ в течение 

трех лет – 2020-2022 гг. В качестве объекта исследований была вы-

брана фасоль овощная сорт Лика. В опыте изучали возраст рассады – 

25,30,35,40 дней (фактор А) и срок посадки рассады  в открытый 

грунт – 25 и 30 мая; 5 (контроль);  и 10 июня (фактор В). В результате 

проведенных трехлетних  исследований было установлено, что самые 

короткие межфазные периоды отмечены в вариантах при выращива-

нии рассады в возрасте 25 и 30 дней и посадке ее в открытый грунт 30 

мая и 5 июня.   

Ключевые слова: межфазные периоды, фаза роста и развития, 

рассадный период, срок посадки.  

 

Введение. Среди продуктов растительного происхождения, от-

личающихся высоким содержанием питательных веществ, витаминов, 

макро- и микроэлементов, особую ценность представляет овощная 

фасоль. Это объясняется богатым химическим составом. В недозрев-

ших бобах фасоли содержится почти треть белка, способного усваи-

ваться на 80-90 %, что приравнивается к степени усвояемости и пере-

вариваемости продуктов животного происхождения. Белок фасоли со-

держит незаменимые аминокислоты (лизин 6,5-7,5 г/100 г белка, цис-

тин 5,5-6,5 г/100 г белка, тирозин 5,0-6,0 г/100 г белка), необходимые 

для человеческого организма.   

Зеленые лопатки овощной фасоли богаты витаминами С (4,7-5,1 

мг/100 г), РР (29,2-32,5%), K (4,6-5,5%), витаминами группы B (B1, 

В2, В6), а также множеством минеральных элементов (медь – 0,58 

мг/100 г, цинк – 0,27 мг/100 г, магний – 0,28 мг/100 г, фосфор – 0,60 

мг/100 г, железо – 0,33 мг/100 г и др.) [2, 4, 8].  
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Все эти преимущества делают овощную фасоль очень ценным 

продуктом питания, с высокой пищевой ценностью и богатым хими-

ческим составом, поэтому в последние годы интерес к ней возрастает.  

В условиях Среднего Предуралья фасоль из семян выращивать 

нецелесообразно, поэтому применяют рассадный метод, применение 

которого позволяет получить большую урожайность зеленых бобов с 

высокими товарными показателями.   

К основным элементам в технологии возделывания культуры 

можно отнести продолжительность рассадного периода, а также срок 

посадки рассады в условия открытого грунта, от правильности выбора 

которых, будут зависеть рост и развитие растений, продолжитель-

ность межфазных периодов, фотосинтетические показатели посадок, 

величина урожайности. Все эти преимущества делают овощную фа-

соль очень ценным продуктом питания, с высокой пищевой ценно-

стью и богатым химическим составом, поэтому в последние годы ин-

терес к ней возрастает[5, 6, 7]. 

Цель исследований — выявить влияние продолжительности 

рассадного периода и срока посадки рассады на урожайность фасоли в   

открытом грунте Среднего Предуралья.  

Методика. Научную работу  проводили на территории учебно- 

научного центра Липогорье Пермского ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 

течении трех лет- 2020-20220 гг. Почва опытного участка – дерново-

среднеподзолистая, тяжелосуглинистая, с высоким содержанием эле-

ментов минерального питания: pHKCl – 5,9-6,2; содержание Р2О5 – 165-

184 мг/кг; К2О – 212-234 мг/кг почвы; гумуса – 2,4-2,8 %. 

В качестве объекта исследований была выбрана фасоль овощная 

сорт Лика. Оригинатор – ВНИИССОК, г. Москва. Сорт среднеранний. 

В опыте изучали возраст рассады – 25,30,35,40 дней (фактор А) 

и срок ее посадки в открытый грунт – 25  и 30.05; 5.06 (контроль) и 

0.06(фактор В).  

Повторений в опыте – 6, размещение вариантов – систематиче-

ское. Площадь делянки общая – 4 м
2
, учетная – 2,6 м

2
. 

Площадь питания одного растения – 900 см
2
, количество расте-

ний на м
2
 – 11,1 штук.  

Уход за растениями включал следующие мероприятия -  рыхле-

ние междурядий, прополка сорняков в рядках, невысокое окучивание, 

проведение поливов в жаркую погоду.  
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Закладку опыта, исследования и наблюдения в опыте проводили 

в соответствии с «Методикой полевого опыта в овощеводстве и бах-

чеводстве»[3].  

Визуально по методике «Физиологических  исследований в 

овощеводстве и бахчеводстве» отмечали наступление следующих фе-

нофаз: посев на рассаду, единичные и полные всходы, посадка в от-

крытый грунт, бутонизация, начало и массовое цветение, начало и 

массовое формирование бобов, первый и последующие сборы зеленых 

бобов [1]. 

Результаты. Возраст рассады и срок посадки ее в открытый 

грунт оказали влияние на даты наступления фенофаз овощной фасоли 

и продолжительность их прохождения, данные которых представлены 

в таблице 1.  

Результатами исследований установлено, что при ранней посад-

ке (25 мая) увеличивается  продолжительность межфазных периодов, 

которая составляет в среднем 20 дней, что на 5-8 дней длиннее, чем 

при посадке в остальные сроки. В зависимости от возраста рассады 

этот период составил 14-26 дней. Значительно короче он был в вари-

антах, где растения выращивали из 40-дневной рассады – 14 дней, на 

12 дней длиннее  при выращивании из 25-дневной рассады.  

При посадке рассады позднее на 5 дней (30 мая) период от по-

садки рассады до начала цветения сокращается до 9-21 дней, в сред-

нем по сроку – 15 дней. На делянках с 40 – дневной рассадой в срав-

нении с 25 – дневной, этот период был короче на 12 дней.  

Посадка рассады 5 и 10 июня способствует уменьшению данно-

го периода до 8-18 дней. Меньшим он был на делянках с рассадой в 

возрасте 40 дней – восемь дней. Использование для  посадки рассады 

в возрасте 30 и 35 дней способствует удлинению этого периода до 10-

14 дней.  Только на 31 день от посадки рассады в открытый грунт  за-

фиксирована фаза массового цветения на делянках с 25  – дневной 

рассадой и посадкой ее 25 мая, на 9 дней раньше – в вариантах с 40-

дневной рассадой - на 22 день.  

Значительно раньше (на 23 день) отмечена фаза массового цве-

тения на делянках с рассадой в возрасте 25 дней и посадке ее в откры-

тый грунт 5 и 10 июня. Из рассады в возрасте 40 дней – на 12 день, из 

рассады в возрасте 30 и 35 дней – на 15-22 день после посадки, соот-

ветственно.  
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Таблица 

Продолжительность межфазных периодов растениями овощной 

фасоли в зависимости от возраста рассады и срока посадки,  

среднее за 2020-2022 гг. 
Возраст рас-

сады (А) 

Сроки посадки в ОГ (В) Среднее по 

А 25.05 (В1) 30.05 (В2) 5.06 (В3) 10.06 (В4) 

Начало цветения 

40 дней 14 9 8 8 10 

35 дней 18 12 10 9 12 

30 дней(к) 22 17 14 14 17 

25 дней 26 21 18 18 21 

Среднее по В 20 15 12 12  

Массовое цветение 

40 дней 22 17 12 12 15,8 

35 дней 25 18 15 15 18,3 

30 дней(к) 28 22 20 18 22,0 

25 дней 31 25 23 23 25,5 

Среднее по В 26 20 17 17  

Начало образования бобов 

40 дней 20 14 12 11 14 

35 дней 23 17 14 12 16 

30 дней(к) 27 21 17 17 25 

25 дней 31 24 22 21 25 

Среднее по В 25 19 16 15  

Массовое образование бобов 

40 дней 30 27 25 24 27 

35 дней 32 29 29 27 29 

30 дней(к) 37 34 34 32 34 

25 дней 40 38 37 34 37 

Среднее по В 35 32 31 29  

Первый сбор 

40 дней 29 22 20 20 23 

35 дней 31 24 22 20 24 

30 дней(к) 34 27 25 24 27 

25 дней 39 31 30 28 32 

Среднее по В 33 26 24 23  

Последний сбор 

40 дней 85 83 82 80 83 

35 дней 85 83 83 82 83 

30 дней(к) 87 86 85 84 84 

25 дней 90 88 89 87 88 

Среднее по В 87 85 85 83  

 

Такая же тенденция наблюдается и в фиксировании фаз начала и 

массового образования бобов. 

Массовое образование бобов при ранней посадке по вариантам 

опыта наступило на 30-40 день после посадки рассады. На 8-10 дней 
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больше времени потребовалось растениям из 25-дневной рассады дос-

тичь этой фазы в сравнении с растениями из рассады в возрасте 35 и 

40 дней. Снизилось это время на делянках  и с 30-дневной рассадой. 

При посадке рассады в открытый грунт 30 мая фаза массового 

образования бобов была короче на 2-4 дня и составила в зависимости 

от возраста рассады 27-38 дней.  

Наибольшим этот период был  при посадке рассады в возрасте 

25 дней -38 дней. За счет увеличения рассадного периода до 35 и 40 

дней происходит уменьшение этого периода до 27-29 дней.  

Время до массового формирования лопаток(бобов) уменьшается 

при июньских посадках(5 и 10 июня) и составляет от 24 до 37 дней в 

зависимости от продолжительности рассадного периода. Значительно 

короче он был у растений на делянках с 35 и 40-дневной рассадой – 

24-25 дней. Более продолжительным – при выращивании из 25-

дневной рассады – 34 -37 дней. 

При июньских посадках начало формирования зеленых бобов 

наступило на 24-29 день, на 3-6 дней позднее при посадке рассады в 

конце мая – на 30-32 день. Более продолжительными фенофазы были 

на делянках, на которых культуру выращивали из 35 и 40 – дневной 

рассады.  

Выводы. Результатами трехлетних наблюдений установлено, 

что в почвенно-климатических условиях открытого грунта Среднего 

Предуралья при выращивании овощной фасоли больший и ранний 

урожай лопатки (зеленых бобов) может сформироваться, если рассаду 

в возрасте 25 и 30 дней высаживать  30 мая и 5 июня. 
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Аннотация. Употребление зеленных овощей дает возможность 

использовать содержащиеся в них углеводы, белки, сахара, клетчатку, 

минеральные соли калия, кальция, фосфора, микроэлементы (железо, 

медь, бор и др.). Среди зеленных культур в России и Удмуртской Рес-

публике выращивают салат, укроп, петрушку, базилик, шпинат и др. 

Наиболее распространенной зеленной культурой является салат. С це-

лью изучения особенностей роста и развития новых сортов салата 

листового в 2020 г. проведены исследования в Малопургинском рай-

оне Удмуртской Республики. По результатам исследований наиболь-

шая масса растения получена по сортам салата листового Азарт и 

Лолло-Россо и составила 18,7 и 18,4 г, что на уровне стандартного 

сорта Витаминный. 

Ключевые слова: салат листовой, сорта, морфометрические 

показатели, масса растений. 

 

Введение. Ценность салата определяется наличием жизненно – 

необходимых витаминов: С, В1, В2, В6, P, РР, К, Е, каротина. Содер-

жание сахаров в листьях салата колеблется от 0,2 до 2,4 %, в кочанах 

от 0,3 до 3,5 %. В листьях салата высокое содержание и оптимальное 

соотношение солей калия и натрия. Салат богат соединениями железа, 

фосфора, бора и меди [3, 7–8]. 

Салат листовой наиболее востребован населением, так как дает 

высокий урожай с минимальными затратами как в открытом, так и в 

mailto:tutovatn@mail.ru
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защищенном грунте [2, 4–6]. В Госреестр по Российской Федерации 

включено 345 сортов салата [1]. Такое разнообразие требует изучения 

различных сортов и выбора наиболее пригодных для выращивания в 

условиях Удмуртской Республики, отличающихся малыми затратами 

на производство, обладающих привлекательным внешним видом, вы-

сокой продуктивностью. 

Цель исследований – сравнительная оценка сортов салата лис-

тового по морфометрическим показателям.  

Методика. Исследования по изучению сортов салата листового 

Витаминный (st), Букет, Азарт, Ералаш, Лолло-Россо, Абракадабра 

проводились в 2020 г. в условиях открытого грунта Удмуртской Рес-

публики. Размещение вариантов методом рендомизированных повто-

рений в трехкратной повторности. В ходе опыта проводились феноло-

гические наблюдения, биометрические исследования растений салата.  

Посев семян салата был произведен 11 мая 2020 г. на глубину 2–

4 см в заранее увлажненную почву по схеме 30+30+30+50 см. Всходы 

сортов салата появились 22 мая.  

Результаты. Наибольшую высоту имели растения салата листо-

вого Азарт – 20,5 см (рис. 1). У растений салата листового Ералаш и 

Лолло-Россо выявлено существенное снижение этого показателя на 

7,3 и 7,0 см соответственно от стандартного сорта при НСР05 равное 

3,6 см. 

Растения сортов Букет, Азарт и Абракадабра значимо не разли-

чались между собой и стандартом.  

В диаметре розетки листьев отмечались достоверные различия 

(рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Высота розетки листьев салата листового,  

см (НСР05 3,5 см) 
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Рисунок 2 – Диаметр розетки листьев салата листового,  

см (НСР05 6,3 см) 

 

Диаметр розетки листьев салата листового Азарт составил 

31,9 см. У растений Ералаш, Лолло-Россо отмечалось существенное 

снижение этого показателя на 8,4 и 7,7 см в сравнении со стандартом, 

при НСР05 6,3 см, что составило 26,5–24,3 %. 

При изучении количества листьев существенных различий меж-

ду сортами выявлено не было (рис. 3). 

Их количество находилось в пределах 7,4 – 7,9 шт. 

В результате исследований выявлено, что достоверно низкой 

массой отличались растения салата листового Букет – 14,7 г (рис. 4). 

 

 

Рисунок 3 – Количество листьев салата листового, см (НСР05 Fф<F05) 
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Рисунок 4 – Масса одного растения салата листового, г (НСР05 2,2) 

 

Снижение составило 3,3 г, или 18,3 % в сравнении со стандарт-

ным сортом Витаминный. 

Остальные изучаемые сорта салата листового массой одного 

растения между собой и стандартом значимо не различались и были в 

пределах 15,8–18,7 г. 

Выводы. В ходе исследований установлено, что наилучшие 

биометрические показатели по высоте и диаметру листовой пластин-

ки, количеству листьев имели растения салата листового Азарт.  Наи-

большая масса растения получена по сортам Витаминный, Азарт и 

Лолло-Россо.  
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Аннотация. В статье дан анализ научной литературы по вопро-

сам антэкологии левзеи сафлоровидной.   
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дуктивность,  семенная продуктивность. 

 

Введение. При интродукции и дальнейшей селекции любого ви-

да растений необходимо установить его принадлежность к тому или 

иному ареалу, а также определить способ опыления и его тип. На ос-

нове выявленных свойств и признаков строится дальнейшая селекци-

онная работа, а также определяются возможные реципиенты свойств 

(признаков), выявленных у доноров. 

Из многолетних культур вопросы антэкологии и частной селек-

ции наиболее хорошо раскрыты у клевера лугового, гибридного и 

mailto:psaa-eliseev@mail.ru
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ползучего, люцерны, несколько хуже – у кормовых злаков. При этом 

имеются  виды растений перспективные для широкого введения в 

культуру и дальнейшей селекционной работы, но пока что остающих-

ся относительно малоизученными. К подобной группе отностися лев-

зея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.). 

В научной литературе помимо основного наименования культу-

ры можно также встретить другие, а именно: Маралий корень, Рапон-

тик сафлоровидный, Большеголовник сафлоровидный и Стемаканта 

сафлоровидная (Stemacantha carthamoides (Willd.) Iljin.) [12,14,21,34]. 

Ценность этого вида определяется биохимическим составом. Многие 

авторы отмечают наличие уникального комплекса активных веществ, 

которые не могут вырабатываться живыми организмами и не синтези-

руются химическим или микробиологическим способом. На основе 

этих соединений создано достаточно большое количество лекарствен-

ных препаратов, которые с успехом используются как в народной, так 

и в научной медицине [18,21,27,30,35,37]. Во-вторых, она имеет кор-

мовое значение. Левзея способна давать по два укоса за сезон, что 

может быть использовано при построении кормо-сырьевого конвейе-

ра[17]. Разработаны технологии заготовки сенажа, силоса и витамин-

но-травяной муки на основе рапонтика сафлоровидного. Авторы от-

мечают увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных 

и высокое качество продукции [10,17,19,21,24,40]. В-третьих, левзея 

считается хорошим медоносом: в некоторых случаях сбор мёда может 

достигать 100 – 130 кг/га [3,7].     

 Бессистемное использование естественных зарослей левзеи 

привело этот вид к занесению в Красную книгу РФ   [1,5,13,15,28]. 

Установлено [34], что естественные заросли восстанавливаются толь-

ко в течение 15-20, а в некоторых случаях – 40-50 лет. 

Всё это делает левзею ценным видом для её сохранения и даль-

нейшего изучения. 

Цель исследования – анализ источников научной литературы о 

распространении, ритмике цветения, способах и видах опыления, се-

менной продуктивности и левзеи сафлоровидной. 

Методика. В работе использованы теоретические методы ис-

следования: анализ, сравнение и обобщение. 

Результаты. Левзея сафлоровидная – вид эндемичный: естест-

венным её ареалом является Южная Сибирь. На территории РФ это 
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горы Республики Тыва, Алтае-Саянская горная область (на востоке 

ареал доходит до Байкала), Кузнецкий Алатау. Из стран бывшего 

СССР это Казахстан (восточная его часть) и Средняя Азия, из стран 

зарубежья – МНР и КНР. Растение высокогорное, субальпийского и 

альпийского поясов. На Алтае основные его популяции встречаются 

на высоте 1400-1800 м, в Западном Саяне – 1550-1800 м, в Кузнецком 

Алатау – 1200-1400 м. На альпийских лугах может быть обнаружен на 

высоте до 2700 м [1,6,23,27,33,38]. 

Как декоративная культура она была известена в Европе ещё в 

прошлом веке. Самые первые исследования, посвящённые интродук-

ции в СССР, датируются 1927-1928 годами. В Московской и Ленин-

градской областях впервые высевалась в 1931-1932 годах. 

Работы по интродукции левзеи сафлоровидной возобновились в 

1954 году, а в 60-х годах культуру начали испытывать на европейском 

Северо-Востоке и Дальнем Востоке. В конце 70-х – вид испытывался 

в условиях республик Средней Азии. К середине 80-х исследования 

проводились в Белоруссии, Украине, Молдавии, Венгрии, Чехослова-

кии, Польше и странах Прибалтики. На территории России исследо-

ваниями занимались в Карелии, Коми, в Башкирской и Марийской 

Республиках; Новосибирской, Тюменской, Саратовской, Тамбовской 

и Смоленской областях. В начале 90-х начались исследования в Пен-

зенской, Архангельской и Вологодской областях, из стран – в  Фин-

ляндии [33]. 

В настоящее время интродукционные исследования ведутся 

почти во всех   регионах Российской Федерации: в Северном 

[11,25,29], Центральном [31,39], Волго-Вятском [16,17], Северо-

Кавказском [6], Средневолжском [7], Нижневолжском [13,26], Ураль-

ском [8], Западно-Сибирском [9,21] и Восточно-Сибирском [15,23].      

Левзея сафлоровидная является перспективной кормовой куль-

турой  для  Среднего Предуралья. Исследования показали, что она ха-

рактеризуется долголетием, высокой зимостойкостью, ранним отрас-

танием весной. В условиях Пермского края  обеспечивают получение 

урожайности зеленой массы за два укоса 12-13 т/га, семян/га 5,1-5,4 

ц/га [16,17].  

Исследования показывают, что    цветение левзеи сафлоровид-

ной  начинается со 2-го года жизни [36]. Вопрос связанный с ритми-
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кой цветения изучен недостаточно.   В естественных ареалах  в пред-

горных районах она зацветает 10-15 июня, в горах — 10-18 июля. Ис-

следователи  связывают продолжительность фазы цветения с метео-

рологическими условиями. Световой режим роли не играет [23,26,37].  

Цветение начинается в 10-12 часов и более активно в ясную погоду 

при температуре воздуха        18-25 
0
С и относительной влажности 60-

75%.  В этом случае продолжительность фазы составляет 10 – 18 дней, 

а сами растения цветут достаточно дружно.  Соцветия цветут 3-9 

дней, цветок 2-3 дня. Во второй половине дня, в пасмурную ветрен-

ную погоду цветение не наблюдается. Поздние сроки зацветания рас-

тений в высокогорьях связаны со сдвигом фаз  вегетации, а  сдвиг 

волны цветения на более позднее время  с более медленным повыше-

нием температуры [23]. 

  Имеется ряд исследований, в которых  затронут процесс цвете-

ния в культуре. При этом в зависимости от температурных условий 

цветение может начаться в период со 2 декады мая до 3 декады июня 

и продолжаться от 9 до 52 дней[1,37].  Н.П. Тимофеев (2009) при про-

ведении исследований в двух разных климатических зонах указывает  

на сдвиг в прохождении фазы продолжительностью в месяц, а для пе-

рехода к фазе цветения с начала весеннего отрастания растения левзеи 

должны накопить сумму температур от 300 до 700 
о
С. При интродук-

ции культуры в северные регионы недостаток тепла частично   ком-

пенсируется длительностью светового дня[37].  По данными Э.А. Аб-

димаматовой (2023) для наступления цветения сумма активных тем-

ператур   должна составить 541,9-744,9 
о
С [1]. 

       Соцветие левзеи- одиночная крупной округлая, почти шаро-

видная корзинка с прижатыми, многорядно черепитчато-

расположенными листиками обёртки. Венчик фиолетово-лилового 

цвета. Размеры корзинки, по разным данным, колеблются от 3 до 8 – 9 

см в диаметре. Пазушных соцветий не образуется. Также нет ответв-

лений от основного стебля [3,23,27,38]. По данным Н.П. Тимофеева 

(2000), в одном соцветии содержится от 320 до 430 штук цветков.  

Цветки обоеполые, трубчатые. Один цветок состоит из 5-ти тычинок, 

сросшихся в нижней и средней части боковыми стенками пыльников, 

но разделённых в верхней части. Рыльце двулопастное, ворсистое. 

Нектароносная ткань (завязь) расположена в основании столбика[33].  
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По типу опыления левзея сафлоровидная – растение-

перекрётсник  энтомофил [1,3,23,38,38]. Доподлинно известно об уча-

стии в опылении насекомых семейства Перепончатокрылые и бабочки 

[1,3], что говорит о меллитофилии и психрофилии соответственно. 

Также известно о наличии у левзеи механизма протерандрии [3]. В 

силу самостерильности пыльцы считается, что самоопыление (гейто-

ногамия) у  данного вида затруднена [3]. 

Плоды левзеи представлены семянками удлинённо-

четырёхгранной, продолговатой сдавленно-яйцевидной, слегка клино-

видной или эллипсоидальной формы. В зависимости от выполненно-

сти семян их цвет может быть бурым, светло-бурым, светло-серым, 

серовато-коричневым или фиолетово-коричневым. У семян имеется 

хохолок, похожий на зонтик, состоящий из 60 – 90 щетинок длиной 

1,5 – 2,0 см и находящийся на вершине семечка. Сами семена голые, 

ребристые. Размеры семян составляют 5 – 8 мм в длину и 3 – 4 мм в 

ширину. Внутри жёсткого околоплодника находится зародыш, покры-

тый тонкой оболочкой. Эндосперма в зародыше нет[4,23,27,32,38]. По 

мнению Н.П. Тимофеева (1999), серая и серо-бурая окраска характер-

на для щуплых семян, тогда как полноценные семена характеризуются 

фиолетово-коричневой окраской околоплодника [32], но есть и иная 

точка зрения [4].  

Сведений о  пыльцевой и нектарной продуктивности культуры 

недостаточно. Авторы отмечают высокую медопродуктивность лев-

зеи[2,3,7].   При этом установлено, что пыльца маральего корня доста-

точно привлекательна для пчёл. Н.В. Авдеев (2019) предполагает, что 

это связано с содержанием в пыльце экдистероидов [3]. При исследо-

вании естественного ареала Б.А. Постниковым (1996) было выделено 

три подвида (изначально – видовых формы) левзеи сафлоровидной: 

типичная, восточная и переходная. Наилучшими результатами по па-

раметрам семенного размножения отличается восточная: количество 

семян в соцветии – до 390 шт., выполненность – до 95,6%, масса 1000 

семян – до 18 г, лабораторная всхожесть – около 90% [23]. 

При благоприятных погодных условиях, оптимальной плотности 

фитоценоза, экспозиции склонов и достаточно легко добиться высо-

ких показателей потенциальной  и реальной семенной продуктивности 

левзеи при выходе семян с растения  от 200 до 400 штук [16,17,20,25]. 
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Однако реальная продуктивность растений низкая. На ее величину 

оказывают влияние  метеоусловия. Наиболее сильно они влияют на 

закладку и рост генеративных побегов от второго  к третьему году 

жизни [25].Во-вторых, неполноценно развитые семена присутствуют 

даже в нормально развитых соцветиях в центральной её части. Дос-

тижение семенами зрелости зависит от длительности функционирова-

ния соцветия на материнском растении после фазы отцветания [3,32]. 

В-третьих, поражение вредителями.  Личинки слоника (Larinus 

ferrugineus Cap.)  могут приводить к повреждению от 50 до 70% кор-

зинок[23]. Деятельность определённых фитофагов может повысить 

процент щуплых семян на 50 – 70 % [20]. Выход семян снижается на 

31,3%, количество выполненных семянок в соцветии – на 152 шт., 

масса 1000 – на 3,8-5,0 г [36]. Из вредителей в отдельные годы заме-

чены: свекловичная блоха,   личинки щелкуна, жук -бронзовка  и тля  

[23,36], капустная моль, совка-гамма, земляная блошка, стеблеед [17]. 

Есть данные о сильном повреждении семян птицами [16]. По мнению 

Н.П. Тимофеева (2008), увеличению заселённости вредителями спо-

собствует низкая влажность воздуха (9 – 33%), повышенная дневная 

температура воздуха (34 – 39
о
С), а также расположение агроценоза на 

участках с песчаными почвами[36]. Растения в  вегетативной стадии 

развития   вредителями не повреждаются, но их агрессия возрастает 

при переходе растений в генеративную стадию. Наиболее активно на-

секомые повреждают растения рапонтикума в фазе цветения-

плодоношения[36], поэтому применение инсектицидов затруднительно. 

  При выращивании в культуре отмечена некоторая поражае-

мость левзеи грибными болезнями (аскохитоз, макроспориоз, ржавчи-

на и мучнистая роса, пятнистость листьев, склеротиния) [17,22].   

Таким образом, наиболее радикальным способом повышения 

реальной семенной продуктивности левзеи сафлоровидной является 

селекция на повышение дружности созревания семян в соцветии. 

Выводы. Левзея сафлоровидная является ценной культурой с 

высоким потенциалом для универсального хозяйственного использо-

вания. Она способна произрастать в различных регионах страны и в 

Среднем Предуралье. Она отличается высокой кормовой продуктив-

ностью до 12-13 т/га зеленой массы. Устойчивость производства куль-

туры ограничивается низкой реальной семенной продуктивностью.  
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Для решения проблемы необходимо направить   селекцию  на более 

дружное созревание семян в соцветии. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительная оценка фунгици-

дов из различных химических групп в снижении развития биотрофных 

патогенов Peronospora brassicae Gaeum и Erysiphe communis Grev на по-

севах ярового рапса в условиях юга Нечерноземной зоны РФ. Наилуч-

ший эффект в сдерживании развития данных патогенов был полечен при 

двукратной обработке фунгицидами, содержащими пропиконазол (300 

г/л) + тебуконазол (200 г/л) в дозе 0,5 л/га и азоксистробин (240 г/л) + 

эпоксиконазол (160 г/л) в дозе 0,7 л/га в фазу формирования розетки 

листьев–перехода в стеблевание и в фазу цветения 

Ключевые слова: яровой рапс, болезни, пероноспороз, мучнистая 

роса, развитие, фунгициды 

Введение. Яровой рапс одна из значимых масличных культур, 

широкое внедрение которой позволит решить важную проблему полу-

чения растительного масла и дешевого растительного белка для исполь-

зования в животноводстве. По данным В. Ф. Вафиной [3] рапс в настоя-

щее время возделывается в 30 странах мира. В России он становится все 

более популярным из-за ряда неоспоримых преимуществ. Одним из 

важных резервов роста продуктивности культуры и улучшения его каче-

ства является оптимизация фитосанитарного состояния, в особенности в 

разрезе защиты культуры от болезней. В условиях юга Нечерноземной 

зоны, где в структуре посевных площадей рапс был введен сравнительно 

недавно, вопрос сдерживания болезней пока не обострился, однако, с 

перспективой роста площади посевов, очень скоро это проблема будет 

иметь большое производственной значение. Мониторинговые исследо-

вания во многих регионах Российской Федерации показывают, что зна-

чительный вред культуре наносят биотрофные патогены, в частности 

Peronospora brassicae Gaeum и Erysiphe communis Grev [2,4,6]. В сдер-



178 
 

живании развития болезней достаточно быстрый и продолжительный 

биологический эффект дает применение фунгицидов.  

Цель   исследования – сравнительная характеристика препаратов 

из различных химических групп в снижении развития патогенов в усло-

виях юга Нечерноземной зоны РФ.  

Методика. Опыт был заложен в 2020-2022 гг. на посевах ярового 

рапса сорта Неман методом расщепленных делянок в ООО «Озерки» 

Рузаевского района республики Мордовия по схеме, представленной в 

таблице. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный средне-

суглинистый, содержание гумуса – 5,8%, pH сол. – 6,3, содержание 

P2O5 – 116 мг/кг, K2O – 175 мг/кг. Технология возделывания рапса – 

традиционная для региона. Способ посева – рядовой, норма высева 2,2 

млн шт. всхожих семян/га. Все учеты и анализы, проведенные в опы-

те, выполняли по общепринятым методикам [1,5]. В годы проведения 

исследований погодные условия были различными: показатель ГТК в 

2020 г. составил 1,46, в 2021 г. – 0,70, в 2022 г. – 0,77, что является ти-

пичным для юга Нечерноземной зоны.  

Результаты. Перед проведением фунгицидной обработки на рас-

тениях рапса были обнаружены симптомы повреждения пероноспоро-

зом (3 %). К фазе цветения на делянках без обработки интенсивность 

развития патогена возрастала до 8 % (таблица). Первые признаки прояв-

ления мучнистой росы отмечались в фазе начала образования плодов, на 

делянках без фунгицидов данный показатель колебался от 15 % в 2020 г. 

до 47 % в 2022 г. 

Однократное применение фунгицидов сдерживало развитие перо-

носпороза. Лучшим был вариант с азоксистробин (240 г/л) + эпоксико-

назол (160 г/л), снижение по сравнению с необработанными делянка-

ми составило 7% абс. или 88%отн. По фону других препаратов так же был 

отмечен достоверный биологический эффект.  

К образованию стручков развитие пероноспороза на контроле воз-

растало на 10% при сравнении с предыдущим сроком учета. Наиболь-

шее пролонгирующее действие от первого применения препаратов было 

на азоксистробин + эпоксико-назол, интенсивность развития уменьша-

лось на 9%абс. или 50%отн по сравнению с контролем. На других вариан-

тах биологический эффект в уменьшении развития пероноспороза был 

так же достоверным, снижение составляло от 4 до 6%абс. Повторное 
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применения фунгицидов обеспечивало снижение развития патогена при 

сравнении с однократной обработкой по всем изучаемым препаратам от 

14 до 56%отн. Наибольший технологический эффект отмечался на дву-

кратной обработке азоксистробин + эпоксиконазол – 78%отн к контролю.  

Таблица  

Влияние фунгицидов на развитие пероноспороза и мучнистой росы 

на рапсе яровом, % (2020-2022 гг.) 

Действующее вещество, 

норма расхода 

(фактор А) 

Кратность 

применения* 

(фактор В) 

Срок учета 

фаза 

цветения 

фаза образо-

вания струч-

ков 

фаза желто-

зеленого 

стручка 

Контроль 
8** 

0 

18 

29 

18 

62 

Карбендазим (500 г/л), 

0,6 л/га 

1 
3 

0 

12 

16 

12 

42 

2 
 

7 

6 

7 

36 

Тебуконазол (250 г/л), 

1 л/га 

1 
5 

0 

14 

14 

14 

41 

2 
 

12 

4 

12 

24 

Пропиконазол (300 г/л) + 

Тебуконазол (200 г/л), 

 0,5 л/га 

1 
5 

0 

12 

9 

12 

32 

2 
 

10 

3 

10 

16 

Азоксистробин (240 г/л)+ 

Эпоксиконазол (160 г/л), 

0,7 л/га 

1 
1 

0 

9 

10 

9 

32 

2  
4 

2 

4 

16 

НСР А  
2,2 

0 

4,3 

9,6 

4,3 

14,2 

НСР В   
2,7 

6,1 

2,7 

9,2 

НСРч.р.  
2,2 

0 

6,1 

13,6 

6,1 

20,6 

*- однократное применение фунгицидов в фазу формирования розетки листьев-перехода в стебле-

вание рапса; двукратное – в фазу формирования розетки листьев–перехода в стеблевание и в фазу 

цветения рапса 
** – над чертой развитие пероноспороза, под чертой развитие мучнистой росы 

 

Интенсивность поражения растений мучнистой росой к фазе нача-

ла плодообразования на контроле в среднем за 3 года доходила до 29%. 

На делянках с однократной обработкой лучшее сдерживание происхо-

дило на пропиконазол + тебуконазол и азоксистробин + эпоксиконазол – 

66 и 69%отн., соответственно. 
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Больший фунгистатический эффект обеспечивала вторая обра-

ботка. Лучшим был вариант с азоксистробин + эпоксиконазол – на 

27%абс или 93%отн. по сравнению с контролем. Повторная обработка 

другими изучаемыми в опыте препаратами была также достоверно 

эффективной. К уборке интенсивность развития мучнистой росы на 

контрольных делянках нарастала до 62% Закономерность действия 

фунгицидов сохранялась. Минимальным данный показатель был на 

пропиконазол + тебуконазол и азоксистробин + эпоксиконазол по 

сравнению с контролем при разовом внесении снижение развития со-

ставляло 30%абс. или 48%отн, при двукратном– 46%абс. или 74%отн. Об-

работка однокомпонентными фунгицидами была также эффективной, 

но уступала вышерассмотренным вариантам. 

Оценка действия изучаемых препаратов на продуктивность рап-

са показала, что  среднем за 3 года наибольшая урожайность была по-

лучена при применении фунгицида, содержащего сочетание д.в. про-

пиконазол (300 г/л) + тебуконазол (200 г/л) двукратно – 2,88 т/га, что 

на 0,90 т/га больше, чем на контроле (1,93 т/га), при однократном 

применении прибавка составляла 0,70 т/га. Остальные препараты не-

сколько уступали по хозяйственной эффективности. Комбинация 

азоксистробин + эпоксиконазол обеспечивала прирост урожайности 

при разовом внесении на 0,54 т/га при повторном на 0,77 т/га, карбен-

дазим однократно на 0,18 т/га, двукратно на 0,43 т/га, тебуконазол на 

0,48 т/га и 0,66т/га, соответственно к контролю. 

Проведенные исследования показали, что в условиях юга Не-

черноземной зоны на посевах ярового рапса значительное развитие 

имеют биотрофные болезни: Peronospora brassicae Gaeum наиболее 

интенсивно развивается в фазы цветения-образования стручков; 

Erysiphe communis Grev в независимости от погодных условий значи-

тельно прогрессировала в развитии во второй половине вегетации до 

фазы желто-зеленого стручка. Для сдерживания развития данных па-

тогенов на посевах ярового рапса наиболее эффективна двукратная 

обработка фунгицидами содержащими пропиконазол (300 г/л) + тебу-

коназол (200 г/л) в дозе 0,5 л/га и азоксистробин (240 г/л) + эпоксико-

назол (160 г/л) в дозе 0,7 л/га в фазу формирования розетки листьев–

перехода в стеблевание и в фазу цветения.  
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Аннотация. При дифференцированном внесении удобрений и 

гербицида с применением данных дистанционного зондирования зем-

ли (ДЗЗ) в чистых посевах вики посевной и яровой пшеницы и их сме-

сей, урожайность составила 1,57-2,15 т/га. Данный метод является 

цифровой коррекцией агротехники возделывании зерновых и зерно-

вых бобовых культур в Среднем Предуралье. Лучшим соотношением 

компонентов вико-пшеничной смеси в посеве стало 55 %+45 %, где 
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достигается урожайность зерна – 2,22 т/га при сплошном применении 

средней дозы и 1,93 т/га – при дифференцированном внесении с при-

менением ДЗЗ.  

Ключевые слова: приёмы основной обработки почвы, диффе-

ренцированное внесение, удобрение, гербицид, яровая пшеница, вико-

пшеничная смесь, урожайность зерна, засорённость, инструмента-

рий точного земледелия 

 

Динамичное развитие агротехники прецизионного земледелия и 

цифровое насыщение полевых технологий, являются стратегической 

задачей современного агропродовольственного комплекса страны, ре-

гионального агропродовольственного комплекса. При этом в сущест-

вующие агротехнологические приёмы всё активнее внедряются циф-

ровые технологии с использованием геоинформационных систем 

(ГИС) и дифференцированных технологий, которые оптимизируют 

агрономические решения и экономят хозяйственно–технические ре-

сурсы [2,4].  

В этом ряду экспериментально-практическое обоснование диф-

ференцированных приёмов возделывания яровой пшеницы и её зерно-

вых смесей с викой посевной в прецизионном земледелии Уральского 

района Нечернозёмной зоны является существенным ресурсом для 

развития и производства полевых культур и их качественной продук-

ции. Как нам представляется, подбор приёмов агротехники связан не 

только с видом и сортом культуры, а также с эффективностью агро-

технических приёмов и экономической целесообразностью. Вот поче-

му важен обобщённый анализ имеющихся материалов, по способам 

применения удобрения и гербицида при дифференцированном приёме 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) с экономическим порогом 

вредоносности (ЭПВ) сорняков и оптимальном соотношении компо-

нентов смеси бобово – злаковых культур.   

Для формирования научно-обоснованного прогноза развития 

цифрового сельского хозяйства в Пермском крае необходима объек-

тивная информация о хозяйствах, использующих новые технологии. 

Так, предварительно, для анализа уровня и материально-технического 

оснащения аграрных предприятий в округах Пермского края, учёными 

кафедры агробиотехнологий  Пермского ГАТУ, был осуществлён со-

циологический опрос представителей хозяйств на предмет выявления 
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количества единиц оборудования, прецизионного инструментария и 

техники,  необходимых  для применения  элементов точного земледе-

лия. Совместно с лабораторией прецизионных технологий Пермского 

НИИСХ - филиала ПФИЦ УрО РАН и краевым Министерством агро-

промышленного комплекса, проведён сбор статистической информа-

ции по использованию элементов цифровизации сельского хозяйства 

в округах Пермского края через окружные управления сельского хо-

зяйства. Репрезентативность полученных результатов связана, прежде 

всего, с достоверностью представления информации районными орга-

нами управления сельского хозяйства. При сборе статистической ин-

формации рассматривали вопросы, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Применение элементов прецизионного сельского хозяйства 

на агропредприятиях Пермского края  

(Зубарев Ю.Н., Фомин Д.С., Зубарев Н.Ю., 2020) 

Агропред-

приятие 

Муниципаль-

ный или город-

ской округ 

Используемые элементы  

системы точного земледелия 

1 2 3 

ООО 

«Агропредприят

ие «Заря 

Путино» 

Верещагинский 

Определение границ полей с использованием спут-

никовых систем навигации (спутниковая система 

навигации Wialon Hosting). 

Локальный отбор проб почвы в системе координат 

Параллельное вождение 

Спутниковый мониторинг транспортных средств 

(спутниковая система навигации Wialon Hosting) 

Дифференцированное опрыскивание сорняков 

Дифференцированное внесение удобрений 

Дифференцированный посев 

Дифференцированное орошение 

Дифференцированная обработка почвы по почвен-

ным картам 

Мониторинг состояния посевов с использованием 

дистанционного зондирования (аэро- или спутни-

ковая фотосъемки) 

Составление цифровых карт урожайности 

Составление карт электропроводности почв 

 

ООО 

«Агрофирма 

«Труд» 

Кунгурский 

Посев кукурузы сеялкой точного высева «ТЭМПО-8» 

Посев зерновых культур (тракторы оборудованы спут-

никовой навигацией для параллельного вождения) 

Обработка посевов пестицидами (самоходный оп-

рыскиватель оборудован спутниковой навигацией 

для параллельного вождения) 

На тракторы и автомобили установлена система 

спутникого мониторинга ГЛОНАСС 
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Данное оборудование в агропредприятиях работает и позволит 

отслеживать в режиме реального времени - текущее местоположение 

транспортного средства, скорость и направление движения, показания 

датчика расхода и уровня топлива, работу персонала во время ремон-

та, просматривать историю перемещений. 

В основе системы лежит технология определения местоположе-

ния транспортного средства с помощью сигналов навигационных 

спутников системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. На 

транспорт и автотракторную технику агропредприятия установлены 

бортовые контроллеры, автоматически определяющие местоположе-

ние транспортного средства, скорость, направление движения и со-

стояние подключенных датчиков: моточасы, уровень топлива в баке и 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

ООО 

«Предуралье» 
Пермский 

Система курсоуказателей 

Локальный отбор проб почвы в системе координат 

Параллельное вождение 

Мониторинг состояния посевов с использованием 

дистанционного зондирования (аэро- или спутни-

ковая фотосъемки) 

СПК «Колхоз 

имени В.И. Ча-

паева» 

Кунгурский 

Обработка посевов сельскохозяйственных культур 

гербицидами (самоходный опрыскиватель «Trimble 

EZ-Guide 250» оборудован спутниковой навигаци-

ей для параллельного вождения) 

СПК «Колхоз   

«Правда» 
Октябрьский 

Навигационные терминалы «Arnavi - 4» (установ-

лены на транспортные средства) - телематическая 

электронная информация о местоположении транс-

порта, пройдённом расстоянии, времени работы 

двигателя, количество заправленного и слитого то-

плива, количество израсходованного топлива 

ООО 

«Талицкое» 
Очёрский 

Электронная книга истории полей 

Система слежения «Wialon Hosting» - 40 единиц 

техники 

ООО 

«Очёрское» 
Очёрский Система навигации Стандарт 59  

ООО «Восход-

Агро» 
Очёрский Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Урал-

Агро» 
Частинский 

Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Нива» Частинский Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Совхоз 

Дружный» 
Чернушинский 

Спутниковый мониторинг транспортных средств, 

программа ОМНИКОМ 

СПК «Колхоз 

«На страже ми-

ра» 

Чернушинский 

Спутниковый мониторинг транспортных средств, 

программа ОМНИКОМ 
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другие опции. Весь объём навигационной и технической информации 

аккумулируется в устройстве, далее по каналам передачи данных 

GSM /GPRS информация передаётся на телематический сервер, со-

храняется в базе данных и отправляется на диспетчерский пункт хо-

зяйства.  

Благодаря автоматизированному комплексу системы спутнико-

вого мониторинга сельскохозяйственной техники и автотранспорта 

получены и функционируют: 

1. Мониторинг работы сельскохозяйственной техники в режиме 

реального времени. 

2. Отчёты о работе парка техники в любой период времени и в 

любой точке предприятия. 

3. Осуществляется оперативное реагирование на внештатные 

ситуации. 

4. Проводится учёт и контроль расхода горюче-смазочных мате-

риалов (ГСМ). 

5. Осуществляется эффективное управление парком сельскохо-

зяйственной техники, тракторов и автомобилей. 

6. Проводится контроль мест выгрузки собранной продукции. 

7. Контролируется за траектории движения техники по полю 

(качество обработки краев при уборке, посеве, обработке пестицида-

ми). 

8. Ведётся определение местоположения, или геолокации транс-

порта и техники, их направление и скорость движения. 

Высокоточные и цифровые системы требует высококвалифици-

рованных специалистов, способных работать с данными системами и 

оборудованием. Это ведёт к пересмотру учебных программ вузов и 

средних специальных учебных заведений – краевых техникумов и 

колледжей. В 2018 году на кафедре общего земледелия и защиты рас-

тений (ныне кафедра агробиотехнологий) Пермского государственно-

го аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. 

Прянишникова была разработана образовательная программа «Гео-

информационные системы в цифровом земледелии Пермского края». 

Таким образом, использование высокоточных систем прецизи-

онного земледелия и обучение будущих специалистов со школьной 

скамьи, является первым шагом на пути к цифровому сельского хо-

зяйства, что отмечено в Концепции «Цифровое сельское хозяйство». 
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Без использования данной технологии бессмысленно говорить о пер-

спективах сельскохозяйственной отрасли в Российской Федерации. 

В наших полевых исследованиях  мы осуществили практиче-

скую проверку применения элементов цифровой технологии в агро-

технике возделывания зерновых культур. 

Цель – установить оптимальное сочетание приёмов основной 

обработки почвы с применением гербицида в посеве яровой пшеницы 

и её зерновой смеси с викой посевной для формирования стабильной 

урожайности (2-3,5 т/га) и качества продукции с использованием 

приёмов инновационной агротехники с цифровой коррекцией техно-

логии  в Среднем Предуралье.  

Полевые испытания проводили в 2021- 2023 гг. на агротехноло-

гическом полигоне Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН в 

условиях дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы.  

В трёхфакторном полевом опыте изучали сравнительные приё-

мы традиционного и дифференцированного применения удобрения и 

гербицида в чистом и смешанном посеве зерновой и зернобобовой 

культуры. Сорт вики посевной Мега, норма высева 2 млн. шт./га. Сорт 

пшеницы Экстра, норма высева 6 млн. шт./га, оба сорта районированы 

в Волго-Вятском регионе. 

Схема опыта: фактор A – доза удобрения: A1 – (N15Р60К60) – тра-

диционная, средняя, рекомендованная доза для бобово-злаковых сме-

сей в Среднем Предуралье, N15 – «стартовая» доза при возделывании 

бобовых культур, A2 – (NPK) – расчётная доза с использованием дис-

танционного зондирования земли (ДЗЗ).  

Фактор B – применение гербицида: B1 – без обработки (кон-

троль), B2 – традиционное - сплошное опрыскивание, B3 – расчётное - 

дифференцированное опрыскивание с учётом ЭПВ. Фактор C – соот-

ношение компонентов при посеве вико-пшеничной смеси (ви-

ка+пшеница), % : C1 – 100+0; C2 – 0+100; C3 – 85+15; C4 – 70+30; C5 –

 55+45; C6 – 40+60. Размещение делянок – систематическое в два яру-

са, повторность – четырёхкратная. Общая площадь делянки (A) – 0,21 

га, учётная – 0,11 га. Общая площадь делянки (B) – 480 м
2
, учётная – 

360 м
2
. Общая площадь (C) – 96 м

2
, учётная – 60 м

2
. 

При внесении минеральных удобрений дифференцированным 

способом до посева были определены зоны продуктивности с исполь-

зованием данных дистанционного зондирования Земли. В интервалах 
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зон с разной продуктивностью, отобраны почвенные образцы для оп-

ределения агрохимических показателей (значения варьировали от 

131,19 кг/га до 615,10 кг/га P2O5; K2O от 210 кг/га до 684 кг/га) и ме-

тодом элементарного баланса создавались карты-задания для внесе-

ния минеральных удобрений на планируемую урожайность 3 т/га. Пе-

ред расчетом доз внесения удобрений, образцы удобрений были про-

анализированы в сертифицированной лаборатории Пермского НИ-

ИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. По результатам исследований со-

держание действующего вещества составило: в карбамиде (N-48,9 %), 

аммофосе (Р2О5-49,2 %; N-12,4 %) и калий хлористом (К2О-54,9 %). 

Перед использованием, удобрения анализировались в сертифициро-

ванной лаборатории Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. 

При учёте сорного компонента определяли количество много-

летних и однолетних сорняков, а при повышении экономического по-

рога вредоносности (ЭПВ) одним из видов сорных растений, прово-

дили опрыскивание. Для уничтожения сорных растений использовали 

в посевах вико-пшеничной смеси - гербицид Линтаплант (КС) – с до-

зой  0,5-0,8 л/га и расходом рабочей жидкости 200 л/га. Дифференци-

рованное опрыскивание гербицидом проводили на основе определе-

ния экономического порога вредоносности сорных растений. 

При возделывании культур соответствовали общепринятой тех-

нологии возделывания яровых зерновых и зернобобовых культур для 

Пермского края: зяблевую вспашку выполняли оборотным полуна-

весным плугом KUHN Manager C5T/5, рано весной - боронование бо-

роной БЗТС–1. Согласно схемы опыта, внесено предпосевное мине-

ральное удобрение разбрасывателем Kuhn AXIS 40.2 М. Предпосевная 

культивация проведена универсальным культиватором КБМ – 8П. По-

сев вики и пшеницы в чистом виде и в смеси провели 13.05.2021 и 

13.05.2022 согласно схеме опыта – сеялкой Amazone d9 4000, с после-

дующим послепосевным прикатыванием на следующий день катком 

3-ККШ-6. 

В полевом двухфакторном опыте изучали влияния приёмов ос-

новной зяблевой обработки почвы с применением гербицида на уро-

жайность и качество зерна яровой пшеницы с использованием геоин-

формационных технологий. Схема опыта: фактор А – приём основной 

обработки почвы: А1 – отвальная вспашка (контроль), А2 – отвальная 

вспашка оборотным плугом, А3 – дискование, А4 –
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дифференцированная отвальная вспашка с использованием ДЗЗ/ГИС-

технологий, как метода цифровой коррекции агротехники. 

Фактор В – опрыскивание гербицидом: В1 – без обработки (кон-

троль), В2 – вода (контроль), В3 – сплошное, В4 – дифференцирован-

ное с использованием ДЗЗ/ГИС-технологий. Повторность четырёх-

кратная, расположение вариантов систематическое, методом расщеп-

ленных делянок. Общая площадь делянки 42*192 = 8064 м
2
, учетная 

7604 м
2
. Яровой пшеница сорта Каменка, норма высева 7 млн. шт./га. 

Сорт районирован для Волго-Вятского региона. 

Опрыскивание посева гербицидом проведено в 2022 году – 

24 июня, в 2023 году – 17 июня. Для уничтожения сорных растений в 

2022 году использовали гербицид Линтур (ВДГ) 0,135 кг/га, в 2023 

году – Примадонна (СЭ) – 0,6 л/га агрегатом-опрыскивателем ОП-

2000 на базе автомобиля с высокой проходимостью в соответствии со 

схемой опыта.Основная зяблевая обработка почвы осуществлена сле-

дующими почвообрабатывающими орудиями: культурная отвальная 

вспашка - плугом ПЛН-3-35 на глубину 20-22 см; выровненная от-

вальная вспашка - оборотным плугом KHUN MULTI-MASTER 113 

NSH – 5 на глубину 20-22 см, дискование  – дисковой броной БДТ-7 

на глубину 8-10 см; дифференцированная культурная отвальная 

вспашка - плугом ПЛН-3-35 (динамическое изменение глубины от 14 

до 22 см согласно карте задания). В остальном агротехника для возде-

лывания культуры в опыте общепринятая для Среднего Предуралья. 

Урожайность вико-пшеничной смеси при сплошном примене-

нием средней дозы удобрения составила 2,05 т/га, что на 18% больше 

сбора семян (1,69) при точечном или расчётном внесении удобрения и 

гербицида с ДЗЗ, и экономически эффективнее (+30%) за счёт сбере-

жения агрономических и материальных ресурсов (таблица 2). 

В варианте с внесением средне-рекомендуемой дозы минераль-

ных удобрений урожайность варьировала от 1,82 т/га до 2,18 т/га, в 

среднем 2,0 т/га. При использовании дифференцированной техноло-

гии применения удобрений урожайность изменялась от 1,57 т/га до 

1,80 т/га, в среднем 1,69 т/га. Существенно математически доказуемых 

различий не обнаружено (Fф<F05). 

Максимальная урожайность зерна 2,27 т/га была получена при 

соотношении вико-пшеничной смеси 55%+45%, без обработки герби-

цидами и при сплошном способе внесения минеральных удобрений. В 

среднем наиболее урожайным является контрольный вариант по фак-
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тору В без обработки гербицидами 2,18 т/га при средне-

рекомендуеиой дозе минеральных удобрений. Дифференцированное 

внесение гербицида показало урожайность, чуть ниже  на 0,13-0,33 

т/га, в сравнении со сплошным опрыскиванием. Таблица 2 иллюстри-

рует урожайность ещё в одном варианте (контроль), где вообще не 

проводится обработка посева гербицидом, когда урожай семян варьи-

рует в интервале 1,80-2,18 т/га.  

Таблица 2 

Влияние эффективности приёма дистанционного зондирования 

земли с элементами точного земледелия, соотношения вики  

посевной и яровой пшеницы на урожайность семян в чистом  

и смешанном посеве, т/га (2021, 2022 гг.) 

Фактор 

A 
Фактор B 

Фактор C 

Сред-

нее по 

факто-

ру В 

От-

кло-

не-

ния 

Ви

ка 

100

% 

Пше-

ница 

100% 

Вика 
+ 

пше-
ница 
(85%

+ 
15%) 

Вика 
+ 

пше-
ница 
(70%

+ 
30%) 

Вика 
+ 

пше-
ница 
(55%

+ 
45%) 

Вика 
+ 

пше-
ница 
(40%

+ 
60%) 

Сред-

няя до-

за 

контроль 2,17 2,66 1,66 2,23 2,27 2,10 2,18 -  
сплошной спо-

соб опрыскива-

ния гербицидами 
1,62 2,78 2,20 2,00 2,16 2,13 2,15 -0,03 

дифференциро-

ванный способ 

опрыскивания 

гербицидами 

1,08 2,27 1,43 1,93 2,23 1,96 1,82 -0,36 

Диф-

ый 

способ 

контроль 1,35 1,81 1,59 1,84 1,94 2,30 1,80 -0,38 

сплошной способ 

опрыскивания 

гербицидами 
0,86 1,96 1,33 1,55 1,82 1,87 1,57 -0,61 

дифференциро-

ванный способ 

опрыскивания 

гербицидами 

1,15 1,86 1,48 1,96 2,01 1,73 1,70 -0,48 

– 

Среднее по 

фактору С 
1,37 2,22 1,62 1,92 2,07 2,02 1,87 - 

Отклонения - 0,85 0,25 0,55 0,70 0,65 - 

– 

НСР05 

Главных  

эффектов 

фактора А Fф<F05 
фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 
фактора C и взаимодействия АC 0,09 

Частных  

различий 

I порядка 5,32 
II порядка 3,21 
III порядка 0,18 
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Работа без ресурсных затрат возможна в агропредприятиях с 

низкими организационно-экономическими возможностями. Внесение 

же минеральных удобрений дифференцированным методом способст-

вует незначительному росту урожайности на 0,01 т/га (НСР=0,15). 

Таким образом, в результате полевых исследований (2021, 

2022 гг.) установлена, абсолютная экономическая эффективность, со-

ставившая 4320 руб./га (30%) при точечном внесении гербицида с 

применением дистанционного зондирования земли в чистом посеве 

вики посевной и яровой пшеницы, а также в их зерновой смеси, что 

обеспечило 35-42 % уничтожения сорняков до экономического порога 

вредоносности. 

1. Оптимальным соотношением вико-пшеничной смеси в посеве 

является 55+45% с урожайностью семян – 2,22 т/га при сплошном 

применении средней дозы и 1,93 т/га – при точечном внесении с при-

менением ДЗЗ и учётом ЭПВ.  

2. Впервые в Среднем Предуралье апробировано практическое 

применение и определён интервал урожая семян (1,48-2,01 т/га) в сме-

си вика+пшеница при точечном внесении удобрения и гербицида с 

применением ДЗЗ и учётом ЭПВ. 

 

Рисунок 1. План размещения опытного полигона 

Полевой двухфакторный опыт по изучению влияния основной 

обработки почвы и применения гербицидов на урожайность и качест-

ва зерна яровой пшеницы в Среднем Предуралье с использованием 
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геоинформационных технологий проводился на опытном поле 

ФГБУН Пермский  НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН в 2022 году 

(рисунок 1). 

Впервые в Среднем Предуралье было опробирована инноваци-

онная агротехника, основанная на дифференцированных приёмах ос-

новной обработки почвы и методах применения гербицида при дис-

танционном зондировании земли (ДЗЗ) и использовании географиче-

ских информационных технологий при возделывании яровой пшени-

цы высокого качества (таблица 3). 

Таблица 3 

Влияние приёма основной обработки почвы и опрыскивание  

гербицидом на урожайность зерна яровой пшеницы, т/га (2022 г.) 

Опрыскивание 

гербицидом (В) 

Приём основной обработки почвы (А) 

С
р
ед

н
ее

 п
о
 ф

ак
-

то
р
у
 В

 

о
тк

л
о
н

ен
и

я 

отвальная 

обработка 

культур-

ным плу-

гом  

отваль-

ная 

вспаш-

каобо-

ротным 

плугом  

диско-

вание 

диска-

тором 

дифференци-

рованная раз-

ноглубинная 

отвальная 

вспашка 

ДЗЗ/ГИС 

Без обработки 

(контроль) 
2,53 2,22 2,23 2,19 2,29 – 

Вода (кон-

троль) 
2,75 2,33 2,98 2,69 2,69 +0,39 

Сплошное  

опрыскивание  
2,75 3,20 3,01 3,03 3,00 +0,70 

Дифференци-

рованный  

метод опры-

скивания + 

ДЗЗ/ГИС 

3,81 3,45 3,00 3,65 3,48 +1,18 

Среднее по 

фактору А 
2,96 2,80 2,81 2,89 2,86 

– 

отклонения – -0,16 -0,15 -0,07 – 

НСР05 

 

Главных  

эффектов 

фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимо-

действия АВ 
0,49 

Частных  

различий 

I порядка 1,02 

II порядка 0,97 

 

Выводы.  

1. В результате проведённых исследований определено, что 

урожайность яровой пшеницы в полевом опыте варьировала от 2,19 

до 3,81 т/га зерна. Максимальную урожайность 3,81 т/га обеспечила 
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отвальная обработка при инновационном приёме агротехнике - с 

дифференцированным внесением гербицидов, прибавка к контролю 

составила + 1,29 т/га. Отмечена тенденция снижения урожайности 

яровой пшеницы при замене традиционной вспашки на глубину па-

хотного слоя 0-22 см на 0,07-0,16 т/га (Fф<F05). 

2. Опрыскивание посева яровой пшеницы Каменка гербицидом, 

как по традиционной технологии, так и дифференцированным спосо-

бом, обеспечивает существенный рост урожайности зерна на 0,7 и 

1,18 т/га соответственно (НСР05=0,49 т/га). Установлено, что дополни-

тельное использование данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) в комплексе с опрыскиванием гербицидами благоприятствует 

дополнительной прибавке зерна + 0,48 т/га. 
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Аннотация. В статье обсуждается влияния обработки почвы на 

продуктивность озимых зерновых культур. Предлагается краткий ана-

лиз роли выбора сельскохозяйственных орудий и способа предпосев-

ной подготовки почвы и условий, складывающихся на конкретном 

поле на продуктивность озимой ржи. 

Ключевые слова: озимая рожь, обработка почвы, предпосевная 

обработка, урожайность, качество семян, засоренность. 

 

Введение. Обработка почвы – неотъемлемый прием в любой 

технологии выращивания сельскохозяйственной культуры, от которо-

го напрямую зависит урожайность и качество посевов [1, 5, 7].  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39384832&selid=39384876
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Применяя различные виды обработки почвы, необходимо стре-

мится создать оптимальные условия для всхожести семян и развития 

озимой ржи. Основной фактор, при котором выбирается та или иная 

обработка – это обеспечение зерновки максимальным количеством 

продуктивной влаги, с учетом равномерной заделки на заданную глу-

бину посева [2]. 

Выбор орудий и способа предпосевной подготовки почвы зави-

сит от условий, складывающихся на данном поле показателей влажно-

сти почвы, степени ее засоренности и уплотнения [4, 6]. 

В Нечерноземной зоне в качестве предпосевной обработки поч-

вы при сильном уплотнении и засорении, должна применяться куль-

тивация на глубину 8-10 см с прикатыванием, при среднем и слабом 

уплотнении культивацию достаточно провести на глубину 5-6 см. В 

стремлении уменьшить потерю влаги, особенно в сухие август – сен-

тябрь, припосевной слой почвы нужно тщательно выровнять при по-

мощи боронования или шлейфования. 

При обработке почвы перед посевом ржи в засушливых районах 

для максимального сохранения влаги необходимо применять культи-

ваторы с плоскорежущими рабочими органами. Глубина предпосев-

ной обработки должна быть равна глубине заделки семян. Не выров-

ненную глыбистую и сухую почву необходимо прикатывать. Когда 

поле выровнено предшествующими обработками, на нем нет сорняков 

и создан рыхлый посевной слой, культивацию можно заменить боро-

нованием или вообще отказаться от любой обработки. Последнее час-

то необходимо в сухую осень, когда нужно сберечь имеющуюся вла-

гу. 

Одно из важных условий успешной культуры озимой ржи –  

возможно меньший разрыв между предпосевной обработкой почвы 

перед посевом. Предпосевную подготовку почвы, особенно в засуш-

ливых условиях, нужно проводить непосредственно перед самым по-

севом. Оптимальным является выполнение предпосевной обработки и 

посева одним агрегатом [3]. 

В зоне неустойчивого увлажнения правильный выбор приемов 

обработки почвы под озимую рожь в занятых парах имеет существен-

ное значение. В сухой август – сентябрь, и недостаточном содержании 

влаги в припосевном слое почвы, разделка не всегда качественная, так 

как наблюдаются глыбы или трудно разбиваемые комки почвы. Не 
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обеспечивают разделку почвы в этом случае и комбинированные па-

хотные агрегаты. 

Цель исследований — выявить оптимальный прием обработки 

почвы в зависимости от парозанимающего предшественника. 

Методика. Исследования, проводили на дерново-подзолистой 

почве в условиях Домодедовского района Московской области. 

Изучались варианты обработки почвы после уборки предшест-

венников: Фактор А: А1- кукуруза на силос, А2 - горох на зерно, А3 -  

картофель. Фактор В: В1 -  ПЛН-5-35, В2 -  ПЧ-4, В3 -  КСУ-8, В4 -  

БДМ-4. Далее проводили предпосевную культивацию по  всем вари-

антам КПС-4 на 5-6 см. Посев проведен в I декаде сентября, СЗ-5,4, 

гибридом ЗУ Форзетти на фоне N115P45K45. 

Результаты. В результате исследований установлено, что наи-

более высокая урожайность озимой ржи была получена на вариантах с 

вспашкой (35,0 – 38,6 ц/га) и чизелеванием (33,4-36,4 ц/га).   

 

 

НСР05 , ц/га, АВ: 2022 г. – 1,98; 2022 г. – 3,04. 

Рисунок – Урожайность озимой ржи (ц/га) в зависимости от варианта 

опыта, ц/га, среднее 2022-2023 гг. 

 

Максимальная урожайность ржи получена на варианте с вспаш-

кой ПЛН-5-36 после предшественника гороха на зерно (38,6 ц/га). Хо-

рошие результаты показало применение чизельного плуга ПЧ-4 в ка-

честве обработки после уборки предшественника, который эффектив-

но рыхлил почву без переворота верхнего слоя.  

Выводы. Таким образом, лушей парозанимающей культурой 

является горох, после уборки которого, до посева озимой ржи остает-

ся значительный промежуток времени. Обрабатывать участки после 
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гороха необходимо дифференцированно, с учетом погодных условий, 

состояния почвы и сроков уборки парозанимающей культуры, приме-

няя вспашку, или чизелевание. 

Список литературы 

1. Виноградов Д. В. Пути повышения ресурсосбережения в интенсивном 

производстве ярового рапса / Д. В. Виноградов // Международный технико-

экономический журнал. 2009.  № 2.  С. 62-64. 

2. Влияние извести на плодородие почвы и повышение урожая сельскохо-

зяйственных культур / М. В. Евсенина, К. Д. Сазонкин, А. А. Соколов, Д.В. Вино-

градов, Е.И. Лупова // Вавиловские чтения - 2022. Саратов: ООО «Амирит», 2022. 

С. 588-592. 

3. Евтишина Е. В. Перспективные направления сельскохозяйственного 

производства в Рязанской области / Е. В. Евтишина, К. Д. Сазонкин, 

Д. В. Виноградов // Вавиловские чтения – 2022. Саратов, 2022.  С. 695-700. 

4. Качество пшеницы, выращенной в различных агроклиматических рай-

онах Рязанской области / В. П. Положенцев, М.В. Евсенина, Е.И. Лупова [и др.] // 

Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты со-

временных агротехнологий : материалы III межд. науч. конф. Рязань, 2019. С. 328-

335.  

5. Соколов А. А. Продуктивность ярового ячменя при использовании раз-

личной предпосевной обработки семян / А. А. Соколов, Д. В. Виноградов // Вест-

ник РГАТУ. 2016. № 1(29). С. 47-50. 

6. Троц  Н. М. Агрохимия / Н. М. Троц, М. А. Габибов, Д. В. Виноградов.  

Кинель : Самарский государственный аграрный университет, 2021.  165 с. 

7. Features of using modern multicomponent liquid fertilizers in white mustard 

agrocoenosis / D. V. Vinogradov, Е. А. Vysotskaya, К. V. Naumtseva, Е. I. Lupova // 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 6th International Conference 

on Agriproducts Processing and Farming. Voronezh: Institute of Physics Publishing, 

2020. Vol. 422. P. 012014. 

 

 

УДК 633.1«321»:631.52 

 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ 

 

О. В. Эсенкулова, Т. А. Бабайцева 

ФГБОУ ВО Удмуртский ГАУ, г. Ижевск, Россия 

Е-mail: o.w.esen@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлена урожайность зерна яровой 

пшеницы и тритикале в условиях Удмуртской Республики и рассчи-

таны селекционные индексы. Установлено, что сорта яровой тритика-

ле сформировали более высокую урожайность зерна, чем сорта яровой 

пшеницы; при оценке и выборе наиболее адаптированных к условиям 

конкретной зоны сортов целесообразно использовать мексиканский, 
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финно-скандинавский, канадский индексы и индекс линейной плотно-

сти колоса; по совокупной оценке индексов выделились сорта яровой 

тритикале Ровня и Сельцо. 

Ключевые слова: яровая тритикале, яровая пшеница, урожай-

ность, селекционные индексы  

 

Актуальность. Яровая пшеница – одна из наиболее распро-

страненных и востребованных в Среднем Предуралье зерновых куль-

тур. Зерно ее может использоваться на продовольственные и фураж-

ные цели. В последние годы сельхоз товаропроизводителям региона 

стала предлагаться новая яровая зерновая культура – яровая тритика-

ле. Это важная конкурентоспособная продовольственная зерновая 

культура с высоким потенциалом урожайности и возможностями ис-

пользования. С её появлением наметилась перспектива повышения 

адаптивных возможностей растениеводства в Среднем Предуралье [3, 

10-13].  

В решении повышения адаптивности любой возделываемой 

культур на первое место встает сорт, который способен формировать 

высокий и стабильный урожай. Известно, что установить закономер-

ности формирования урожайности позволяет изучение элементов ее 

структуры. Их анализ необходим для контроля состояния растений и 

возможности целенаправленного влияния на формирование конечного 

показателя.  

В селекции сортов с высоким адаптационным потенциалом су-

ществует практика использования селекционных индексов, которые 

рассчитываются на основе различных элементов структуры урожай-

ности. Они отражают эффективность использования растением веге-

тативных органов для обеспечения зерновой продуктивности. Их опи-

сано большое множество [1, 2, 6, 14]. Селекционные индексы могут 

быть использованы как на разных этапах селекционного процесса, так 

и для оценки уже возделываемых в производстве сортов [2, 7-9].  

Цель работы – оценить сорта яровой пшеницы и яровой трити-

кале, используя селекционные индексы. 

Методика. Исследования проведены в 2022 г. в ОП УНПК «Аг-

ротехнопарк» Удмуртского ГАУ на дерново-среднеподзолистой сред-

несуглинистой почве. Был заложен полевой однофакторный опыт, в 

котором изучали 10 сортов яровой тритикале в сравнении с 3 сортами 



198 
 

яровой пшеницы. Исследования проведены в соответствии с обще-

принятыми методиками.  

На основе данных анализа структуры урожая рассчитывали ин-

дексы: перспективности (процентное отношение массы 1000 зерен к 

длине стебля), финно-скандинавский (отношение количества зерен в 

колосе к длине стебля), мексиканский (отношение массы зерна с коло-

са к высоте растения), канадский (отношение массы зерна с колоса к 

длине колоса), линейной плотности колоса (отношение количества зе-

рен в колосе к длине колоса). Статистическая обработка результатов 

исследований проведена методами дисперсионного и корреляционно-

го анализов [4].  

Результаты. Метеорологические условия 2022 г. были благо-

приятными для формирования урожайности яровых зерновых куль-

тур. В среднем по опыту урожайность зерна составила 664 г/м
2
. Изу-

чаемые сорта яровой тритикале в среднем обеспечили достоверно бо-

лее высокую урожайность на 83 г/м
2 

при НСР05 = 49 г/м
2
, чем сорта 

яровой пшеницы. Сорта яровой пшеницы практически не отличались 

между собой по данному показателю, тогда как у тритикале отмечено 

более сильное межсортовое варьирование – от 582 до 767 г/м
2 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Урожайность зерна сортов яровой пшеницы и яровой 

тритикале, г/м
2
 2022 г. (НСР05 49 г/м

2
) 

 

Влажные условия первой половины вегетации способствовали 

формированию относительно высоких показателей структура урожай-

ности, что отразилось на рассчитываемых индексах. Расчет корреля-

ционных связей селекционных индексов с урожайностью зерна изу-
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чаемых сортов яровых зерновых культур показал, что большинство из 

них имеет прямую среднюю и тесную корреляцию (рис. 2). Это отра-

жает целесообразность использования мексиканского, финно-

скандинавского, канадского индексов и индекса линейной плотности 

колоса для отбора наиболее перспективных для условий региона сор-

тов. Использование соотношения длины стебля к длине колоса оказа-

лось неэффективным.  

Индекс перспективности характеризует способность соломины 

транспортировать пластические вещества непосредственно в зерно. 

Особую селекционную ценность представляют генотипы, которые ха-

рактеризуются индексом перспективности выше 50 единиц [5]. Высо-

кий индекс перспективности свидетельствует о бóльшем накоплении 

пластических веществ в колосе и формировании более крупного зерна.  

 

Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции урожайности зерна сортов 

яровой пшеницы и яровой тритикале с селекционными индексами 

 

В наших исследованиях максимальной перспективностью обла-

дал сорт яровой тритикале Явор (57,7 ед.), высокий индекс был у ко-

роткостебельного сорта яровой пшеницы Тризо (56,0 ед.) и большин-

ства сортов яровой тритикале (51,2 – 55,5 ед.) (табл.). 

Увеличение количества зерен в колосе при одновременном сни-

жении высоты растений является одним из направлений селекционной 

работы с зерновыми культурами для увеличения урожайности. Такое 

соотношение, иначе зернообразующие способности генотипа, отража-

ет финно-скандинавский индекс, наибольшим он был у сорта трити-

кале Сельцо (0,56 шт./см). Сорта яровой пшеницы существенно усту-
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пили данному сорту на 0,26-0,30 шт./см (или на 45-54 %) при НСР05 = 

0,05 шт./см. 

Таблица 1 

Селекционные индексы сортов яровой пшеницы и  

яровой тритикале 

Сорт 

Индексы, единицы 

перспек-

тивности 

% 

финно-

сканди-

навский, 

шт./см 

мекси-

кан-

ский, 

г/см 

канад-

ский, 

г/см 

линейной 

плотности 

колоса, 

шт./см 

L стебля 

/ L коло-

са 

Симбирцит (ст) 46,3 0,30 0,014 0,144 3,02 10,24 

Тризо 56,0 0,29 0,012 0,112 2,58 9,12 

Черноземно-

уральская 2 
47,7 0,25 0,012 0,139 2,98 11,79 

Ровня, ст 55,5 0,45 0,024 0,299 5,52 12,38 

Ботаническая 4 43,3 0,46 0,018 0,193 4,86 10,58 

Доброе 51,5 0,49 0,024 0,269 5,44 11,27 

Орден 55,5 0,37 0,021 0,266 4,77 12,84 

Савва 55,5 0,42 0,022 0,223 4,19 10,08 

Сельцо 49,3 0,56 0,025 0,224 4,95 8,92 

Слово 45,5 0,49 0,021 0,258 5,97 12,14 

Тимирязевская 42 51,7 0,46 0,023 0,257 5,23 11,44 

Тимур 51,2 0,51 0,024 0,247 5,23 10,21 

Явор 57,7 0,40 0,021 0,212 3,95 9,92 

НСР05 4,0 0,05 0,002 0,021 0,45 0,94 

 

Мексиканский индекс отражает возможности механических 

тканей соломины, следовательно, устойчивость к полеганию. Сорта 

тритикале в условиях этого года проявили более высокую устойчи-

вость к полеганию, которая была оценена в 4,7-5,0 баллов против 3,7-

5,0 баллов у сортов пшеницы. Это подтверждает и мексиканский ин-

декс, который у сортов яровой тритикале был существенно выше на 

0,004-0,013 г/см (НСР05 = 0,002 г/см) по сравнению с сортами яровой 

пшеницы. Наибольший индекс оказался у сортов Сельцо, Ровня, Доб-

рое и Тимур, у которых полегания не было отмечено.  

Канадский индекс свидетельствует об удельной продуктивности 

колоса. Данный индекс также был выше на 34-167 % у сортов яровой 

тритикале, которая как культура в целом отличается высокой продук-

тивностью колоса. Наибольший индекс был отмечен у сорта Ровня.  

Индекс линейной плотности колоса определяется отношением 

количества зерен в колосе к длине колоса. В наших исследованиях 

были отмечены те же тенденции изменчивости данного индекса, что 
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при оценке канадского индекса. В среднем по сортам яровой пшеницы 

этот индекс составил 2,86 шт./см, что на 2,15 шт./см меньше, чем в 

среднем по сортам яровой тритикале (НСР05 = 0,45 шт./см). Наиболь-

ший индекс линейной плотности был у сорта Слово.  

Отношение длины стебля к длине колоса в значительной степе-

ни находится под влиянием условий произрастания. Например, в годы 

с высоким увлажнением, а также при возделывании зерновых с высо-

ким азотным питанием происходит вытягивание соломины в ущерб 

колосу. В тоже время, зависит от генотипических особенностей и от-

ражает адаптационный потенциал растений, характеризуя устойчи-

вость сортов к полеганию, предопределяет продуктивную архитекто-

нику растения. Наибольшую селекционную ценность несут генотипы, 

у которых доля стебля в общей длине растения меньше 10 ед. В наших 

исследованиях этим требованиям отвечали сорт яровой пшеницы Три-

зо, а также сорта тритикале Сельцо и Явор.  

Выводы. Результаты сортоизучения яровой пшеницы и яровой 

тритикале в благоприятном по влагообеспеченности 2022 г. позволили 

сделать следующие выводы: 

1) изучаемые сорта яровой тритикале обеспечили достоверно 

более высокую урожайность зерна, чем сорта яровой пшеницы; 

2) при оценке и выборе наиболее адаптированных к условиям 

конкретной зоны сортов целесообразно использовать мексиканский, 

финно-скандинавский, канадский индексы и индекс линейной плотно-

сти колоса, которые имеют прямую среднюю и тесную корреляцию с 

урожайностью зерна; 

3) по совокупной оценке индексов представляют ценность сорта 

яровой тритикале Ровня (имеет наибольший мексиканский и канад-

ский индексы), Сельцо (наибольшие финно-скандинавский и мекси-

канский индексы). 
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