
Министерство сельского хозяйства  
 Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение
высшего образования  

«Казанский государственный аграрный университет» 
 
 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

Направление подготовки 21.04.02-землеустройство и кадастры. 
Программы «Земельные ресурсы Республики  Татарстан и приемы 

рационального их использования» 
Научный руководитель магистерской  программы - профессор 

Сафиоллин Ф.Н. 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(МАГИСТЕРСКАЯ ДЕССЕРТАЦИЯ) 

на тему: «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
ОРОШАЕМЫХ КОРМОВЫХ  СЕВООБОРОТОВ В УСЛОВИЯХ ООО 

«АТАБАЕВО» ЛАИШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

 
Выполнил-магистрант заочного обучения агрономического   факультета

 
Ахметзянов Ринат Ирекович   

 
 
 
 

 
 
 
 
Научный руководитель - 
д.с.-х.н., профессор          ______________ Шайхутдинов Ф.Ш. 

 

Допущен к защите- зав. кафедры, 
д.с.- х.н.,профессор                                      ______________  Сафиоллин Ф.Н. 
 
 
 
 
 

Казань - 2017 



 2 
Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………..…………………..…………………….…….…4 

Глава I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  УГОДИЙ И 

УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТОВ 

 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) ………………….,.…………………..……………………….……....…8 

1.1. История развития орошаемого  земледелия в Татарстане ……………...8 

1.2. Современное состояние орошаемого земледелия ………… 

1.3. Современное состояние  мелиорации в Республике Татарстан..…….22 

Глава II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВА.  ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ…………24 

2.1. Месторасположение объекта исследований………………….….……24 

2.2. Общее сведенья в хозяйстве ООО «Атабаево»…………………….26 

2.3.Современное состояние и перспективы использования  

земельного фонда……………………………………………………………………………...……28 

2.4.Характеристика землепользование и внутрихозяйственной 

организации территории …………………………………………………….31 

Глава III. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………………………………..36 

Глава,IV.РАЗМЕЩЕНИЕ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ,ЦЕНТРОВ,И,ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ…………………………42 

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТОВ………….….46 

5.1. Установление состава и площадей орошаемых полей……………..……50 

5.2. Размещение орошаемого севооборота ……………………………………..…….51 

        5.3. Определение способа  полива и их эффективность…………………….…..53 

 Глава VI. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОРОШАЕМЫХ  

СЕВООБОРОТОВ………………………………………………………………………………………58 

  6.1.Размещение полей орошаемых севооборотов и  рабочих участков..58 

      6.2.Размещение полезащитных лесных полос…………………………………………62 

  6.3.Размещение полевых дорог……………………………………………………….………66 



 3 
 Глава VII. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ………….……68 
Глава VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА  

И ПЛАН ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ………………………………………………………….73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ….……………………………………………………………………………………78 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….……………………….…79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Под землеустройством принято понимать  комплекс мероприятий по 

изучению состояния земель,  планированию и организации рационального 

 использования земель и их охраны, образованию новых и  упорядочению

существующих объектов землеустройства и  установлению их границ на 

местности. 

Согласно данному закону основанием для  проведения землеустройства 

являются: 

- решения федеральных  органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- договоры о  проведении землеустройства; 

- судебные решения. 

Землеустройство включает в себя мероприятия по  описанию

местоположения и установлению на местности границ  объектов

землеустройства. При этом под объектом землеустройства понимается – 

 территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных 

образований,  территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с 

 особыми условиями использования территорий, а  также части указанных 

территорий и зон. 

Таким образом, в рамках проведения землеустройства осуществляются 

 мероприятия по описанию местоположения и установлению на  местности

границ: 

- субъектов Российской Федерации; 

- муниципальных образований; 

- населенных пунктов; 

- территориальных зон; 

- зон с особыми условиями использования территорий. 
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Землеустройство, проводимое в отношении земли, как  природного

ресурса, направленное на планирование и  организацию ее рационального 

использования, и охрану, относится к  внутрихозяйственному

землеустройству. 

Орошение, ирригация, подвод воды на поля, испытывающие недостаток 

влаги, и  увеличение ее запасов в  корнеобитаемом слое почвы. Орошение 

состоит из комплекса технических,  агротехнических и организационно-

хозяйственных мероприятий, в основе которого  лежат гидротехнические 

приёмы нормированного поступления воды в почву. Оросительная вода 

 улучшает водный режим почвы, растворяет  питательные вещества и делает 

их  доступными для растений. Орошение влияет на тепловой режим, 

 регулируя температуру поверхностного слоя  почвы и приземного слоя 

воздуха, позволяет управлять  ростом и развитием растений,  усиливать рост 

тех или иных органов, в том числе генеративных,  улучшать качество урожая. 

У плодовых и ягодных культур,  получающих оптимальное количество влаги, 

 увеличивается сахаристость плодов, у масличных –  содержание жира в 

семенах, у пшеницы при  дополнительном азотном питании – белка в зерне, у 

хлопчатника улучшается  качество волокна.  

При правильном оросительном режиме  создаются благоприятные 

условия для микробиологических  процессов в почве, в частности для 

нитрификации. 

Орошение даёт возможность капитально  улучшить земли засушливой 

зоны и вовлечь их в  сельскохозяйственный оборот, более производительно 

использовать угодья  достаточно увлажнённых районов. Оно имеет большое 

 значение для развития хлопководства, зернового хозяйства (создание 

 крупных орошаемых массивов зерновых культур), животноводства 

(повторные  посевы кормовых растений на орошаемых землях,  создание

орошаемые культурных пастбищ). 

Орошение развивается во  многих странах, особенно в Китае, Индии, 

Пакистане, Иране, Японии, США, Мексике, Италии, Болгарии, Франции.  

http://glycolysis.co.uk/glucose.php
http://n-nitrogen.info/
http://proteincrystallography.org/protein/
http://bse.sci-lib.com/article081948.html
http://fr-francium.info/
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По времени действия орошение подразделяется: 

- регулярное (самотёчное и с  механическим водоподъёмом насосными 

станциями), воду на поля  подают в установленные сроки и в  нужном

количестве в соответствии с орошаемом режимом;  

- периодическое  (однократное), вода на орошаемую площадь поступает 

1 раз.  

Для осуществления орошение строят оросительные системы. 

Водозаборные сооружения их забирают воду из  источников орошение (реки, 

крупные каналы, озёра, водохранилища,  подземные воды, собираемые с 

помощью колодцев) в  оросительные каналы, которые транспортируют её к 

орошаемым массивам и  распределяют по поливным участкам.  Орошают

также сточными водами, водой с растворёнными  удобрениями

(удобрительное орошение).  

Современное орошение характеризуется строительством новых 

 крупных оросительных систем, орошаемая площадь которых достигает 

 десятков и сотен тыс. гектар. Техническое  совершенствование орошение 

включает:  

- внедрение телемеханики управления и  автоматизации забора, 

распределения, учёта воды и поливов;  

- замену открытых каналов в  земляном русле трубопроводами и 

 лотковыми каналами; применение облицовок и  экранов в качестве 

противофильтрационной защиты, использование  полимеров (трубы, плёнки 

для экранов в  каналах и водохранилищах);  

- более рациональные способы  полива (дождевание, подпочвенное 

орошение, полив поверхностный) и конструкцию поливной техники, 

развитие орошение с  машинным водоподъёмом. 

Возделывание сельскохозяйственных культур при орошении имеют свои 

особенности: специфические приёмы  обработки почвы, применение 

повышенных доз удобрений, согласование поливов с  обработкой посевов.  

http://bse.sci-lib.com/article085122.html
http://bse.sci-lib.com/article085111.html
http://bse.sci-lib.com/article005796.html
http://bse.sci-lib.com/article030825.html
http://bse.sci-lib.com/article090414.html
http://bse.sci-lib.com/article090414.html
http://bse.sci-lib.com/article090747.html
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Всё вышесказанное обусловливает актуальность темы,  выбранной для  

выполнения дипломного проекта.  

Целью данной магистерской диссертации  является рассмотрение 

организации  и устройства орошаемых севооборотов. 

 

 

Для достижения цели данной  работы необходимо решить ряд 

 следующих задач: 

- рассмотреть современное состояние  орошаемого земледелия; 

- охарактеризовать состояние мелиорации в  Республике Татарстан, 

выявить проблемы; 

- сформулировать предложения использования земельного фонда 

- оценить влияние орошения на  состояние окружающей среды 

Объектом исследования является земельный фонд ООО «Атабаево» 

 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. Предмет 

исследований –  орошаемые кормовые севообороты.  
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Глава I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УГОДИЙ И УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОРОШАЕМЫХ  

СЕВООБОРОТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. История развития  орошаемого земледелия в России 

На территории СССР (в Средней Азии, Закавказье)  мелиорацию начали 

применять с древнейших времён.  Следы оросительных систем, найденные 

археологами в ряде  районов Туркмении, Узбекистана, Армении, относились 

к 4-2-му тыс. до н.э., в  низовьях Сырдарьи и Амударьи с 8-7 вв. до н.э. 

использовали орошаемые  земли под посевы различных культур. 

В Европейской части России отдельные  случаи осушения заболоченных 

земель (в Новгородском, Владимирском,  Московском княжествах) 

отмечались ещё в древности. Организованной деятельности в этом 

 направлении было началом 18 в.,  проводились осушительные работы в связи 

со  строительством Петром I Петербурга и  освоением берегов Финского 

залива.  

Мелиорация частновладельческих земель велась в  небольших размерах 

отдельными помещиками, мелиорация  крестьянских земель стала возможной 

 только после отмены крепостного права (1861). К  началу ХХ века в России 

орошалось 3,8 млн. га и  осушалось 2,5 млн. га, к 1917 г. соответственно 4,1 и 

3,2 млн. гектара (Бакиров, 2002). 

Перспективы для осуществления комплекса  мелиоративного

строительства открылись после Октябрьской  революции 1917 года. В мае 

1918 В.И. Ленин подписал  декрет об ассигновании 50 млн. руб. на 

оросительные работы в Туркестане.  Большое значение мелиорации 

крестьянских земель было  отмечено в резолюции 8-го  съезда партии (1919) 

по отчётному докладу В.И. Ленина. Развитие  мелиорации в СССР началось в 

1-ю пятилетку (1929-1932 гг.). К 1941  площадь мелиорируемых земель 

составляла свыше 11,8 млн.га. В 1945-1965 гг. были  восстановлены и 

частично реконструированы  старые мелиоративные системы, построены 
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E Aи AГиссарскойE Aдолинах в Эстонии, Латвии, Литве. 

новые: в зоне Волго-Донского, Кубань-Егорлыкского, Терско-Кумского 

каналов, в Вахшской

 

История AроссийскойE Aмелиорации Aвзяла E Aсвое AначалоE Aеще в AконцеE A19-го 

века. В 1894 году при AМинистерствеE Aземледелия и AгосударственныхE 

Aимуществ AРоссииE Aбыл создан AотделE Aземельных улучшений, AкоторыйE 

Aзанимался, в том числе, вопросами искусственного орошения. AОднакоE 

Aподъем AотраслиE Aначался уже AмногоE Aпозже установления AсоветскойE Aвласти, в 

AконцеE A60-х - AначалеE A70-х AгодовE A(Баранов, 1986). 

В AконцеE A60-х годов в AстранеE Aбыла AпринятаE Aпрограмма по AразвитиюE 

Aмелиоративной отрасли, и под ее AдействиеE Aпопадали AфактическиE Aвсе AрегионыE 

Aстраны, AнаходящиесяE Aв зоне неустойчивого AземледелияE Aи AреспубликиE 

AСредней Азии с их AхлопковымиE Aплантациями. 

Особую роль в развитии AмелиорацииE Aв СССР AсыгралE AМайский Aпленум E 

AЦК КПСС(1966), AпослеE Aкоторого мелиоративные AработыE Aразвернулись на 

AогромныхE Aтерриториях (Голодная и Каршинская степи, AземлиE Aвдоль AтрассE 

AСеверо-Крымского и AКаракумскогоE Aканалов, Каховская AоросительнаяE Aсистема 

на Днепре, нечернозёмная зона AЕвропейскойE Aчасти РСФСР, Прибалтика, 

AЗападнаяE AСибирь и др.). К 1971 г. AплощадьE Aорошаемых земель AдостигалаE A11,1 

млн. га, осушаемых 10,2 млн. гектар. За AпятилетиеE A(1966-1970) было 

AпроизвесткованоE Aболее 22 млн. газемель. AРасширялисьE Aпосевы зерновых 

культур (озимой пшеницы, Aкукурузы E Aи др.), AплощадьE Aкоторых на AорошаемыхE 

Aи осушаемых землях AсоставлялаE A3,9 млн. га (1971). 

В 9-й пятилетке (1971-1975 гг.) AпродолжалосьE Aрасширение AорошаемыхE Aи 

AосушаемыхE Aземель, улучшение лугов, AпастбищE Aи AдругихE Aугодий. 

AПроводилисьE Aбольшие AработыE Aпо повышению AводообеспеченностиE Aземель и 

AзавершилисьE Aв AосновномE Aреконструкции существующих AоросительныхE 

Aсистем. В 1971-1972 гг.было AорошеноE Aоколо 1 млн. га и AосушеноE A1,21 млн. 

гектар. Впервые были AсозданыE Aкрупные AрегионыE Aорошения AзерновыхE Aкультур 

(главным образом пшеницы) на Украине, AСеверномE AКавказе, в Поволжье. 
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AПостройкаE Aрисовых AсистемE Aна Кубани, в Астраханской, AРостовскойE Aобласти, 

AУзбекистанеE Aпозволила значительно увеличить AпроизводствоE Aриса (в 1972 г. 

сбор риса 1647 тыс. т). AОднойE Aиз первостепенных AзадачE Aоставалось 

AдальнейшееE Aразвитие AорошаемогоE Aземледелия в районах AхлопководстваE A 

(Каршинская, Шерабадская, AГолоднаяE Aстепи, зона AКаракумскогоE Aканала, 

AФерганскаяE Aдолина). Крупные AрегионыE Aосушения – Прибалтика, AПолесьеE 

AУкраины и Белоруссии, Мещерская низменность в AцентреE AЕвропейской 

AчастиE AСССР, AКолхидаE Aв Грузии, AдолинаE AАмура на Дальнем AВостокеE 

A(Ильинская, 2008). 

Мелиорация была связана с AвыполнениемE Aбольших объёмов работ, 

AособенноE Aземляных. На мелиоративных AстройкахE Aработали AмощныеE 

Aбульдозеры, экскаваторы, скреперы, землеройные AмашиныE Aнепрерывного 

действия, бетоноукладчики. В СССР создавалась крупная база AстроительнойE 

Aиндустрии для мелиорации, в AчастностиE Aзаводы, выпускающие 

AжелезобетонныеE Aизделия (плиты для AоблицовкиE Aканалов, лотки, трубы, 

элементы AгидротехническихE Aсооружений).  

Расширялось применение новых AстроительныхE Aматериалов 

(полиэтиленовая плёнка для противофильтрационных экранов в AканалахE Aи 

водохранилищах, AполиэтиленовыеE Aдренажные трубы) (Кулыгин, 2006). 

1.2. AСовременноеE Aсостояние орошаемого земледелия 

Статистика AаграриевE Aи климатологов AсвидетельствуетE Aо том, AчтонаE 

Aкаждые 10 лет AприходитсяE Aтри-четыре засушливых года, AкогдаE Aнедостаточное 

AувлажнениеE Aпроявляется во время вегетативного периода. Если же 

AучитыватьE Aи AвесеннееE Aмаловодье, наносящее аграриям AсамыйE Aбольшой вред, 

AзасушливымиE Aможно AсчитатьE Aкаждые пять-шесть лет из 10. 

На AорошаемыхE Aземлях активизируются все процессы, AспособствующиеE 

Aросту и AсозреваниюE Aкультур: накапливается фитомасса и AрастительныеE 

Aостатки, AусиливаетсяE Aдеятельность микроорганизмов, увеличивается 

AэнергетическийE Aпотенциал почвы. На AорошаемыхE Aземлях аграрии наблюдают 
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AнаибольшийE Aэффект от AпримененияE Aминеральных удобрений(Воробьев, 

1991). 

Первая продовольственная пшеница, чей AсреднестатистическийE Aурожай 

в AсреднестатистическиеE Aгоды составляет около 45 AцентнеровE Aс гектара. При 

AсреднерыночнойE Aцене в пять AтысячE Aрублей за тонну зерна, AвыручкаE Aс AодногоE 

Aгектара AоцениваетсяE Aв 22,5 AтысячиE Aрублей (Комов, 2001). 

Анализ современного AсостоянияE Aсельскохозяйственного производства, 

AоценкаE Aдинамики изменения AкачественныхE Aпоказателей AземельE Aдают 

AоснованиеE Aо том, что тенденция снижения AплодородияE Aпочв и AухудшенияE 

Aобщей AэкологическойE Aобстановки в агропромышленном AкомплексеE 

Aсохраняется и AможетE Aпривести к возникновению кризисной AситуацииE Aв AсфереE 

AАПК (Кулыгин, 2006). 

В AпоследниеE A15 лет в мире общая AплощадьE Aорошаемых AземельE 

Aувеличилась на 20,6 %. AДальнейшийE Aрост мировых орошаемых AплощадейE Aв 

год на 1,0-1,5 % в AближайшиеE A15 лет AможетE Aпривести к увеличению 

AпотребленияE Aзапасов AпреснойE Aводы на 17%.  

В странах, AнаходящихсяE Aна Африканском континенте, AоколоE A70% 

AплощадейE Aполивается AповерхностнымиE Aспособами по чекам, AконтурамE Aили 

AбороздамE Aи AтолькоE A30% AотводитсяE Aпод AсистемыE Aдождевания и капельного 

полива. В AодиннадцатиE Aстранах AАзиатскогоE Aрегиона способами 

поверхностного AполиваE Aохвачено 96% AплощадиE Aи AтолькоE A2% этих AплощадейE 

Aотводится под AдождеваниеE Aи AкапельноеE Aорошение (табл. 1). 

Для осуществления орошение AстроятE Aоросительные системы. 

Водозаборные сооружения их AзабираютE Aводу из AисточниковE Aорошение (реки, 

AкрупныеE Aканалы, озёра, водохранилища, AподземныеE Aводы, AсобираемыеE Aс 

помощью колодцев) в AоросительныеE Aканалы. 

 

 

 

 

http://bse.sci-lib.com/article085111.html
http://bse.sci-lib.com/article005796.html
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Таблица 1 

Орошаемые площади и AспособыE Aорошения 

Страна 
Орошаемы
е площади, 

млн.га 

Способы поливов, млн.га Процент 
A

современныхE 
Aтехнологий 

полива 
поверхностны

й 
полив 

современны
е 

способы  
полива 

1 2 3 4 5 

Австралия 1,81 1,791 0,019 1,0 
Австрия 0,08 - 0,08 100 
Китай 50 48,62 0,83 1,4 
Кипр 0,033 0,001 0,032 97 
Египет З,23 2,78 0,45 14 

продолжение AтаблицыE A1 
1 2 3 4 5 

Франция 2,37 1,25 1,12 47 
Германия 0,53 - 0,53 100 
Индонезия - - - - 
Израиль 0,22 - 0,22 1,0 
Индия 76,16 - 0,78 0,1 
Корея 0,956 0,95 0,006 0,6 
Малайзия 0,294 0,294 - - 
Монголия 0,35 - 0,32 91 
Нигерия - - - - 
Пакистан 13,96 13,96 Внедряется - 
Словения 0,006 - 0,05 82 
Южная Африка 1,22 0,5 0,72 60 
Испания 3,4 2,268 1,132 33 
Таиланд 4,835 - - - 
Турция 3,8 3,75 0,05 1,3 
Великобритани
я 

- - - - 

США 19,99 11,11 5,27 27 
Россия 4,5 0,10 1,08 91 
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С AдругойE Aстороны, в AAЕвропейском EEAAрегионе 82% AAорошаемых EEAAплощадей 

поливаются дождеванием и AAкапельными EEAAсистемами, а 14%  поверхностными 

AAспособами EEAAполива. В США орошаемые AAплощади EEAAсоставляют 19,99 млн. га, из 

AAкоторых EEAA11,11 млн. га поливались AповерхностнымE AAAспособом EEAAполива. В 

AAнастоящее EEAAвремя 27,7% AAорошаемые EEAAземли охвачены поливом AAдождеванием EEAAи 

AAкапельным EEAAорошением (Щедрин, 2012). 

В AAРоссии EEAAпоследние десятилетия AAхарактеризуются EEA Aснижением 

AAкачественных EEAAи AколичественныхE Aпоказателей ирригационного AAфонда EEAAстраны. 

Так, из AAразряда EEAAорошаемых AAземель EEAAвыведено 1,6 млн. га, AAфактически EEA

Aполиваемых AAосталось EEAA1,2 млн. га. AAКоличество EEAAдождевальных машин 

уменьшилось в 3,3 раза при AAналичии EEAAисправных 12,3 тыс. шт. (64,0%), 

AотработавшихE AAAнормативные EEAAсроки AAслужбы EEAA15,6 тыс. шт. (80,0%) (табл. 2). 

Доля земель, AAорошаемых EEAAдождеванием, AAсоставляет EEAA90%, а AAуровень EEA

Aмеханизации поверхностного AAполива EEAAменее 5%. В A Aструктуре EEA Aпарка AAмашин EEAAпо 

AAРоссии EEAAна долю ДМ «Фрегат» AAприходится EEAAоколо 41,8%, «Кубань» – 1,6%, 

ДДН-70(100) – 8,1%, ДДА-100МА(100В) – 12,8%. AAПрочая EEAAтехника (19,6%) – 

это AAморально EEAAустаревшая техника.  

Таблица 2 

Сведения о AAналичии EEAAмелиоративной техники на 01.01.2013 г. 

Наименование 
техники 

Наличие 
на 

AAотчетную EEA

Aдату, 
всего 

В том 
числе 

исправн
ых 

Машины с 
истекшим 

сроком 
службы 

Выбыло 
(списано) 

в 
AAотчетном EEA

Aгоду 

Фактичес
кая 

площадь 
орошения 

Дождевальны
е AAмашины EEAAи 
установки, 
всего 

19101 12294 15569 1303 118038 

В том числе:       
«Фрегат»  7994 5406 6833 264 532636 
«Волжанка»  2783 1529 2400 86 140142 
«Днепр» 356 188 327 23 36258 
«Кубань»  204 124 146 34 18920 
ДДА 100МА 2453 1636 1832 81 264624 
ДДН-70, 1551 966 1241 152 106158 
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ДДН-100  

Прочие 
AAмашины EEAAи 
установки 

3760 2445 2790 363 81649 

Машины и 
AAустановки EEAAдля 
A

Ошибка!
Aполива  

0 0 0 0 10900 

 

Очевидно, что в AAближайшие EEAA5 лет в A AРоссии EEAAпотребуется AAполная EEAAзамена 

существующего парка AAдождевальной EEAAтехники. AПредварительнаяE Aоценка 

показывает, что при сохранении AAсуществующей EEAAплощади орошения, 

AAструктуры EEAAсевооборотов и парка поливной AAтехники EEAAможет AпотребоватьсяE 

Aширокозахватных AAдождевальных EEAAмашин AкруговогоE AAAдействия EEAA8000 штук, 

AширокозахватныхE Aдождевальных AAмашин EEAAфронтального действия 3600 штук 

(типа «Кубань», Bauer, Vallеy, Zim-natic), мобильных дождевальных 

агрегатов, AAработающих EEAAот AAоткрытой EEAAоросительной сети (типа ДДА-100ВХ), 

2500 штук, шланго-барабанных AAдождевальных EEAAмашин 1600 штук, мобильных 

AAсистем EEAAна AAоснове EEAAбыстросборных AтрубопроводовE A(комплекты по 50 га) 2000 

штук, систем микроорошения и AAкапельного EEAAорошения (в AAпересчете EEAAна 10 га 

AAкаждый EEAAкомплект)  3000 штук. AОриентировочноE Aкапиталовложения на 

приобретение AAтехники EEAAмогут AAсоставить EEAAот 2,5 до 5,0 млрд. AAрублей EEAA(Скуратов, 

2012). 

В AAРоссии EEAAимеются AмощностиE Aдля AAпроизводства EEAAследующих AAобразцов EEA

Aтехники: AAсерийные EEAAДМ «Фрегат», ДМ «Фрегат-Н» – AAмашины EEAAс AAпониженным EEA

Aнапором, ЭДМ «Кубань-М», «Кубань-ЛК», ДКШ-64 «Волжанка», ДДА-

100ВХ, AAшланговые EEAAдождеватели «Агрос-32», «Агрос-75», AдождевальнаяE 

AAAтехника EEAAдля AAорошения EEAAмелкоконтурных AAучастков EEAAДШ-0,6П, ДШ-1, КИ-5, 

КСИД, импульсно-капельные системы. 

На AAданный EEAAмомент AежегодныеE AAAпоставки EEAAдождевальной AAтехники EEAAне 

AAпревышают EEAA200 AAединиц EEAAв год. Это в основном ДДА-100В, ДМ «Фрегат», 

«Кубань», и они AAисчисляются EEAAединицами (2-6 шт.), AAостальное EEAA– AAразные EEAAтипы 

AAшланговых EEAAмашин, AAсистемы EEAAкапельного орошения, переносные комплекты. 
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AAВодораспределительная EEAAарматура для AAтехники EEAAповерхностного полива не 

AAпроизводится EEAAвообще.  

К AAсистемам EEAAтретьего AпоколенияE Aв AAсвоих EEAAклассах AAтехники EEAAмогут быть 

AAотнесены EEAAмашины «Кубань-ЛК», КИ-5, КСИД, ДШ-1,0. 

Зарубежные фирмы предлагают в AAосновном EEAAтехнику A Aтретьего EEAAпоколения: 

это широкозахватные AдождевальныеE AAAмашины EEAAкругового и AAфронтального EEA

Aдействия с AэлектроприводомE Aна пневматическом ходу, AAработающие EEAAв 

AавтоматическомE Aрежиме от AAзакрытой EEAAсети, AAплощадь EEAAорошения 10-50 и до 400 

га;  шланго-барабанные AAдождевальные EEAAмашины со среднеструйными 

AAаппаратами EEAAили AAконсольными EEAAтележками с низконапорными аппаратами, 

AAплощадь EEAAобслуживания за AAсезон EEAAот 3 до 50га; AбыстросборныеE Aтрубопроводы, 

AплощадьE AAAобслуживания EEAAдо 50 га; AпредлагаетсяE AAAширокий EEAAспектр 

AAдождевальных EEAAаппаратов, AAработающих EEAAпри AAдавлении EEAAот 0,3 до 0,5 МПа, 

AнизконапорныхE Aдождевальных насадок, запорно-регулирующей арматуры, 

AAспециального EEAAоборудования для AAвнесения EEAAудобрений с AAполивной EEAAводой, 

AсистемыE AAAкапельного EEAAорошения, AAкомпьютерные EEAAсистемы AAуправления EEA

Aполивами.  

Вся AAтехника EEAAориентирована на AAработу EEAAот AAзакрытой EEAAоросительной сети, 

AавтоматизированныйE Aрежим работы, многоцелевое использование, 

AAприменение EEAAкомпьютерных AAсистем EEAAконтроля и управления, AAширокий EEA

Aдиапазон модификаций, AAмаксимальный EEAAучет AAконкретных EEAAусловий 

применения. AAСтоимость EEAAоборудования от 70000 до 100000 $ (в т.ч. на 

AустановкуE A52%, насос, AAдвигатель EEAA– 22%, AAскважины EEAAи Aтранспортирующие E 

Aтрубопроводы – 20%, подготовку AAземельного EEAAучастка – 6%). 

Преимущества зарубежных фирм – в AAвысоком EEAAуровне AAорганизации EEAAи 

AAконцентрации EEAAпроизводства, предложение AтехникиE Aс AAвысокой EEAAстепенью 

автоматизации, AAоборудования EEAAдля  многофункционального использования, 

широкий диапазон модификаций, AAвозможность EEAAпоставки AAединичных EEA

Aэкземпляров по AAзаказу EEA Aдля AконкретныхE AAAусловий EEAAприменения, AAвысокий EEA
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Aуровень AAдизайна EEAAи комфортности, наличие AкомпьютерныхE AAAсредств EEA

Aуправления и контроля.  

К AAнедостаткам EEAAможно отнести следующее: AAсредняя EEAAстоимость 

AAзарубежных EEAAобразцов на 30-50% выше, чем AотечественныхE Aаналогов, AAпосле EEA

Aприобретения в AAпроцессе EEAAэксплуатации возникнут AпроблемыE Aс AAзапасными EEA

Aчастями, AAотсутствует EEA Aинформация об агроэкологическом AкачествеE Aдождя, 

AдополнительноE Aпотребуются AAзатраты EEAAна AинформационноеE Aобеспечение и 

AAсервисное EEAAобслуживание.  

Главная AAпроблема EEAAв том, что AAсерийно EEAAпроизводимая AотечественнаяE 

Aтехника по AAпоказателям EEAAкачества технологического AAпроцесса EEAAи AAдиапазона EEA

Aприменимости, материалоемкости, AэксплуатационнойE Aнадежности, 

многофункциональности, AAоснащенности EEAAтехническими средствами AAконтроля EEA

Aи AAуправления EEAAотстает от AAсовременной EEAAсерийной зарубежной техники. 

Совершенствование существующей A Aтехники EEAAполива идет в AAнаправлении EEA

Aулучшения AAкачества EEAAдождя и AповышенияE AAAстепени EEAAсоответствия AAпроцесса EEA

Aполива AагроэкологическимE Aтребованиям, снижения AAматериалов EEAAи 

энергоемкости, AAунификации EEAAмодулей и AAсборочных EEAAединиц. 

Автоматизированных AсистемE AAAуправления EEAAпроизводством на базе 

AAкомпьютерных EEAAтехнологий, информационно-советующей AсистемыE 

AAAоперативного EEAAпланирования AAорошения EEAAпо агрометеопараметрам, 

AкомбинированныеE A(многофункциональные) AAсистемы EEAAорошения, AAповышение EEA

Aнадежности, улучшение AAусловий EEAAи AAбезопасность EEAAтруда, применение  новых 

AAтехнологий EEAAи материалов, AAпоиск EEAAновых компоновочных решений, 

AAуменьшение EEAAвоздействия AAходовых EEAAсистем на почву, создание AмашинE Aс 

AAизменяемой EEAAшириной AAзахвата EEAA(Васильев, 2012). 

По AAразработкам EEAAВНИИ «Радуга» за AAпоследние EEAA30 лет было AAпоставлено EEA

Aсовместно с AAдругими EEAAорганизациями 24 AAновых EEAAдождевальных (поливных) 

машин, и их модификаций; 20 AAкомплектов EEAA(установок) технологического 

AAоборудования EEAAдля AAсистем EEAAмикродождевания, AAкапельного EEAAи внутрипочвенного 

орошения; 12 AAтипов EEAAспециального AтехнологическогоE Aоборудования для 
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AAвнесения EEAAс AполивнойE AAAводой EEAAорганических и AAминеральных EEAAудобрений, 

микроэлементов; 6 AтиповE Aтрубопроводов с AантикоррозионнымE Aпокрытием и 

AAкомплекс EEAAоборудования для их электрохимзащиты; AAболее EEAA6 AAтипов EEAAи 

AAтипоразмеров EEAAгидротехнической арматуры; 16 AтиповE Aи AAмодификаций EEA

Aпередвижных AAнасосных EEAAстанций и AгидротаранныхE Aводоподъемных установок; 

AAболее EEAA10 AAтипов EEAAсистем AавтоматическогоE Aуправления и микроконтроллеров 

для AAводохозяйственных EEAAобъектов. AAСозданные EEAAбазовые AAобразцы EEA

Aдождевальных и поливных AAмашин EEAA(«Фрегат», «Волжанка», ТКУ-100, 

«Днепр», «Кубань-Л», «Кубань-ЛК»), а AAтакже EEAAдождевальных и AAполивных EEA

Aкомплектов (ДАУ-50, КСИД-10, АШУ-4(32), ДШ-1) по AAсвоему EEAAтехническому 

AAуровню EEAAприблизились к AAлучшим EEAAзарубежным аналогам, чего не было 

AAдостигнуто EEAAпо AAдругим EEAAгруппам AAмашин EEAAагропромышленного комплекса 

страны. Для AAстабилизации EEAAи AAразвития EEAAсуществующего AAпарка EEAAтехники 

орошения, AAповышения EEAAтехнического AAуровня EEAAи AAкачества EEAAроссийских научно-

технических AAразработок EEAAдо AAмировых EEAAстандартов AAнеобходимо EEAAсоздать 

дождевальные AAмашины EEAAнового, AAчетвертого EEAAпоколения на AAоснове EEA

Aсуществующего научно-технического AAзадела EEAAпо AAмашинам EEAAсерии «Кубань», 

«Коломенка», «Ладога», «Фрегат-Н».  

При реализации инженерно-технические AAразработки EEAAпо AAкомпоновке EEA

Aводопроводящего AAпояса EEAAновыми каскадными, ударно-струйными насадками, 

AAулучшению EEAAгидродинамических параметров и AAходовой EEAAсистемы. 

AAМодернизации EEAAсиловой тележки, AAобеспечит EEAAмногофункциональность, 

модульный AAпринцип EEAAпроектирования, автоматизацию, AAрасширение EEAAдиапазона 

применимости, AAснижения EEAAвлияния AчеловеческогоE Aфактора, AAприменить EEAAновые 

AматериалыE Aи AAисточники EEAAэнергии, AAкомпоновки EEAAиз AAузлов EEAAравной AAнадежности EEAAи 

AAжизненного EEAAцикла (коэффициент AAвариаций EEAAне AAболее EEAA0,2), AAвозможности EEA

Aширокого AрегулированияE Aрежима работы, AAунификацию EEAAузлов. A AНеобходимо EEA

Aразработать AтехнологическиеE Aсистемы нового поколения – AAмобильный EEA

Aоросительный AAкомплекс EEAAмногоцелевой, AAвключающий EEAAнасосную AстанциюE Aс 

AAсистемой EEAAзащиты AAприродной EEAAсреды. AБыстроразборнойE Aтранспортирующей 
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сетью и AAсистемой EEAAполивных AмногофункциональныхE Aмодулей AAразличной EEA

Aплощади орошения, AAкоторые EEAAмогут A Aвключать EEAAкак AAдождевальные EEAAмашины 

AAразличных EEAAтипов, так и стационарные системы, AAтехнику EEAAповерхностного 

AAполива EEAA(автоматизированную), капельное или AAимпульсно EEAA– 

AкапельноеирригационноеE Aоборудование, AAоборудование EEAAдля аэрозольного 

орошения и химизации, возможно, и AAспециальный EEAAкомплект 

агротехнического оборудования.  

Оросительные системы нового AAпоколения EEAA– это 

AвысокоавтоматизированныеE Aи AтелемеханизированныеE Aсистемы, AсочетающиеE 

AAAлокальную EEA Aавтоматику и диспетчеризацию, AAимеющие EEAAиерархическую связь. 

Средства AAуправления EEAAв AAсоставе EEAAсистем AAорошения EEAAнового AAпоколения EEAAдолжны 

AработатьE Aкак автономно, так и в A Aсоставе EEAAиерархической системы. AAОбладать EEA

Aгибкостью, быть модульными, AAнадежными EEAAв работе, AAобеспечивать EEAAконтроль 

управления, анализа, AдиагностикуE Aи AAотображение EEAAхода AтехнологическихE 

Aпроцессов, AвоздействоватьE Aна Aусловия E AAAжизни EEAAрастений и AAсреды EEAAих обитания. 

AAДолжны EEAAвыполняться на базе современной компьютерной, 

микропроцессорной, AмикроконтроллернойE Aи электронной цифровой техники. 

AAПредполагаемое EEAAиерархическое AAуправление EEAAобъектами оросительной 

AсистемыE AAAдиктует EEA Aнеобходимость AAобеспечения EEAAавтоматического и 

дистанционного Aзапуска E Aи AAреверса EEAAмашины. AПоследовательногоE Aзапуска 

AAопорных EEAAтележек, исключающего AAодновременное EEAAих AAвключение EEAAи AAработу EEA

Aболее AAодного EEAAпривода во время движения машины, AAиметь EEAAвозможность 

AавтоматическогоE Aи AдистанционногоE Aрегулирования AAнормой EEAAполива. 

AAДистанционно EEAAуправлять AAкаждой EEAAопорной AAтележкой EEAAс Aпульта E AAAмашины EEAAили 

AAместного EEAAпульта для A Aуправления EEAAих AнедопустимогоE Aвыбега или отставания. 

На AAмашине EEAAнеобходимо AпредусмотретьE Aзащиту и AAблокировку EEAAот AналичияE 

Aвозможных AAаварийных EEAAситуаций, AAсистему EEAAавтоматической AAдиагностики EEAAи 

отображения, модемы (контролируемые пункты) для AтелемеханическойE Aсвязи 

с вышестоящими диспетчерскими пунктами.  
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Сохранение почвенного AплодородияE AAAземель EEAAи его AAрациональное EEA

Aиспользование при хозяйственной AдеятельностиE AAAимеет EEAAогромное значение. 

AAПочвенное EEAAплодородие, являясь естественным AAусловием EEAAинтенсификации 

земледелия, AAспособствует EEAAросту AурожайностиE Aи AAваловых EEAAсборов 

AсельскохозяйственныхE Aкультур, A Aимеет EEAAважное природоохранное значение, 

AAувеличивая EEAAценность AAземель EEAAсельскохозяйственного AAназначения EEAAне AтолькоE 

Aкак AAобъектов EEAAпроизводственной деятельности, но и как AAкомпонентов EEA

Aбиосферы. AСостояниеE AAAпочвенного EEAAплодородия AAнапрямую EEAAсвязано с 

продовольственной AбезопасностьюE Aстраны. AAЭкстенсивное EEAAиспользование 

AAплодородия EEAAпочв уже вызвало снижение AAваловых EEAAсборов AAосновных EEA

Aсельскохозяйственных AAкультур EEA Aи AAусилило EEAAзависимость сельского AAхозяйства EEA

Aот AAпогодных EEAAусловий (Васильев, 2012). 

Продолжают развиваться AследующиеE AAAнегативные EEAAпроцессы: 

- AAсокращение EEAAобщей AплощадиE AAсельскохозяйственныхE Aугодий; 

- AAуменьшение EEAAплощади AорошаемыхE Aи AAосушенных EEAAземель, AAухудшение EEAAих 

AмелиоративнойE Aобстановки; 

- нарастание отрицательного AAбаланса EEAAгумуса на пашне  (до1-3 тонн на 

AAгектар EEAAв год); 

- AAусиление EEAAпроцессов AэрозииE Aи опустынивания; 

- AAзагрязнение EEAAпочв тяжелыми металлами, радионуклидами;   

- AAувеличение EEAAплощадей с AсильноE A- AAкислыми EEAAпочвами, на AAкоторых EEA

Aограничивается сельскохозяйственное производство;  

- AAинтенсивное EEAAразвитие заболачивания и AAподтопления EEAAземель, 

AAзарастания EEAAих древесно-кустарниковой растительностью, AAухудшения EEA

Aестественных AAлугов EEAAи пастбищ.  

Экологическая устойчивость AAприродных EEAAсистем в AAрезультате EEA Aразвития 

AAуказанных EEAAпроцессов значительно понизится. Эти AAнегативные EEAAпроцессы 

AAприведут EEA Aк AAрезкому EEA Aсокращению AплощадиE AAсельскохозяйственныхE Aугодий, к 

AAухудшению EEAAводно-физических, физико-химических AAсвойств EEAAпочв и 

AAснижению EEAAих плодородия. AAПроблема EEAAвоспроизводства плодородия AAземель EEA
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Aсельскохозяйственного AAназначения EEAAимеет общегосударственное AзначениеE Aи 

AAтребует EEA Aкомплексного решения. Это AAвозможно EEAAтолько на основе программно-

целевого метода, AобеспечивающегоE Aвнедрение AAпередовых EEAAтехнологий, 

системного AподходаE Aк AAэкономическому EEA Aобоснованию и AAмеханизму EEA

Aреализации, AAувязку EEA Aимеющихся AресурсовE Aс AAорганизацией EEAAисполнения.  

Орошаемые земли обеспечивают AAнаибольшую EEA Aэффективность 

AAприменения EEAAмелиоративных мероприятий. На них AAактивизируются EEAAвсе 

AбиологическиеE Aпроцессы: AнакапливаютсяE Aфитомасса и AрастительныеE Aостатки, 

AAусиливается EEAAдеятельность микроорганизмов, увеличивается  энергетический 

AпотенциалE Aпочвы AAблагодаря EEAAоптимальным AAусловиям EEAAувлажненности 

(Скуратов, 2001). 

В AAкачестве EEAAпервоочередных мер для AAпреодоления EEAAспада AAпроизводства EEAAв 

AAсельском EEAAхозяйстве AAнеобходимо EEAAпровести AкомплексE AAагрохимическихE 

Aмероприятий и AAработ EEAAпо AстроительствуE Aи AреконструкцииE Aоросительных 

систем. AAТолько EEAAпри AAкомплексном EEAAосуществлении всех этих AмероприятийE Aс 

AAучетом EEAAосновных AAтребований EEAAагроландшафтной AAсистемы EEAAземледелия и в 

AAувязке EEA Aс AземлеустройствомE AAAтерритории EEAAможно AAобеспечить EEAAмаксимальный 

эффект. Это AявляетсяE Aстратегическим AAнаправлением EEAAмелиоративной 

деятельности. 

Эффективное применение всех AAсредств EEAAповышения AAплодородия EEAAпочв 

AAвозможно EEAAтолько при AAналичии EEAAв AкаждомE Aхозяйстве AAнаучно EEAAобоснованной 

эколого-ландшафтной AAсистемы EEAAземледелия, соответствующей 

AAрекомендациям EEAAмировой и AAроссийской EEAAсельскохозяйственной науки. Такие  

системы AAявляются EEAAнадежным AсредствомE AAAсохранения EEAAприродных 

AAагроресурсов EEAAи AAобеспечения EEAAустойчивого земледелия. Они AAпозволяют EEA

Aуспешно AAрешать EEAAзадачи AAсохранения EEAAи AвоспроизводстваE Aпочв, AувеличенияE 

AAAпроизводства EEAAсельскохозяйственной AAпродукции EEAAпри AAсокращении EEAAзатрат, 

AулучшенияE AAэкологическойE Aобстановки. AAВажным EEAAэлементом AAулучшения EEA

Aсложившейся ситуации AAявляются EEAAсхемы и AAпроекты EEAAмелиорации земель, 

AAпозволяющие EEAAучитывать конкретные AAусловия EEAAземлепользования, его 
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почвенно-климатические ресурсы, AландшафтE AAAиспользуемых EEAAземель, и на этой 

AAоснове EEAAдифференцированно AAопределять EEAAпо AкаждомуE AAAхозяйству EEAAкомплекс 

AвзаимоувязанныхE Aсбалансированных AAмероприятий EEAAпо AиспользованиюE Aи 

AAохране EEAAорошаемых земель, AAповышению EEAAплодородия почв, формированию 

AAэкологически EEAAбезопасных агроландшафтов, AоптимальномуE Aводопользованию. 

AAПроекты EEAAмелиорации AAземель EEAAдолжны AпредусматриватьE Aприменение 

оптимального AAкомплекса EEAAмероприятий с AAнаиболее EEAAэкономным и 

AадаптированнымE Aк AландшафтуE AAрасходованиемE Aресурсов.  

Схемы и проекты мелиорации земель, A Aдолжны EEAAпредставлять AAсобой EEAAи 

AAмеханизмы EEAAреализации региональных AAпрограмм EEAAна AAуровне EEAAрайонов, 

AземлепользователейE Aземлевладельцев и AсобственниковE AAAорошаемых EEAAземель. 

AAЧерез EEAAтакие AAсхемы EEAAи AAпроекты EEAAдолжно обеспечиваться AAвнедрение EEA

Aсбалансированных AэкологоландшафтныхE Aсистем земледелия,  

агролесомелиоративных, гидромелиоративных, AкультуртехническихE Aи иных 

мероприятий, AAнаправленных EEAAна AAповышение EEAAи сохранение плодородия почв 

AAорошаемых EEAAземель.  

Весьма AAважным EEAAэлементом AорошаемыхE AAAземель EEAAна AAландшафтной EEAAоснове 

AAдолжны EEAAбыть агротехнологии, соблюдение AкоторыхE AAAобеспечит EEAAоптимальную 

AAокупаемость EEAAзатрат. В то же AAвремя EEAAнарушение агротехнологий AAприведет EEAAне 

AAтолько EEAAк AAнедобору EEAAурожаев AсельскохозяйственныхE Aкультур, но и AAбудет EEA

Aспособствовать AвозникновениюE Aнегативных AэкологическихE Aситуаций. 

В AAнастоящее EEAAвремя AнеобходимоE AAAпровести EEAAсоответствующие 

исследования, AAразработать EEAAи внедрить экологически AAбезопасные EEAAтехнологии 

орошения, AAпочвозащитные EEAAсевообороты и технологии AAвозделывания EEA

Aсельскохозяйственных AAкультур EEA Aна AAоснове EEAAминимизации обработки почв, 

AAтехнологические EEAAприемы AAснижения EEAAотрицательного AAвоздействия EEAAна AпочвуE 

AAAтехнических EEAAсредств.  

На AAсегодняшний EEAAдень первоочередными AAзадачами EEAAявляются:  

- AпроведениеE AAAанализа EEAAразработанных AAранее EEAAтехнологий и AAтехнических EEA

Aсредств микроорошения, AAдоработка EEAAконструкторской AAдокументации EEAAс AAучетом EEA
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Aсовременного AуровняE AAAразвития EEAAпроизводства;  

- организация производства AAгрупповых EEAAдождевальных AAмашин EEAAи 

AAустановок EEAAдля орошения мелкоконтурных участков; 

- AAподготовка EEAAстандартов, гармонизированных с AAМеждународной EEA

AСистемой AAСтандартов EEAA(ISO), AAположений EEAAпо техническому регулированию, 

AAтехнических EEAAрегламентов и AAнациональных EEAAстандартов, системы 

сертификации на AAсоответствие EEAAагроэкологическим AAтребованиям EEAAи 

мониторинга разрабатываемой, производимой, AAдействующей EEAAтехники;  

- AAорганизовать EEAAразработку и AAпроизводство EEAAнизкоэнергоемких, 

AAэкологически EEAAбезопасных AAкомплектов EEAAдля AповерхностногоE AAAполива EEA

Aдискретной струей, AAкомплектов EEAAсинхронно-импульсного дождевания, AAсистем EEA

Aимпульсно-капельного AAорошения EEAA(Шумаков, 2012). 

1.3. AAСовременное EEAAсостояние AAмелиорации EEAAземель в AAРеспублике EEAAТатарстан 

В Татарстане, как и в AбольшинствеE AAAобластей EEAAи AAреспублик EEAAмелиоративная 

AAотрасль EEAAначалась развиваться практически с нуля. A AРеспубликанское EEA

AМинистерство AAмелиорации EEAAи AводногоE Aхозяйства, в AAкачестве EEAA"точки отсчета" 

AAиспользовала EEAAматериальную базу, оставшуюся от машинно-тракторных 

AAстанций EEAAпосле их AAликвидации EEAAв 1958 году. 

1970-й год площадь орошаемых AAземель EEAAв AAТАССР EEAAвыросла с 3,4 AAтысяч EEAAдо 

17-ти AAтысяч EEAAгектаров. Исторический AAмаксимум EEA Aже AAдостиг EEAAк 1987 году - AAтогда EEA

Aэтот AAпоказатель EEAAсоставлял 240 AAтысяч EEAAгектаров, в AAосновном EEAA– AAорошаемые EEA

Aкультурные AAпастбища EEAA(Панин, 1999). 

В 18 раз за годы AэкономическихE Aреформ AAприобретение EEAAтехники для 

AмелиоративныхE Aработ AснизиласьE Aзакупка AспециализированнойE Aтехники от 40 

до 60%. По AотдельнымE Aвидам этот AпоказательE Aсоставляет не AAболее EEAA15%, 

80%составляет AстепеньE Aизноса машин, 70% AмашинногоE Aпарка AAотрасли EEA

Aисчерпало свои ресурсы. 

В AAТатарстане EEAAесть AхозяйстваE Aв AAАрском EEAAи AВысокогорскомE Aрайонах, 

AAкоторые EEAAна так AAназываемом EEAAкапельном AполивеE AAAполучают EEAAпо 600-700 

AAцентнеров EEAAс гектара, AAпричем EEAAдля них это AAвсего EEAAлишь средняя урожайность. 
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При цене в AAтысячу EEAAрублей за AAцентнер EEAAкаждый орошаемый гектар AAпринесет EEA

Aвладельцу 194 AAтысячи EEAAрублей AAвыручки EEAA(Лукманов, 2010). 

Общая площадь татарстанских AAсельхозугодий EEAAсегодня AAсоставляет EEAAболее 

3 млн.га, 700 AAтысяч EEAAиз них AпризнаныE AAAпригодными EEAAдля орошения, AAпоскольку EEA

Aони AAобеспечены EEAAповерхностными источниками воды (большими и AAмалыми EEA

Aреками, AAозерами EEAAи AискусственнымиE Aпрудами, AкоторыхE Aв A Aреспублике EEA

Aнасчитывается AAболее EEAA600) и AAимеют EEAAрельеф, AAдостаточно EEAAровный для 

AAустановки EEAAи AAпрохождения EEAAширокозахватных AAдождевальных EEAAустановок. 

Формально в Татарстане AчислятсяE AAAискусственно EEAAорошаемыми 169 AAтысяч EEA

Aгектаров сельхозземель. Но, к сожалению, AAтолько EEAAформально: AAпоследняя EEA

A"перепись" AAорошаемых EEAAземель проводилась еще до AAначала EEAAперестройки. На 

деле же AAискусственный EEAAполив осуществляется не AAболее EEAAчем на 50 AAтысячах EEA

Aгектаров – там, где AAнасосные EEAAстанции, трубопроводы и AAдождевальные EEA

Aмашины AAудалось EEAAвосстановить без AAогромных EEAAфинансовых вложений. На 

AAостальных EEAA"искусственно орошаемых" AAплощадях EEAAоборудование, 80 

AAпроцентов EEAAкоторого было AAпостроено EEAAдо 1986 г., AAдавно EEAAи AAполностью EEA

Aотработало свой ресурс. Так, уже 10 лет AAназад EEAAизнос AAнасосных EEAAстанций, 

оросительных AтрубопроводовE Aи AAдождевальных EEAAмашин AAпревышал EEAA70 

процентов. AAМежду EEAAтем, AвосстановлениеE AAAоросительной EEAAсистемы на AAплощади EEAAв 

1 га в AAзависимости EEAAот AсложностиE AAAработ EEAAи AAстепени EEAAизноса AAсегодня EEAAоценивается 

в 40 тыс. AAрублей EEAA(Панин, 2012). 

Впрочем, в AAданной EEAAситуации хотя и слабым, но все-таки AAутешением EEA

Aслужит тот факт, что AAТатарстан EEAAсегодня является едва ли не AAединственным EEAAв 

AAРоссии EEAAрегионом, где AAсохранилась EEAAкадровая и материально-техническая база 

AAотрасли EEAA– AподразделенияE AТрастовой компании "Татмелиорация" и ФГУ 

"Татмелиоводхоз" AAработают EEAAпрактически во всех AAрайонах EEAAреспублики. 
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Глава II. AХАРАКТЕРИСТИКАE AПРИРОДНЫХ И AAЭКОНОМИЧЕСКИХ EEA 

УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВА. AAПЕРСПЕКТИВЫ EEAAЕГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. AAМесторасположение EEAAобъекта исследований 

Лаишевский муниципальный AрайонE AAAрасположен EEAAпо AAцентру EEAAреспублики 

Татарстан, AAграничит EEAAсо AAстолицей EEAAКазанью, Рыбно-Слободским, 

AAПестречинским EEAAрайонами, а AAтакже EEAAс Камско-Устьинским, Спасским и 

AAАлексеевским EEAAрайонами AAчерез EEAAКуйбышевское водохранилище.   

 
Рис 1. Местонахождение AAЛаишевского EEAAмуниципального AAрайона EEAAна AAкарте EEA

AРеспублики Татарстан 

 

Лаи́шевский райо́н - административно-территориальная единица и 

муниципальное образование (муниципальный район) в AAсоставе EEAAРеспублики 

Татарстан Российской Федерации. AAНаходится EEAAв A Aцентральной EEAAчасти 

Татарстана. 

Лаишевский AмуниципальныйE AAAрайон EEAAрасположен в Юго-Восточной 

AAчасти EEAAреспублики Татарстан, AявляетсяE AAAпригородом EEAAстолицы AAреспублики EEA

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Aг.Казани. AAТерритория EEAAобразования составляет 2094,43 кв.км., в том AAчисле EEAA921, 

64 кв.км AAплощадь EEAAземель сельскохозяйственного назначения. Юго-западная 

AAграница EEAAрайона AAпроходит EEAAпо AживописнымE AAAводным EEAAресурсам республики: рек 

Волги, Камы, AКуйбышевскогоE Aводохранилища. На AAтерритории EEAAрайона 

AAрасположен EEAAВолжско-Камский Государственный заповедник. 

В AЛаишевскомE Aрайоне 69 населённых AAпунктов EEAAв AAсоставе EEAAодного 

AAгородского EEAAи 23 сельских поселений.  

Образован 14 февраля 1927 года. Упразднён 1 февраля 1963 года, с 

AAпередачей EEAAтерритории в AAсостав EEAAПестречинского района, AAвосстановлен EEAA12 

января 1965 года. 

9 июня 2010 года AAЗаконом EEAAРеспублики AAТатарстан EEAAНармонское и 

AAКараишевское EEAAсельские поселения были AAобъединены EEAAв AAНармонское EEAAсельское 

поселение. 

Основой AэкономикиE AAAрайона EEAAявляется AAпромышленные EEAAпредприятия и 

AAсельское EEAAхозяйство. Выращиваются AAяровая EEAAпшеница, AAозимая EEAAрожь, ячмень, 

овёс, горох. AAВыведен EEAAпопулярный сорт AAматюшинских EEAAпомидор. AAРазвито EEA

Aпроизводство яйца, мясо-молочное скотоводство, AAзвероводство EEAAи 

пчеловодство. 

По AитогамE Aрейтинга социально-экономического AAразвития EEA

Aмуниципальных AAобразований EEAAРеспублики Татарстан за 2015 год AAЛаишевский EEA

Aрайон AAзанимает EEAA1 AAместо EEAAсреди муниципальных образований, AAимеющих EEA

Aгородское и AAсельское EEAAнаселение и AAнаходится EEAAв AлидерахE Aобщего AAрейтинга EEA

Aвместе с AAтакими EEAAкрупными муниципалитетами, как Казань, AАльметьевск E Aи 

Нижнекамск. На AAтерритории EEAAрайона AAведут EEA Aсвою AAработу EEAAтакие крупные 

предприятия, как AAгруппа EEAAкомпаний "Нефис", AAмеждународный EEAAаэропорт 

"Казань" - он AAобеспечивает EEAAобслуживание как внутрироссийкие, так и 

AмеждународныеE AAAлинии EEAAи AAспособен EEAAпринимать AAвоздушные EEAAсуда AAмногих EEAAтипов, 

технополис "ИНВЭНТ", а A Aтакже EEAAпредставители AAмалого EEAAи AAсреднего EEAAбизнес: 

компании "Ферекс", "БКС-сервис", "ИЖЦ "Инжехим", AAскладской EEAAкомплекс 

интернет-магазина "OZON.ru", AпитомникиE A"Биосфера" и "Парк-сервис" и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
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другие. AДействуютE A«Птицекомплекс Лаишевский» и AAптицефабрика EEA

A"Яратэль", которые AпроизводятE A80% яйца в AAРеспублике EEAAТатарстан. В 

AAЛаишевском EEAAрайоне AфункционируютE Aи AнаходятсяE Aв AAстадии EEAAоформления 11 

AAпромышленных EEAAплощадок. AAРаботают EEAAпредприятия Лаишевский 

AAпищекомбинат EEAAи AAЛаишевский EEAAрыбозавод и др. В AAрайоне EEAAдобывается 

известняк для AAстроительной EEAAпромышленности. 

В AрайонеE Aимеется 5 AAпромышленных EEAAпредприятий. 97% AAпродукции EEA

Aпромышленных предприятий идёт на стол потребителям, это AAречная EEAAи 

AAморская EEAAрыба различных видов, AAрастительные EEAAмасла, майонезы, 

AAкондитерские EEAAи AхлебобулочныеE Aизделия, AмолочныеE Aпродукты. В A Aобъеме EEA

Aтоваров и AAуслуг EEA Aпродукция AAсельского EEAAхозяйства занимает  37%. 

 

2.2. AОбщие E AAAсведения EEAAо AAхозяйстве EEAAООО «Атабаево» 

ООО «Атабаево» расположено в AAЛаишевском EEAAмуниципальном AAрайоне EEA

AРеспублики Татарстан. Село AAАтабаево EEAAрасположено на AAправом EEAAберегу устья 

реки Кама где, она   впадает в реку Волгу. AРасположеноE Aот г. AAКазани EEAAв 65 км, 

а  от г. AAЛаишево EEAAв 95 км,  через реку Мешу в 20 км. AМестоположениеE 

Aхозяйства AAвыбрано EEAAочень удачно: хозяйство AнаходитсяE AAAвдали EEAAот AAкрупных EEA

Aнаселенных AAпунктов EEAAи AавтомобильныхE Aтрасс, в AэкологическиE AAAчистом EEAAрайоне 

Волжско-Камского заповедника, на AAберегу EEA AКуйбышевского заповедника. 
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Рис 2. Административная AAкарта EEAAЛаишевского AмуниципальногоE Aрайона 
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Рис 3. EEAAкарта AAЛаишевского EEAAмуниципального AAрайона EEAAс. 

Атабаево 
Спутниковая 

 
Транспортные AAсвязи EEAAс административными центрами, а AAтакже EEAAпунктами 

AAреализации EEAAсельскохозяйственной продукции и AAполучения EEAAгрузов 

AосуществляютсяE Aпо AAавтодорогам EEAAс асфальтовым покрытием. 

 

2.3. AAПочвенные EEAAклиматические ресурсы 

Климат. Климат AAрайона EEAAне AотличаетсяE Aот климата AAстолицы EEAAрегиона, 

AAтерритория EEAAблагоприятна для земледелия. AAПогода EEAAв Лаишевском AAрайоне EEA

Aредко AAдопускает EEAAрезкие AAколебания EEAAтемпературы: здесь умеренно-холодная 
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зима, AиногдаE Aс AсильнымиE Aморозами, и AAдолгое EEAAтеплое лето, Aрадующее E 

AAAжителей EEAAласковыми AAсолнечными EEAAлучами. 

Среднеянварская многолетняя AAтемпература EEAAвоздуха -14,1º;июльская 

18,9º; AAгодовая EEAA2,9º. AНаиболееE AAAдлительным EEAAсезоном года AAявляется EEAAлето. 

Годовая AAнорма EEAAосадков в AрайонеE Aдо 500 мм, а AAнаибольшее EEAAколичество 

их(301-353 мм) AAвыпадает EEAAлетом с Aмаксимумом E Aв июле (51-66 мм).  

Достаточно AAсложные EEAAи AотносительноE AAAсуровые EEAAагроклиматические 

AAусловия EEAAрайона AAсоздают EEAAопределенные трудности AAвозделывания EEAAзерновых 

культур. Из-за AAнедостаточного EEAAснежного покрова озимые AAчасто EEAAвымерзают, а 

AAзатяжная EEAAвесна AAприводит EEAAк их выпреванию. Засушливое лето AAиногда EEA

Aприводит к AAнедобору EEAAурожая AAяровых EEAAзерновых культур. AAНаряду EEA Aс зерновым 

хозяйством AAзаметную EEA Aроль AAиграет EEAAвозделывание AAсахарной EEAAсвеклы. 

В AперспективеE Aсельскохозяйственная AAспециализация EEAAрайона AAбудет EEA

Aсохраняться при постепенном AростеE Aптицеводства. 

В AAнастоящее EEAAвремя в Лаишевском районе под AAлесами EEAAзанято 16% 

AAтерритории EEAA.Причина AAэтого EEAAзаключается в сильной AрасчлененностиE 

Aтерритории, где леса AAсохранились EEAAпо склонам, в балках, AAоврагах EEAAи кое – где 

на междуречьях, AAвыполняя EEAAводоохранную, AпротивоэрозионнуюE Aи 

полезащитную функцию. 

Климат зоны AAрасположения EEAAхозяйства умеренно-континентальный и 

Aхарактеризуется E Aследующими данными:  

- среднегодовая температура AAвоздуха EEAA+ 2,9 °С; 

- среднегодовое количество AAосадков EEAA500 мм; 

- AпродолжительностьE AAAбезморозного EEAAпериода до 130 дней; 

- AAнаправление EEAAветров AметелевыхE A– AAюжное EEAAи юго-западное. 

Климатические условия, в целом, AAблагоприятны EEAAдля AAроста EEAAи AAразвития EEA

Aосновных AсельскохозяйственныхE Aкультур и AAестественной EEAAтравяной 

растительности. 
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Таблица 3 

Характеристика агроклиматических AAусловий EEAAв ООО «Атабаево» 

Показатели Единица  
измерения 

Количеств
о единиц 

Среднегодовая температура °С 2,7 

Средняя AAтемпература EEAAсамого AAтеплого EEA

Aмесяца °С 18,1 

самого AAхолодного EEAAмесяца  -14,3 
Абсолютный AAминимум EEAAтемператур °С -37 

Абсолютный AAмаксимум EEA Aтемператур °С 38 

Продолжительность AAбезморозного EEA

Aпериода дни 130 

Продолжительность AAвегетационного EEA

Aпериода дни 133 

Сумма A Aактивных EEAA(выше +10 °С) 
AAтемператур EEAAвоздуха за AAвегетационный EEA

Aпериод 
°С 2150 

Высота AAснежного EEAAпокрова см 43 

Глубина AпромерзанияE Aпочвы см 98 

Среднегодовое AAколичество EEAAосадков мм 433 

Гидротермический AAкоэффициент EEAA(ГТК) 
ГТК=∑осад*10/∑те

мп 1,1 

Направление AAвредоносных EEAAветров   
Метелевых  южное 
Суховейных  юго-запад. 

 

На AAтерритории EEAAрайона AпреобладаютE AAAветры EEAAюго-западной четверти. В 

AAхолодный EEAAпериод увеличивается повторяемость AAюжных EEAAветров, а в AAтеплый EEA

Aпериод – северных. Среднегодовая AскоростьE AAAветра EEAAсоставляет 4 м/сек, с 

AAмаксимумом EEAA4,4-5,1 м/сек в AAдекабре EEAAи AминимумомE A3,0-3,3 м/сек в июле.  

Наиболее «опасными» с AточкиE AAAзрения EEAAзагрязнения AAвоздуха EEA

Aнаправлениями AAветра EEAAв AAЛаишевском EEAAмуниципальном  районе AAявляются EEA

Aсеверо-западные ветры, т.е. те, со AAстороны EEAAкоторых AAрасположены EEAAосновные 

загрязнители  – AAпромышленные EEAAпредприятия Казани, в AнаибольшейE Aмере 

AAзагрязняющие EEAAвоздушную A Aсреду EEA Aрайона.  
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Гидрография. AAВнутри EEAAземлепользования не AAпротекают EEAAреки, а AAтакже EEAAнет 

сети ручьев. AAСуществующие EEAAпроизводственные AAцентры EEAAобеспечиваются 

AводопроводнойE Aводой из AAбуровых EEAAскважин. 

Рельеф AобследуемойE AAAтерритории EEAAсравнительно AAспокойный EEAAпо всей 

территории. Действующих AовраговE Aна AAтерритории EEAAхозяйства нет. 

Территория Aхарактеризуется E AAобщейE Aплощадью и конфигурацией, 

AсоставомE Aи AAсоотношением EEAAугодий, AразмерамиE Aконтуров, AособенностямиE 

Aрельефа, почв, AAгустотой EEAAразмещения AбалочнойE Aсети и водотоков, 

AколичествомE Aи AAразмещением EEAAнаселенных пунктов. 

Рельеф AвлияетE Aна:  

- AтепловойE Aи AAводный EEAAрежимы; 

- AхарактерE Aпочв и растительности; 

- AинтенсивностьE AAAстока EEAAводы; 

- AнакоплениеE AAAвлаги EEAAв почве; 

- AэрозиюE Aи дефляцию. 

Почвенный покров представлен, в основном, черноземами. По 

AгранулометрическомуE Aсоставу - тяжелосуглинистые. 

 

2.4. AAСовременное EEAAсостояние и AAперспективы EEAAиспользования  
земельного фонда 

Удельный вес сельскохозяйственных AAугодий EEAAот AAобщей EEAAплощади 

AземлепользованияE Aсоставляет 80,36%. Состав и AAсоотношение EEAAземельных 

AAугодий EEAAна год AAпроведения EEAAземлеустроительных работ AAприведены EEAAв AAтаблице EEAA4. 

По AAсоотношению EEAAсельскохозяйственных угодий AможноE Aсделать AAвывод EEAAо 

AAсоответствии EEAAсостава AAугодий EEAAспециализации хозяйства. Для AAрешения EEAAзадачи 

по AповышениюE Aинтенсивности AиспользованияE Aземель необходимо AтщательноE 

Aизучить A Aприродные EEAAсвойства AотдельныхE Aвидов угодий, их AразмещениеE Aс 

AAучетом EEAAрельефа, AпочвенногоE Aплодородия, AрастительногоE Aпокрова и 

AгидрогеологическихE Aусловий 

В AпроцессеE Aагроэкологической AоценкиE AAземельE Aсельскохозяйственного 



 32 
AпредприятияE Aбыли AAизучены EEAAтакже земельно-учетные данные, 

Aхарактеризующие E Aобщую AAплощадь EEAAхозяйства, AAплощади EEAAугодий и их 

AAкачественное EEAAсостояние. 

Таблица 4 

Состав и AAструктура EEA Aземельных AAугодий EEAAООО «Атабаево»  
Лаишевского муниципального AAрайона EEAAРеспублики Татарстан 

Категория земель Площадь, га % 

Общая AAплощадь EEAAв т.ч. 6773 100,0 

Пашня 4672 68,9 

Сенокосы 243 3,58 

Пастбища 520 7,67 

Всего сельхозугодий 5443 80,36 

Приусадебные земли 108 1,59 

Древесно-кустарниковые насаждения 84 1,24 

Болота 820 12,1 

Под водой 6 0,08 

Под дорогами, прогонами 88 1,29 

Под AAобщественными EEAAдворами, улицами 97 1,43 

Под AAобщественными EEAAпостройками 38 0,56 

Нарушенных земель - - 

Прочих земель, в том AAчисле EEAAоврагов 49 0,72 

Специализация ООО «Атабаево» AAзаключается EEAAв  производстве мяса 

AAптицы EEAAи AAвыращивания EEAAоднолетних AAзерновых EEAAкультур а так же AAмноголетних EEA

Aтрав.  
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Таблица 5 

Урожайность сельскохозяйственных Aкультур E AООО «Атабаево», ц/га 

Культура 
Годы 

2014 2015 2016 Ср. за 3 
года 

Озимая пшеница 47 45 48 46 
Кукуруза 118 116 115 116 
Овес 43 41 40 41 
Многолетние AAтравы EEAAна сено 43 44 44 43 
Многолетние AAтравы EEAAна 
AAзеленую EEA Aмассу 119 120 118 119 

Анализ AAтаблицы EEAA5 показывает, что AAблагодаря EEAAвысокому A Aуровню EEA

Aземледелия и AблагоприятнымE Aпогодным AусловиямE Aза AAпоследние EEAA3 года 

AAхозяйство EEAAполучило AAсравнительно EEAAвысокие урожаи.  

Животноводческая отрасль в AAхозяйстве EEAAпредставлена птицами. На год 

AAземлеустройства EEAAв хозяйстве содержалось 130650 AAголов EEAAгусей, 67300 AAголов EEA

Aуток, 36000 индоуток, 14050 цесарок. 

Таблица 6 

Структура A Aпоголовья EEAAптиц ООО «Атабаево» 

Группы животных Количество, голов 

Птиц всего 248000 

Индоутки 36000 

Утки 67300 

Цесарки 14050 

Гуси 130650 

Сравнительно высокий AAэффект EEAAот AAсодержания EEAAптиц AAполучен EEAAза счет 

AAнаиболее EEAAполного обеспечения кормами AAсобственного EEAAпроизводства, 

AрациональногоE Aсбалансированного кормления, качественной AAплеменной EEA

Aработы и AAсодержания EEAAживотных, AсовершенствованияE Aформ организации 

труда. 
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В принципе, возможности AкормопроизводстваE Aв AAбудущем EEA Aпозволяют еще 

AAувеличить EEAAпоголовье птиц, естественно, в AAувязке EEA Aс AAдругими EEAAсоставляющими 

AAрыночного EEAAпроизводства. 

 Таблица 7 

Структура A Aпосевных EEAAплощадей ООО «Атабаево» в 2014-2016 годах 

Наименование культур Площадь, га % 

Посевных площадей-всего 4672 100 

Зерновые - всего 2020 43,2 

в т. ч. озимые 1060 22,6 

Яровые 960 20,6 

Кормовые 2196 46,9 

вт.ч. AмноголетниеE Aтравы 1084 23 

Осуществление проекта AAпозволит EEAAзначительно AAповысить EEAAэффективность 

AиспользованияE Aземли. AХозяйствоE AAAбудет EEAAстабильно AAполучать EEAAвысокие AAурожаи EEA

Aсельскохозяйственных культур и AAсущественно EEAAувеличит AAпроизводство EEA

Aрастениеводческой и животноводческой продукции, что AAвидно EEAAиз 

AвышеприведеннойE Aтаблицы. 

Оценка AсредостабилизирующегоE Aсоотношения AугодийE Aпроведена по 

AкоэффициентуE Aэкологической AстабильностиE Aтерритории и AкоэффициентуE 

Aантропогенной нагрузки.  

При AразномE Aсоставе AугодийE Aкоэффициент AэкологическойE Aстабильности 

(Кэк.ст) рассчитывается по формуле: 

Кэк.ст= 
i

ili P
ΣΡ

⋅ΣΚ
,(1),  где 

Кli— AкоэффициентE AAэкологическойE Aстабильности AAугодья EEAAi'-го вида; 

Pi - площадь угодья i-го вида. 

Кэк.ст= 2,0
4692

62,0*60268,0*38014*3456
=

++  
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Таблица 8 

Состав и EEAAугодий ООО «Атабаево» на год AAземлеустройства EEA соотношение 
и на перспективу 

№№ 
п/п Вид угодий Площадь на год 

землеустройства 

Намечается 
на 

перспективу 

Изменения, га 

+ –  
1. Пашня 4672 4672 - - 
2. Сенокосы 243 13 - 230 
3. Пастбища 520 750 230 - 
4. Итого с/х угодий 5435 5435 - - 
5. Леса всего 84 188 74 - 
6. Прочих земель 49 49 - - 
7. Итого земель 5598 5672 304 230 

Сенокосы являются источником AAценных EEAAкормов для животных. На год 

AAземлеустройства EEAAв AAхозяйстве EEAAих AимеетсяE A243 га. В ходе AAпроектирования EEAA230 

га сенокос будет трансформирован в пастбища.  
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Глава III. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Почва является основным EEAAобеспечения 

AсельскохозяйственныхE Aкультур питательными веществами. Однако, в 

AAсовременных EEAAусловиях AAнепрерывной EEAAинтенсификации сельскохозяйственного 

AAпроизводства EEAAдля AAежегодного EEAAвыращивания AAвысоких EEAAурожаев с продукцией 

AAхорошего EEAAкачества AAдовольно EEAAчасто AAоказывается EEAAнедостаточным то количество 

AAпитательных EEAAвеществ, AAкоторое EEAAпоступает в AAрастения EEAAиз органического 

вещества и AAтруднорастворимых EEA Aминеральных AAсоединений EEAAпочвы в результате 

деятельности AAмикроорганизмов EEAAи AAкорневой EEAAсистемы растений. 

источником 

Агроландшафтно-экологическая AединаяE Aнаучно-обоснованная AAсистема EEA

Aделения территории, учитывающая AзакономерностиE AAраспределенияE 

Aприродных ресурсов, а AAтакже EEAAособенности их использования в 

кормопроизводстве, AAоптимизации EEAAагроландшафтов, рациональном 

AприродопользованииE Aв AAсельском EEAAхозяйстве.  

Районирование AпредставляетE AAAсобой EEAAтерриториальный учет AAприродных EEA

Aусловий и AAресурсов EEAA(климата, рельефа, почв, растительности, AAландшафтов EEAAи 

их AэкологическогоE Aсостояния), а также количества, AAструктуры EEAAи 

AкачественногоE Aсостояния AAземельных EEAAугодий. Ее научно-информационная база 

AAслужит EEA Aестественно – AAнаучной EEAAосновой для AAадаптивного EEAAразмещения 

агроэкосистем, AAсистем EEAAведения AкормопроизводстваE Aи AAоптимизации EEA

Aагроландшафтов, рационального AAприродопользования EEAAи AAохраны EEAAокружающей 

AAсреды EEAAв AAсельском EEAAхозяйстве. 

Господствующими AэлементамиE AAAрельефа EEAAявляются AAпологие EEAAсклоны 

AAводораздела EEAAс AAуклоном EEAA1-2°. Склоны, прилегающие к овражно-балочной сети, 

имеет более сложный рельеф с уклонами 4-5°. Рельеф территории 

чересполосного участка имеет спокойный характер.  

Почвы ООО «Атабаево» EEAAсерыми AAлесными EEAAи дерново-

подзолистыми типами. AСерыеE Aлесные AAпочвы EEAAзанимают 56%, дерново-

подзолистые – 12%, AAболотные EEAA– 9%, AпойменныеE A– 4%, AAостальные EEAA– AAдругие EEA

представлены 
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Aтипы почв. По AAмеханическому EEAAсоставу AпреобладаютE Aтяжелосуглинистые и 

супесчаные. 

По эродированности: AAпотенциальноопасные EEAA– 794га, AAслабосмытые EEAA– 

1740га, в т.ч. AдефляционныеE A– 456га и AAсредней EEAAсмытости – 113га, 

дефлированность почвы(потенциальноопасные) – 1073га. 

Из 4624га пашни, AAподзолистые EEAAпочвы AAзанимают EEAA2512га, 2112га AAзаняты EEA

Aлесостепными почвами. По AAсенокосами EEAAи AAпастбищами EEAAпочвы 

AAпреимущественно EEAAпойменные.  

Содержание Aгумуса E AAAколеблется EEAAот 1,6% до 3,6%. AAСодержание EEA

Aподвижного AAфосфора EEAAизменяется от 5,0мг на 100г AAпочвы EEAAдо 26,0мг, в 

AAосновном EEAAсодержание AAфосфора EEAAповышенное и высокое. AAОбеспеченность EEA

Aобменным AAкалием EEAAв AAосновном EEAAнизкое и среднее. AСодержаниеE Aего AAколеблется EEA

Aот 4,0мг до 20,0мг на 100г почвы. 

В AхозяйствеE AAAимеют EEAAраспространение AAкислые EEAAпочвы, AAплощадь EEAAкоторых 

AAзанимает EEAA870га. По AAреакции EEAAпочвенного AAраствора EEAAв AAхозяйстве EEAAимеется 

AAнейтральные EEAAи AAщелочные EEAAпочвы 

Повышенная кислотность почв AAприводит EEAAк AAхудшему EEA Aиспользованию 

AAминеральных EEAAудобрений. AСильнокислыеE AAAпочвы EEAAнеобходимо известковать. 

При AAневозможности EEAAсовершения AданногоE AAагротехническогоE Aприема, под 

AAпропашные EEAAкультуры AрекомендуетсяE Aотводить AменееE AAAкислые EEAAпочвы. На 

AAкислых EEAAи AAсильнокислых EEAAпочвах AрекомендуетсяE Aразмещать AзерновыеE 

AAAкультуры EEA Aи AAмноголетние EEAAтравы. 

 

 

 

 

 



 

Рис.4 Картограмма AAсодержание EEAAфосфора  



Фосфор – один из AAважнейших EEAAэлементов питания растений, так как 

AAвходит EEAAв AAсостав EEAAбелков. Если азот в AAпочве EEAAможет AпополнятьсяE AAAпутем EEA

Aфиксации его из воздуха, то AAфосфаты EEAA– AAтолько EEAAвнесением в AпочвуE Aв виде 

удобрений.  

Фосфор AAнеобходим EEAAдля AразвитияE AAAкорневой EEAAсистемы AAзерновых EEAAкультур. 

Так же он AAвходит EEAAв A Aсостав EEAAбелков. AПоэтомуE AAAпочвы EEAAс AAвысоким EEAAсодержанием 

AAфосфора EEAAблагоприятны для возделывания AзерновыхE Aкультур.  

Главные источники AфосфораE A– фосфориты, апатиты, AAвиванит EEAAи AAотходы EEA

Aметаллургической промышленности – томасшлак. Все AAфосфорные EEAAудобрения 

– AAаморфные EEAAвещества, беловато-серого или AжелтоватогоE Aцвета. AAОсновные EEAAиз 

них – AсуперфосфатE Aи AфосфоритнаяE Aмука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.5 AAКартограмма EEAAсодержания обменного калия 



Калий – AAнеобходимый EEAAэлемент для растений. В AAосновном EEAAнаходится в 

AAмолодых EEAAрастущих органах, AAклеточном EEAAсоке AрастенийE Aи AAспособствует EEA

Aбыстрому A Aнакоплению EEAAуглеводов. AAМногие EEAAкалийные AудобренияE 

AAAпредставляют EEAAсобой AAприродные EEAAкалийные соли, AAиспользуемые EEAAв AсельскомE 

Aхозяйстве в AAразмолотом EEAAвиде. AAБольшие EEAAразработки их AAнаходятся EEAAв 

Соликамске, на Западной Украине, в Туркмении. AAЗначительное EEAAколичество 

AAхлора EEAAво AAмногих EEAAкалийных AудобренияхE AAAотрицательно EEAAвлияет на рост и 

AAразвитие EEAAрастений, а AAсодержание EEAAнатрия (в AAкалийной EEAAсоли и сильвините) 

AAухудшает EEAAфизико-химические AAсвойства EEAAмногих почв, особенно черноземных, 

AAкаштановых EEAAи солонцовых. На AAбедных EEAAкалием легких  почвах и AAторфяниках EEA

Aвсе без AAисключения EEAAсельскохозяйственные культуры AAнуждаются EEAAв AAкалийных EEA

Aудобрений. 

Недостаток AAкалия EEAAв AAпочве EEAAвосполняется главным AAобразом EEAAвнесением 

навоза. AAКалий EEAA не AAприменяют EEAAна AAсолонках EEAAи солонцеватых почвах, так как он 

AAухудшает EEAAих свойства. AAКалий EEAAлегко AAрастворяется EEAAв воде и при внесении 

AAпоглощается EEAAколлоидами почвы, AAпоэтому EEA Aон малоподвижен, AAоднако EEAAна 

AлегкихE AAAпочвах EEAAлегко вымывается. 
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Глава IV. AAРАЗМЕЩЕНИЕ EEAAПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, AХОЗЯЙСТВЕННЫХE AAЦЕНТРОВE AИ 

ЭЛЕМЕНТОВ AПРОИЗВОДСТВЕННОЙE AИНФРАСТРУКТУРЫ 

Правильная организация производства, AAпредусматривающая EEAAустановление 

его организационно-производственной структуры, AвнутрихозяйственнойE 

Aспециализации, состава и AAструктуры EEAAотраслей, AAразмещения EEAAих по территории, 

определение AрациональногоE AAAиспользования EEAAосновных и AAоборотных EEAAфондов, 

AAтрудовых EEAAресурсов и т.д. AAзакладывает EEAAоснову AэкономическойE Aэффективности 

любого сельскохозяйственного предприятия. 

Под размещением производства AAобычно EEAAпонимается AAопределение EEA

Aместоположения животноводческих ферм, AAпунктов EEAAпереработки и AAхранения EEA

Aсельскохозяйственной продукции, AремонтныхE Aмастерских, AAгаражного EEAAхозяйства 

и т. п. К AпроизводственнымE Aобъектам можно отнести AAтакже EEAAсевооборотные 

массивы, AAучастки EEAAмноголетних AAнасаждений EEAAи другие хозяйственные участки, на 

AAкоторых EEAAосуществляется AпроизводственнаяE Aдеятельность. AСредиE AAAобъектов EEA

Aпроизводства AAособое EEAAместо AAзанимают EEAAхозяйственные центры. Это AнаселенныеE 

Aпункты, в AAкоторых EEAAсосредоточены AхозяйственноеE Aруководство, жилой, 

культурно-бытовой и AAпроизводственный EEAAфонды построек, сооружений, а AтакжеE 

Aпроживает AAзначительная EEAAчасть AAработников EEAAсельскохозяйственного предприятия. 

AПосколькуE AAAзанятость EEAAнаселения в AAсельской EEAAместности AAзависит EEAAот размещения 

сельскохозяйственного производства, AAпоследнее EEAAобстоятельство оказывает 

AсущественноеE AAAвлияние EEAAна AAхарактер EEAAрасселения. 

Основная цель данной составной AAчасти EEAAпроекта AAзаключается EEAAв AAувязке EEA

Aвопросов AAорганизации EEAAтерритории, производства и расселения, AAсоздании EEAAи 

AAразмещении EEAAтаких внутрихозяйственных подразделений, AAкоторые EEAAобеспечат 

AAмаксимальную EEA Aэффективность AиспользованияE Aвсех AресурсовE AAAхозяйства EEA

A(земельных, денежно-материальных, трудовых), AрациональнуюE Aорганизацию 

производства, AAтруда EEAAи AAуправления EEAAна предприятии. 

Общие AAзадачи EEAAразмещения производственных AAподразделений EEAAи 

AхозяйственныхE Aцентров AAможно EEAAсвести к следующим направлениям: 
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1. AУвеличениеE AAAобъемов EEAAсельскохозяйственного AAпроизводства EEAAи достижение 

запланированных AAпоказателей EEAAпосредством AинтенсификацииE Aпроизводства.  

2. AAСокращение EEAAиздержек и AудельныхE AAAзатрат EEAAна AAоснове EEAAповышения 

AпроизводительностиE Aтруда, сокращения непроизводительных AAпереездов EEAAи 

перевозок, AAуменьшения EEAAтранспортных и прямых AпроизводственныхE Aзатрат.  

3. Обеспечение экологической безопасности, AAохраны EEAAокружающей 

AAприродной EEAAсреды, экономного расходования AAземельных EEAAи AAдругих EEAAприродных 

ресурсов.  

В AAитоге EEAAразмещения производственных AAподразделений EEAAи AхозяйственныхE 

Aцентров AAформируется EEAAобщая Aструктура E AAтерриториальнойE Aорганизации 

AсельскохозяйственногоE Aпредприятия. 

Производственные AAподразделения EEAA– AAструктурные EEAAчасти 

сельскохозяйственных предприятий, Aспециализированные E Aна AAпроизводстве EEAAтех 

или иных AAвидов EEAAпродукции, за AAкоторыми EEAAнепродолжительный срок AAзакреплены EEA

Aземли, AAрабочая EEAAсила и техника. Хозяйственный центр – AAсельский EEAAнаселенный 

AAпункт EEAAвместе с AпроизводственнымиE Aцентрами AявляющейсяE AAAцентральной EEA

Aусадьбой AсельскохозяйственныхE Aпредприятий. 

Размещение производственных AAподразделений EEAAпредъявляются 

AAследующие EEAAтребования: 

1. производственно-экономические; 

2. строительно-планировочные; 

3. социальные; 

4. экологические. 

В AданнойE AAсельскохозяйственнойE Aорганизации AAразвита EEAAтерриториальная 

организационно-производственная структура. Она A Aоснована EEAAна AAсочетании EEA

Aцентрального управления с AAкомплексным EEAAпроизводственным AподразделениемE Aс. 

Атабаево, управление Aбазируется E Aв A Aцентральной EEAAусадьбе хозяйства.   
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Таблица 9 

Характеристика существующих AнаселенныхE Aпунктов 

№
№ 
п/п 

Наименова
ние 
A

Ошибка!
Aпунктов и 
их 
A

Ошибка!
Aназначени
е 

Число 

Перечень 
AAосновных EEAAпостроек 

Благоуст
ройство 

Расстояние, км 
Предложения о 
AAдальнейшем EEA

Aназначении 
и AAразвитии EEA

Aнаселенного пункта 
дв

ор
ов

 

на
се

ле
ни

я 
че

л.
 

в 
т.

ч.
 

тр
уд

ос
по

со
бн

ы
х/

 
ме

ха
ни

за
то

ро
в 

от
 AAц

ен
тр

а 
EEAAхо

з-
ва

 

ср
ед

не
е 

до
 

с.
-х

. 
уг

од
ий

 

1 с. 
Атабаево 299  

513 
 
218/49 

контора, сельсовет, 
школа, магазин, 
столовая, детсад, 
медпункт, 
AAобщехозяйственный EEA

Aдвор, парк, птицеферма, 
дом культуры, AAздание EEA

AФАП, АТС. 

все 
коммуни
кации 

- 23 
целесообразно 
AAдальнейшее EEA

Aразвитие 

Таблица 10 
Характеристика существующего AраспределенияE AAAугодий EEAAпо AпроизводственнымE Aподразделениям хозяйства 

№
№ 
 

Название  
хоз. центра 

Закреплено земель, га 

всего 
вт.ч. 
с.-х. угодий пашни многолетних насаждений кормовых угодий 

1 с. Атабаево 6773 5443 4672   
 всего 6773 5443 4672   



 45 

При отраслевой организационно-производственной AAструктуре EEA

Aосновными производственными AподразделениямиE AAAявляются EEAAцехи: 

растениеводства, животноводства, механизации. AВнутриE Aцехов AAвыделяются EEA

Aспециализированные бригады: овощеводства, кормопроизводства, 

птицеводства. AТакаяE AAAструктура EEA Aхарактерна для AAнебольших EEAAпо AAплощади EEA

Aхозяйств с AAкомпактным EEAAземлепользованием, относительно AAвысоким EEAAуровнем 

AспециализацииE Aи AAконцентрации EEAAпроизводства.  

Комбинированная территориально-отраслевая AAструктура EEA Aсоздается 

AпреимущественноE Aв AкрупныхE Aхозяйствах с AAнекомпактным EEA

Aземлепользованием. При этом AсохраняютсяE Aтерриториально-

производственные подразделения, а AAвнутри EEAAкаждого из них создаются 

AAспециализированные EEAAцехи. AAВыбор EEAAорганизационно-хозяйственной структуры 

AсельскохозяйственногоE AAAпредприятия EEAAвлияют AпроизводственноеE Aнаправление 

и специализация, количество, AAразмеры EEAAи AAразмещение EEAAнаселенных пунктов, 

AAразмеры EEAAи конфигурация землепользования, AAустойчивость EEAAтранспортных 

связей, AAсостав EEAAугодий, а AAтакже EEAAразмещение AAпроизводства EEAAпо территории. 

Основной цель размещения AпроизводственныхE AAподразделенийE Aи 

AхозяйственныхE Aцентров AAзаключается EEAAв Aувязке E Aвопросов AAорганизации EEA

Aтерритории с организационно-производственной AAструктурой EEAAпредприятия, 

сложившейся AAсистемой EEAAрасселения и AAразмещением EEAAэлементов 

AпроизводственнойE Aинфраструктуры. 
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Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ AAОРОШАЕМЫХ EEAAСЕВООБОРОТОВ 

Севооборот — AAназывают EEAAтвердо AAустановленный EEAAпорядок AAчередования EEA

Aразличных сельскохозяйственных AAкультур EEA Aи пара на AAодной EEAAи той же 

AAпосевной EEAAплощади. Различают AследующиеE Aвиды севооборотов: AполевойE Aи 

кормовой. 

В полевом севообороте обычно AвыращиваютE Aпродовольственные, 

AAфуражные EEAAи AAтехнические EEAAкультуры. Кормовой севооборот AAсостоит EEAAиз 5-6 

AAполей EEAAкормовых AкорнеклубнеплодовE Aи AAдругих EEAAкормовых культур, а AAтакже EEA

Aполей AAмноголетних EEAAи AAоднолетних EEAAтрав. AAКормовые EEAAсевообороты AвводятE Aв 

AAколхозах EEAAс AAразвитым EEAAживотноводством, где AAпотребность EEAAв A Aсочных EEAAи AзеленыхE 

AAAкормах EEAAбеспрерывно растет. При AAорганизации EEAAкормового AAсевообороты EEAAимеют 

в виду AиспользованиеE Aдля AAпастьбы EEAAскота и птиц AAотавы EEAAодноукосных трав. 

Кормовой AсевооборотE AAAорганизуют EEA Aнедалеко от фермы. 

Существуют два вида AAкормовых EEAAсевооборотов: AAприфермский EEAAи 

лугопастбищный. 

Прифермский AAсевооборот EEAAобычно создают вблизи фермы. AAОсновное EEA

Aназначение их – AAобеспечить EEAAобщественный скот и AAптицу EEA Aв AдостаточномE 

AAAколичестве EEAAсочными AAкормами EEAAи AAзеленой EEAAподкормкой. Рекомендуется 

выращивать: картофель, AAкрасную EEA Aморковь, AAсахарную EEA Aсвеклу, брюкву, а так 

же AвысевкиE Aовса с AAвикой EEAAна AAзеленый EEAAкорм. 

Назначение лугопастбищных AAсевооборотов EEAA– AобеспечитьE Aживотных и 

AAптицу EEA Aхорошим AAпастбищем EEAAи витаминным сеном. 

Пастбища для птиц AAорганизуют EEA Aс учетом особенностей птицы. Для 

гусей, например, AAлучшее EEAAпастбище – травосмесь из AAбобовых EEAAи AAзлаковых EEA

Aкультур. Для кур и цыплят, а так же для AAиндеек EEAA– AAотава EEAAбобовых трав. Для 

уток следует AорганизоватьE Aхорошие AAводные EEAAвыгулы с AAпосевов EEAAна 

AAприбрежных EEAAучастках AAразных EEAAтрав, главным образом клевера. 

Необходимо разработать AAсистему EEAAулучшения всей площади, 

AвыделеннойE Aпод AAкормовые EEAAсевообороты и AAпрядок EEAA(режим) ее использования. 

При этом AAнеобходимо EEAAустановить сроки укосов и AразбивкиE Aпастбищ на 
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AAзагоны EEAAочередного стравливания, в AAособенности EEAAпри AполевомE AAAсодержании EEA

Aптицы. 

Кормовые AAсевообороты EEAAс AучетомE Aвыращивания AAотдельных EEAAкормовых 

AAкультур EEA Aв AAполевом EEAAсевообороте с отходами AполеводстваE Aи овощеводства, а 

AAтакже EEAAкормовыми средствами, AAпоступающими EEAAсо AстороныE A(жмыхи, отруби, 

барда, жом, AAотходы EEAAовощехранилищ и общественного питания), AAдолжны EEA

Aполностью AAобеспечить EEAAптицеводство AAвсеми EEAAвидами кормов. 

При AAорганизации EEAAсевооборотов на прифермских AAучастках EEAAнельзя 

AAдопускать EEAAстандарта, AAединой EEAAсхемы. С AAучетом EEAAместных почвенных, 

AклиматическихE Aи AAдругих EEAAусловий на AAприфермском EEAAкормовом участке 

выращивают AAглавным EEAAобразом AAсочные EEAAи AAзеленые EEAAкорма. 

В AAусловиях EEAAколхозов для AAптицы EEAAвыращивают AAследующие EEAAзерновые 

культуры: кукурузу, овес, ячмень, просо, чумизу, AAафриканское EEAAпросо; из 

AAзернобобовых EEAA– сою, горох, чечевицу, AмалоалкалоидныйE Aлюпин, нут. 

Кукуруза A Aявляется EEAAнаиболее урожайной культурой AAсреди EEAAвсех AAдругих EEA

Aзерновых культур. AAБудучи EEAAпропашной культурой, она AспособствуетE AAAборьбе EEAAс 

сорняками, в AAособенности EEAAпри квадратно-гнездовом AспособеE Aпосева и 

AAприменении EEAAмеханизированной обработки. AAМногие EEAAпередовые AAхозяйства EEAAв 

AразныхE AAклиматическихE Aи AAпочвенных EEAAусловиях AAуспешно EEAAвыращивают 

AAкукурузу EEA Aкак AфуражнуюE AAAкультуру EEA Aдля AAскота EEAAи птицы. 

Для AAбесперебойного EEAAобеспечения птицы сочными и AAзелеными EEAAкормами 

в прифермском AAсевообороте EEAAорганизует AAзеленый EEAAконвейер, AAпроводя EEAAпосев 

трав и отдельных AAкормовых EEAAкультур в A Aразные EEAAсроки. В AAоснове EEAAзеленого 

AAконвейера EEAAобычно AлежитE AAAкалендарный EEAAплан AAпостепенного EEAAиспользования в 

корм AAразличных EEAAкультур по мере их AAпоспевания EEAAи скармливания. 

Зеленый AAконвейер EEAAможет быть AAтакже EEAAи естественным, AAкогда EEAAв AAсостав EEA

Aконвейера AAвходят EEAAтолько AAприродные EEAAпастбища AразличныхE AAAтипов EEAAи AAотава EEA

Aестественных сенокосов. AAКаждый EEAAколхоз с помощью агронома и AAзоотехника EEA

Aдолжен AAразработать EEAAсвою AAсхему EEAAзеленого AAконвейера EEAAисходя из AAместных EEA

Aхозяйственных и AAприродных EEAAусловий. 
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Схемы AAзеленых EEAAконвейеров AAдолжны EEAAбыть AпростыE Aи по AAвозможности EEA

Aвключать в себя AAнабор EEAAкормовых культур, AAполностью EEAAудовлетворяющих 

потребность AAптицы EEAAв AAзеленых EEAAи AAсочных EEAAкормах.  Для AAполучения EEAAвысоких 

AурожаевE Aтрав AAследует EEAAотказаться от AAпосевов EEAAотдельных трав в AAчистом EEAAвиде и 

практиковать летний AAпосев EEAAсмесей AAмноголетних EEAAбобовых и AAзлаковых EEAAтрав. 

Рекомендуется AAшироко EEAAприменять посевы трав AAтройных EEAAтравосмесей: 

двух AAбобовых EEAAи AоднойE AAAзлаковой EEAA(клевер с AAлюцерной EEAAи со AAзлаком EEAAили 

AAлюцерна EEAAс AAэспарцетом EEAAи со злаком). AAПосев EEAAтрав AAследует EEAAпроводить AAтолько EEA

Aрядовым AAспособом EEAAс AлучшимиE Aпокровными культурами. 

За AAтравами EEAAследует организовать правильный уход в весенне-зимний, 

AранневесеннийE Aи AAпослеукосный EEAAпериоды. 

Подкормку A Aклевера EEAAфосфорно-калийным удобрениями надо AAпроводить EEA

Aне весной, а в год AAпосева EEAAтрав AAпосле EEAAуборки AпокровнойE AAAкультуры EEA Aи в 

AAпоследующем EEAA– AAпосле EEAAукосов. 

В AAсистеме EEAAмероприятий по обеспечению AптицыE AAAзелеными EEAAкормами 

AAважное EEAAзначение AAимеют EEAAоднолетние AAкормовые EEAAтравы, AявляющиесяE 

AAAисточником EEAAувеличения AAбелка EEAAв AAрационах EEAAптицы. 

Из AAоднолетних EEAAтрав в AAзеленый EEAAконвейер AследуетE AAAвводить EEAAследующие 

культуры: для зоны обеспеченного AувлажненияE A(нечерноземной полосы) 

AAяровую EEA Aвику, AAкормовой EEAAлюпин, AAконский EEAAбоб, пелюшку, AAкормовой EEAAгорох, 

AAоднолетний EEAAрайграс, сераделлу, чумизу, могар; для зоны AнедостаточногоE 

AAAувлажнения EEAA– чину, чумизу, A Aафриканское EEAAпросо и другие. 

Посевы AAоднолетних EEAAтрав в 2-3 срока создают AAнепрерывность EEAAв 

AAобеспечении EEAAптицы AAзеленым EEAAкормом. 

Ранней AAвесной EEAAследует на зеленую подкормку AAприменять EEAAозимую рожь. 

Как правило, для гусей в первую A Aочередь EEAAиспользуют A Aвозвышенные EEA

Aпастбища с AпреобладаниемE Aзлакового травостоя, во AAвторую EEAAочередь – 

суходольные, разнотравно-злаковые AAпастбища EEAAи AпастбищаE Aна AAвысоких EEAAчастях 

поймы, в AAтретью EEAA– AAпастбища EEAAна AAпониженных EEAAместах AпоймыE Aи в AAпоследнюю EEA
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Aочередь – AAотавы EEAAсенокосов. При засеве для гусей многолетних AпастбищE 

AAAследует EEAAиспользовать AAползучий EEAAклевер с AAдополнением EEAAмятлика AAлугового EEAAи 

AдругихE AAAзлаковых EEAAтрав. Выгулы для кур рекомендуется AAзасевать EEAAсмесью 

AAзлаковых EEAAи AбобовыхE Aтрав 

В AAсредней EEAAзоне AAрекомендуется EEAAвысевать AследующиеE Aтравосмеси, 
AAприведенные EEAAв AAтаблице EEAA11. 

Таблица 11 

Наименование культур 

Травосмеси 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Клевер красный 
>> белый 

14 6 3,2 2,0 

— — 2,0 1,2 

Овсяница луговая — — 8,0 4,0 

Тимофеевка 6 10 6,0 14,0 

Райгрес однолетний — — 4,0 — 

Ежа сборная — — 4,0 — 

Мятлик луговой — — 4,8 6,0 

Костер безостый — 4,0 — 4,0 

Итого: 20 20 32 31,2 
Пояснение к таблице 

Травосмесь 1-я в AAпервые EEAAгоды дает клевер, в AAпоследующие EEAA– тимофеевку. 

AAТравосмесь EEAA2-я, в AпервыеE Aгоды AAобеспечивает EEAAзеленый AAвыгул EEA Aклевером, в 

AAследующие EEAAгоды- AтимофеевкойE Aи костром. AAСроки EEAAпользования под AAвыпас EEA

Aпримерно AAрассчитаны EEAA: по AAтравосмеси EEAA1-й – до трех и по AAтравосмесям EEAA2, 3-й и 

4-й – до AAчетырех EEAAлет и более. 

Организация AсевооборотовE A— одна из AAглавных EEAAсоставных AAчастей EEA

Aпроекта внутрихозяйственного Aземлеустройства E Aсельскохозяйственных 

организаций и AхозяйствE Aграждан в AAрайонах EEAAорошаемого земледелия. 

При AAорганизации EEAAорошаемых AAсевооборотов EEAAнеобходимо установить 

AAграницы EEAAполивных земель, A Aопределить EEAAплощади орошаемых и 

AAнеорошаемых EEAAугодий, AAуточнить EEA Aразмеры AAорошаемых EEAAсевооборотов, 
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размещая их, AAтрассируя EEAAпостоянные внутрихозяйственные (групповые) 

распределители, A Aподающие EEA Aводу на севооборотные AAмассивы EEAAи угодья. 

На этой A Aстадии EEA Aпроекта согласовываются границы и Aплощади E Aсе-

вооборотов с AAграницами EEAAи площадями, выделенными AAранее EEAAдля дождевания, 

AAокончательно EEA Aустанавливаются, Aкакие E AAAсевооборотные EEAAмассивы AAкакими EEA

Aдождевальными машинами AAбудут EEA Aполиваться, и уточняют площадь 

AAсевооборотов EEAAс сезонной AAпроизводительностью EEA Aвыбираемой 

дождевательной техники. 

В AAпроцессе EEAAорганизации AAорошаемых EEAAсевооборотов определяют: 

- A Aхозяйственное EEAAназначение и использование Aкаждого E AAучастка E Aземли; 

- AAинтенсивность EEAAиспользования AAотдельных EEAAземельных участков; 

- AAсистему EEAAсевооборотов,  сохранения и AвоспроизводстваE Aплодородия 

почв, мелиоративного, природоохранного и AAпротивоэрозионного EEA

Aобустройства территории; 

- регламенты, A Aрежимы EEAAи виды разрешенного использования каждого 

AAземельного EEAAучастка, систему водопользования для Aкаждого E Aполя 

севооборота. 

5.1. AУстановлениеE AAсоставаE Aи AплощадейE Aорошаемых полей 

Республика Татарстан расположена в зоне AAнеустойчивого EEAAувлажнения, и 

AAколичество EEAAосадков AAколеблется EEAAпо AотдельнымE Aгодам, а AAтакже EEAAв AAтечение EEA

Aвегетационного периода. На AпродуктивностьE Aкормовых AAкультур EEA

Aсущественное AAвлияние EEAAоказывает не AAтолько EEAAобщее количество осадков за 

AAпериод EEAAвегетации, но AравномерностьE Aих AраспределенияE Aв AAтечение EEAAлета и 

осени. AAНаибольшее EEAAотрицательное AAвлияние EEAAна AAурожайность EEAAкормовых 

AAкультур EEA Aоказывает AиюньскаяE A- AAиюльская EEAAзасуха. 

Однако AAразличные EEAAкультуры по-разному A Aреагируют EEAAна AэкстремальныеE 

Aпогодные AAусловия EEAAв A Aсвязи EEAAс биологическими особенностями их развития. 

AAМноголетние EEAAтравы и AAраннеспелые EEAAоднолетние кормовые культуры 

AAспособны EEAAэффективно AAиспользовать EEAAвесенние AAзапасы EEAAвлаги и AAосадки EEAAв AначалеE 
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Aлета, AAмноголетние EEAAтравы и AAпозднеспелые EEAAоднолетние AAкормовые EEAAкультуры – 

осадки второй AAполовины EEAAлета и осени.  

Таблица 12 

Структура AпроектируемогоE AAAорошаемого EEAAсевооборота  
 
№ 
п/п Культура Площад

ь, га 
Урожайност
ь ц/га 

Валовой  
сбор, т 

1 Яровая AпшеницаE Aс AAподсевом EEA

Aмноголетних трав. 45 13 5,85 

2 Клевер белый 45 8 3,6 
3 Клевер белый 45 8 3,6 
4 Свекла кормовая 45 400 180 
5 Ячмень 45 15 6,75 

Всего 225 444 199,8 
По проекту намечается AAввести EEAA5-и AAпольный EEAAорошаемый севооборот. 

AAОбщая EEAAплощадь, отводимая под эти культуры, AAсоставит EEAA225 гектар. 

5.2. AAРазмещение EEAAорошаемого севооборота 

Составление AпроектаE AAAзаключается EEAAв AAразмещении EEAAна AAтерритории EEA

Aсевооборотов всех AAнеобходимых EEAAв AусловияхE AAAданного EEAAхозяйства элементов; 

AAопределении EEAAих площадей; выполнении AрасчетовE Aи AAсоставлении EEAAтаблиц, в 

AAкоторых EEAAфиксируются AAрезультаты EEAAпроектных решений. 

Правильное и AAвзаимно EEAAсогласованное размещение AэлементовE AAAустройства EEA

Aтерритории AсевооборотовE Aвозможно AтолькоE Aпри комплексной AразработкеE 

AAAпроекта EEAAна AAоснове EEAAучета AAнаиболее EEAAважных в AданныхE Aусловиях конкретных 

требований. При AAсоставлении EEAAпроекта AAважно EEAAвыявить эти AтребованияE Aи 

правильно AопределитьE Aих AAхозяйственное EEAAзначение в AкаждомE Aконкретном 

случае, AчтобыE Aподчинить AAпроектное EEAAрешение AAнаиболее EEAAважным из них, 

AобеспечитьE Aусловия для AполученияE AAнаибольшегоE Aсуммарного эффекта. 

AОсновнымиE Aусловиями и факторами, AвлияющимиE Aна AAразмещение EEAAэлементов 

AустройстваE Aтерритории севооборотов, являются: рельеф, почвы, их 

AAмеханический EEAAсостав, AAстепень EEAAпереувлажненности и эродированности; 

AAнаправление EEAAвредоносных ветров; AразмерE Aи AAконфигурация EEAAучастков пашни; 



 52 

AрасположениеE Aсуществующих AлесныхE Aполос, AAмагистральных EEAAдорог, 

хозяйственных центров, AAосушительных EEAAи AAоросительных EEAAканалов, 

гидрогеологические условия. При этом AAучитываются EEAAосновные 

AпроизводственныеE Aтребования, возможности AмеханизацииE 

AAAпроизводственных EEAAпроцессов, AрациональнойE Aорганизации труда, AвнедренияE 

AAAсистемы EEAAземледелия, AудобнойE Aтранспортной связи, AобеспеченияE Aзащиты 

полей от AнеблагоприятныхE Aприродных условий. AКромеE Aтого, AAнеобходимо EEA

Aустановить, какие AэлементыE Aсуществующего AустройстваE Aтерритории 

AсевооборотовE Aмогут быть сохранены. AAОсновное EEAAвнимание при AизученииE Aвсех 

AAусловий EEAAи AAфакторов EEAAдолжно быть AуделеноE AAвыявлениюE Aглавных AAфакторов EEAAдля 

AAконкретных EEAAусловий хозяйства, AсевооборотныхE Aмассивов и AAотдельных EEAAих 

частей. 

Обоснование и AAоценка EEAAразмещения полей AсевооборотовE AAAвыполняется EEAAдля 

того, AчтобыE Aдоказать AправильностьE Aих AAразмещения EEAAи выбрать Aлучшее E 

Aпроектное решение. 

Для AAоценки EEAAразмещения полей, AрабочихE Aучастков по AусловиямE 

Aконфигурации. 

Экономическими AAпоказателями EEAAоценки полей, AрабочихE Aучастков в 

AAотношении EEAAконфигурации AявляютсяE Aразмеры AAпотерь EEAAна AAхолостые EEAAповороты и 

заезды, AснижениеE Aстоимости AпродукцииE Aполеводства на AповоротныхE Aполосах 

и клиньях. 

Для полей, AAрабочих EEAAучастков AправильнойE Aконфигурации (в виде 

AпрямоугольникаE Aи квадрата) AдлинаE Aгона AAопределяется EEAAнепосредственно с 

проекта.  

Для AAхарактеристики EEAAудаленности AполейE Aот AAселений EEAAи производственных 

центров. Для AAэтого EEAAв AAзависимости EEAAот AAназначения EEAAи взаимных AсвязейE AAAкаждого EEA

Aсевооборота AизмеряютE Aпо AAдорогам EEAAрасстояния от AцентровE Aполей до населен- 

ных пунктов, ферм, AAхозяйственных EEAAдворов. AAСреднее EEAAрасстояние до AполейE 

Aсевооборота определяется как AAсреднее EEAAарифметическое (сумма AрасстоянийE 

Aделится на их число), так как AAплощади EEAAполей AAможно EEAAсчитать AAпрактически EEA
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Aодинаковыми. Для контроля вычислений суммируют  положительные и 

отрицательные отклонения. Эти суммы должны быть одинаковыми. 

 

5.3. EEAAспособа AAполива EEAAи их эффективность Определение 

Обязательным условием AхорошегоE AAAроста EEAAи AAплодоношения EEAAу A Aрастений EEA

Aявляется AAрегулярный EEAAполив. AAНормы EEAAи AсрокиE AAAполива EEAAзависят от климата, вида 

и AAвозраста EEAAвыращиваемых растений, а AтакжеE Aтипа почв. Например, AAлегкие EEA

Aпочвы с AAбольшим EEAAсодержанием AAпеска EEAAили извести, в отличие от глинистых, 

AAвысыхают EEAAочень быстро, AAпоэтому EEA Aв A Aзасуху EEA Aследует AпроизводитьE AAAполивы EEA

Aнамного чаще. 

Не секрет, что AAнаиболее EEAAбогатая AрастительностьE Aвсегда AсосредоточенаE Aу 

воды. AAИменно EEAAона, а AтакжеE Aее AAкачество EEAAи AAсистема EEAAполива AAимеют EEAAважнейшее 

AAзначение EEAAдля нормальной жизнедеятельности растений. Ведь AAтолько EEAAвода 

AAпомогает EEAAрастениям добывать питательные AAвещества EEAAиз почвы. AAТакже EEAAвода 

AAрегулирует EEA Aтемпературу в растении, AпоэтомуE Aдаже при AAвысокой EEAAтемпературе 

AAокружающего EEAAвоздуха собственная температура AAрастений EEAAне меняется. 

Немаловажную роль в A Aжизни EEAAрастений, AAпомимо EEAAводы, AAиграет EEAAтакже 

AAвлажность EEAAокружающего воздуха. При AAтумане EEAAона AAсоставляет EEAA100%. Если 

AAвоздух EEAAсухой, AAначинается EEAAусиленное испарение воды из AAпочвы EEAAи с 

AAповерхности EEAAлистьев, что AAможет EEAAпривести к увяданию растений. AAСтановится EEA

Aпонятным, что чем ниже AAвлажность EEAAвоздуха, тем чаще требуется полив. 

Обычно AAсроки EEAAполивов устанавливаются по AAизменению EEAAокраски AAлистьев EEA

Aили их AAчастичному EEAAувяданию в AжаркиеE Aчасы. Также AучитываетсяE Aи 

AAвлажность EEAAпочвы. Если AAсжатый EEAAв руке AAкомок EEAAпочвы, брошенный на 

уплотненную землю примерно с высоты уровня груди, рассыпается, значит, 

пришло время полива. 

Содержание 

EEAAполив, AAможно EEAAпо AAсостоянию EEAAпочвы на 

AAглубине EEAA20-30 см. При недостаточном поливе на AAповерхности EEAAпочвы 

AAпоявляется EEAAтвердая корка, AAпоэтому EEA Aрастения будут вынуждены AAобразовывать EEA

влаги в почве легко проверить и с помощью выкопанных 

лунок. Узнать,  требуется ли очередной 
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Aбоковые AповерхностныеE Aкорни, AAчтобы EEAAдобраться до верхнего AвлажногоE 

AAAпочвенного EEAAслоя. 

Известно, что в AAпериод EEAAинтенсивного роста, а AAтакже EEAAво AAвремя EEA

Aраспускания почек, AAцветения EEAAи AростаE AAAпобегов EEAAрастения AAособенно EEAAнуждаются в 

поливе. Для AAполива EEAAобычно применяют оросительные сети, AAрасположение EEA

Aкоторых AAзаранее EEAAпланируется при освоении участка. AAСоставляя EEAAплан участка, 

AAобязательно EEAAнужно AAопределить EEAAглавную дорогу, которая AAдолжна EEAAсоединяться 

с подъездной. AAМагистральные EEAAтрубопроводы обычно принято AAпрокладывать EEA

Aпо AAграницам EEAAучастков. AAПравильная EEAAпланировка земельного Aучастка E Aи AAпосадок EEA

Aоблегчит уход за ними, в том AAчисле EEAAи полив. A AПолив EEAAможет осуществляться 

AAразличными EEAAспособами. AAВыбор EEAAнаиболее AAподходящего EEAAзависит от 

климатических условий, AAрельефа EEAAместности, AAобъектов EEAAполива и AAимеющегося EEA

Aоборудования. 

В современных условиях AAиспользуют EEA Aследующие AAспособы EEAAполива: 

поверхностный, дождеванием, внутрипочвенный, капельный. При 

AповерхностномE Aполиве вода AAподается EEAAпо AоткрытымE Aканалам и 

AAраспределяется EEAAна AAполивных EEAAучастках по AAоткрытой EEAAполивной сети. При 

поливе AAдождевальными EEAAустановками вода AAподается EEAAпо AAзакрытым EEA

Aтрубопроводам с последующим AAраспределением EEAAв виде дождя. 

AВнутрипочвенныйE Aполив осуществляется из AAпроложенных EEAAв AAпочве EEAAтруб с 

отверстиями. При AAкапельном EEAAорошении обеспечивается AмедленноеE 

AAAпоступление EEAAводы в зону A Aразвития EEAAкорневой AAсистемы EEAAрастения. 

Дождевание, AAспособ EEAAполива сельскохозяйственных культур, при 

AAкотором EEAAвода разбрызгивается в виде AдождяE Aнад AповерхностьюE Aпочвы и 

растениями. AAОпыты EEAAпо дождеваниепроводились во AAмногих EEAAстранах ещё в 19 

в. AAПроизводственное EEAAзначение оно AAполучило EEAAв начале 20 в. в Германии 

(свыше 100 тыс. га), США, Италии, AЧехословакииE Aи др. В AРоссииE Aдождевание 

AвпервыеE A(1875) AприменилE Aв AСаратовскойE Aгубернии агроном Г. И. Аристов. В 

1913-14 по AинициативеE AА. Н. AКостяковаE Aисследования по дождеванию 

проводили на AКостычевскойE Aи AБезенчукскойE Aопытных станциях. 

http://ge-germanium.info/
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Дождеваниераспространено в Болгарии, Венгрии, Италии, Чехословакии, 

США, ФРГ, ГДР.  По AсравнениюE Aс поливами поверхностнымидождевание 

AимеетE Aряд преимуществ. Оно AулучшаетE Aусловия AпроизрастанияE Aрастений, т.к. 

AAувеличивает EEAAвлажность не AAтолько EEAAпочвы, но и AAприземного EEAAслоя воздуха, 

AAпонижая EEAAих температуру, AAпотери EEAAна AAиспарение EEAAс AAповерхности EEAAпочвы. 

Придождевание с AAрастений EEAAсмывается пыль, что AAусиливает EEAAих дыхание, 

ассимиляцию углерода, AразвитиеE Aи AAнакопление EEAAорганического вещества. 

AAПосле EEAAдождеваниеструктура AпочвыE AAAменее EEAAразрушается и AпослеполивнуюE 

Aобработку A Aможно EEAAначинать раньше, благодаря чему в A Aпочве EEAAсохраняется 

AAбольше EEAAвлаги. Дождеваниедаёт возможность AAвместе EEAAс AAполивной EEAAводой 

AAвносить EEAAудобрения. Дождеваниеможно проводить в AAлюбое EEAAвремя AAсуток EEAAи 

AAдавать EEAAлюбые AAполивные EEAAнормы, AAначиная EEAAс AсамыхE Aмалых (30 м3/га). Оно 

AAпозволяет EEAAподдерживать AAоптимальную EEAAдля AрастенийE AAAвлажность EEAAпочвы на 

AAземлях EEAAсо AAсложным EEAAрельефом и на AAучастках EEAAс маломощными почвами, 

AAрасположенными EEAAна AAсильно EEAAводопроницаемых AAпородах EEAA(песок, галечник), на 

AAкоторых EEAAповерхностные AAполивы EEAAтребуют A Aбольшого EEAAобъёма планировочных 

работ или AAсвязаны EEAAсо AзначительнымиE Aпотерями воды на фильтрацию. При 

AAполиве EEAAдождевание AAобычно EEAAнет AAмелких EEAAканалов и борозд, поэтому A Aболее EEAAполно 

AAиспользуется EEAAземельная AAтерритория EEAAи производительнее работают с.-х. 

машины. AAИногда EEAAэтот AAспособ EEAAполива AAэкономически EEAAменее выгоден, чем 

поверхностный, при AAорошении EEAAбольшими AAполивными EEAAнормами (более 700 

м3/га) и AAзначительном EEAAчисле поливов. 

Дождеваниеприменяют для вегетационных, освежительных, 

AAподкормочных EEAAи AутеплительныхE Aполивов, AпровокационныхE Aполивов в AборьбеE 

Aс сорняками. Его AширокоE Aиспользуют при AвыращиванииE Aовощных, 

технических, кормовых, AзерновыхE Aи плодово-ягодных культур, AособенноE Aв 

зоне AнеустойчивогоE Aувлажнения. AAНаиболее EEAAэффективно дождеваниена фоне 

AAосенней EEAAвлагозарядки почвы. В AAзасушливые EEAAгоды дождеваниедаёт большую 

AAприбавку EEA Aурожая в нечернозёмной зоне и даже на севере. В AПрибалтикеE 

Aдождевание орошают A Aсенокосы EEAAи пастбища. Оросительные нормы при 

http://bse.sci-lib.com/article090747.html
http://c-carbon.info/
http://bse.sci-lib.com/article085108.html
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дождевании обычно AAнесколько EEAAниже AоросительныхE Aнорм при AAповерхностных EEA

Aполивах. Поливные нормы от 30 до 600 (в благоприятных AAусловиях EEAAдо 800) 

м3/га; при AвегетационныхE Aполивах они AAдолжны EEAAобеспечить AAувлажнение EEA

Aкорнеобитаемого слоя почвы. AAПроводить EEAAдождеваниенужно AтакимE Aобразом, 

AAчтобы EEAAвода равномерно AраспределяласьE Aпо полю, не Aобразуя E Aлуж и стока. 

AAВремя EEAAнаступления AAстока EEAAзависит от водно-физических AAсвойств EEAAпочвы, 

AкрупностиE Aкапель дождя, его AинтенсивностиE A(слой AдождяE Aв мм в AAединицу EEA

Aвремени) и AAхарактера EEAAпоступления - AнепрерывноеE Aи AAпериодическое EEAA(с 

AинтерваламиE A1-8 мин. и более). AAПолив EEAAхорошего AAкачества EEAAможно получить, 

если AAдиаметр EEAAкапель не AAпревышает EEAA1,5-2 мм, а AинтенсивностьE Aменьше 

фактической AAпроницаемости EEAAпочвы. Для AAконкретных EEAAусловий эти AAвеличины EEA

Aобычно определяют AAопытным EEAAпутём. 

Источниками воды для AAполива EEAAдождеваниемогут быть реки, пруды, 

AAканалы EEAAи др. водоёмы и водотоки. AAПроводящая EEAA(каналы, AAстационарные EEA

Aтрубопроводы) и AраспределительнаяE A(открытая, AзакрытаяE Aи 

комбинированная) сеть подаёт воду на AполивнойE Aучасток и AраспределяетE Aеё 

AAвнутри EEAAучастка, AAподводя EEAAк дождевальным машинам и AустановкамE 

Aоросительной сети. AAРасположение EEAAв AпланеE Aи расчёт AAпроводящей EEAAи 

распределительной сети при AполивеE Aдождевание AимеютE Aследующие 

особенности: AформаE Aполивного Aучастка E Aдолжна быть AAблизка EEAAк 

прямоугольной, AAширина EEAAего AкратнаE Aширине захвата AAдождевальной EEAAмашины, а 

AAдлина EEAAне AменееE A400-600 м; временные оросители и AAтрубопроводы EEA

Aрасполагают AAпараллельно EEAAодин другому, AAрасстояние EEAAмежду ними AAравно EEA

Aдвойной AдлинеE Aкрыла AмашиныE Aили Aрадиуса E Aразбрызгивания (с учётом 

AплощадиE Aперекрытия). 

Для орошения используется  дождевальные AмашиныE ABauer Line Star 5000 

AAлучшее EEAAрешение для AпрямоугольныхE Aобластей. AОбеспечиваютE AAAмаксимальную EEA

Aэффективность орошения. C максимальной шириной до 1200 метров и 

длиной поля до 3500 метров позволяют орошать до 420 га. 

Производительность до 1000 м3/ч. позволяет доставлять воду в необходимом 

http://bse.sci-lib.com/article090763.html
http://bse.sci-lib.com/article030821.html


 57 

растениям количестве. Высокая эффективность и  равномерность орошения – 

основные особенности  ирригационных машин Bauer. 

 

 

Рис.6. EEAAмашина Дождевальная Bauer LineStar 5000 
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Глава VI. УСТРОЙСТВО AТЕРРИТОРИИE  
ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТОВ 

6.1. AAРазмещение EEAAполей AорошаемыхE Aсевооборотов и AAрабочих EEAAучастков 

В AAцелях EEAAустановления правильности Aвыполнения E Aстандартов, 

технических регламентов, норм и AAправил EEAAразмещения AAполей EEAAорошаемых 

AсевооборотовE Aи Aполивных E Aучастков в A Aувязке EEA Aс AAэлементами EEA Aоросительной 

сети, а AAтакже EEAAземлеустроительных требований данный AAэлемент EEA Aпроекта 

внутрихозяйственного Aземлеустройства E Aобосновывают. При этом 

рассчитывают: 

- AAплощадь EEAAполей AAбрутто EEA Aи нетто, AAкоэффициенты EEAAземельного ис-

пользования (КЗИ), Aкоторые E Aдают AAобщую EEAAхарактеристику использования 

пашни; 

- AAотклонение EEA Aплощадей полей севооборота от их Aсреднего E Aразмера в 

процентах, являющееся показателем Aравновеликости E Aполей; 

- AAплощади EEAAполей с AучетомE Aпочв, AAрельефа EEAAместности, AAглубины EEAAзалегания 

AAгрунтовых EEAAвод и AAдругих EEAAприродных условий, определяющих их 

AAкачественные EEAAхарактеристики и способы полива. 

Общая Aхарактеристика E Aиспользования AAорошаемой EEAAпашни приведена в 

таблице13: 

 Таблица 13 

Характеристика A Aиспользования EEA Aпашни 

Номер 
поля Площадь поля брутто, га 

Площадь отвода, га 
Всего 

Aплощади E 
Aотвода, 

га 

Площадь 
поля 

нетто, га 

дороги лесополосы 
1 45 0,41 2,46 2,87 42,13 
2 45 0,27 2,15 2,43 42,57 
3 45 0,41 2,46 2,87 42,13 
4 45 0,27 2,15 2,43 42,57 
5 45 0,41 2,46 2,87 42,13 

Всего 225 1,77 11,69 13,46 211,53 
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Отклонения AAотдельных EEAAполей от Aсреднего E AAAразмера EEAAвозможны, но при 

условии, что AAобщий EEAAразмер Aпосевных E AAAплощадей EEAAпо основным культурам, 

по AAгодам EEAAротации севооборота постоянен. AAТогда EEAAежегодный бизнес-план 

AAпроизводства EEAAпродукции полевых культур будет AAвыполняться EEAAравномерно, 

без AAколебаний EEAAпо годам. 

Однако AAсоблюсти EEA Aтребование равновеликости AAполей EEAAсевооборота при 

AAпроектировании EEAAв Aусловиях E Aорошаемого AAземледелия EEAAтрудно, так как 

AAстремление EEAAуравнять по Aплощади E Aвсе поля AAможет EEAAпривести к AAдроблению EEA

Aукрупненных поливных участков. AПоэтомуE Aнеобходимо AAдопускать EEA

Aотклонения от среднего размера поля на10... 15 %. A AДопускаются EEA Aнекоторые 

отклонения, а в A Aособо EEAAсложных случаях до 20 %. 

Отклонения в A Aразмерах EEAAполей от Aсреднего E Aв AAсторону EEA Aувеличения 

Aпредпочтительно E Aдля AAполей EEAAс Aотносительно E Aхудшими по плодородию 

землями, а в A Aсторону EEA Aувеличения — в Aполях E Aс AAболее EEA Aплодородными почвами. 

AAРазличие EEAAземель по AплодородиюE AAAвызывает EEAAнеобходимость при AAустройстве EEA

Aтерритории AAсевооборотов EEAAопределять Aравновеликость E AAAполей EEAAкак по 

площади, так и по производительной способности, т. е. с AAучетом EEA Aфактора 

AAплодородия EEAAполей. 

Таким образом, AAразмер EEAAполя устанавливают равновеликим не только 

по AAплощади EEA Aс A Aпредельно EEA Aдопустимым отклонением его размеров от 

среднего, но и по производительной способности. Это AAпозволяет EEA Aболее 

AAравномерно EEAAиспользовать труд и сельскохозяйственную технику, 

AAоросительную EEA Aводу. В то же AAвремя EEA Aэто обеспечивает AравномерноеE 

AAAпроизводство EEAAобъемов AAпродукции EEAAрастениеводства по AAгодам EEA Aротации 

севооборота, что AAтакже EEA Aсущественно для обеспечения Aнормального E AAAцикла EEA

Aрасширенного AAвоспроизводства EEAAв сельскохозяйственных предприятиях или 

хозяйствах. 

Характеристику A Aравновеликости EEA Aполей орошаемых севооборотов 

AAвыбирают EEAAпо AAтаблице EEAA14. 
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Таблица 14 

Характеристика Aравновеликости E Aполей 

Номер 
поля Площадь поля нетто, га 

Отклонение Aплощади E Aполя зерно-травопропашного 
AAсевооборота EEAAот AAсреднего EEAAразмера (42,35 га) 

га % 

+ - + - 

1.       42,13 0,22   0,33   

2.       42,57   -0,22   -0,33 

3.       42,13 0,22   0,33   

4.       42,57   -0,22   -0,33 

  5. 42,13 0,22  0,33  

Всего 0,66 -0,44 0,99 -0,66 

 

 

 

 

 

 



 61 
Таблица 15 

Характеристика Aпроектного E AAAразмещения EEAAполей и AAполивных EEAAучастков AAразличных EEAAсевооборотов 
Н
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 п
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но
го
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1 У-1 42,1 С 0,015 0,045 прямоугольник Дождевание BAUER 1 3 

2 У-2 42,6 С 0,017 0,048 прямоугольник Дождевание BAUER 1 3 

3 У-3 42,1 С 0,012 0,025 прямоугольник Дождевание BAUER 1 3 
4 У-4 42,6 С 0,038 0,085 прямоугольник Дождевание BAUER 1 3 

5 У-5 42,1 С 0,038 0,085 прямоугольник Дождевание BAUER 1 3 
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При AAразмещении EEAAполей необходимо максимально Aучитывать E Aэлементы 

AAсуществующего EEAAустройства территории севооборотов. AГраницы E Aполей 

AсовмещаютE Aс Aсуществующими E Aи Aпроектными E Aоросителями, коллекторами, 

дренами, AAдорогами EEAAи AAдругими EEAAтопографическими Aэлементами E Aместности. 

Окончательно AAпроектное EEAAразмещение AполейE Aи AAполивных EEAAучастков в 

AорошаемыхE Aсевооборотах AAхозяйства EEAAоценивают по AAтаблице EEAA15. 

При AAпроектировании EEAAорошаемого севооборота, мною была AвыбранаE 

Aдождевальная AAмашина EEAAБауэр. На AAвыбранной EEAAтерритории AзапроектированоE 

Aшесть орошаемых полей, AAрасположенных EEAAв AAпойме EEAAр.Кама. В AAсоответствии EEAAс 

этим, для обеспечения AAоптимального EEAAрежима AAорошения EEAAнеобходимо AAшесть EEA

Aдождевальных машин. Согласно AособенностямE Aконструкции, AподсоединятьсяE 

Aмашины AAбудут EEA Aк двум гидрантами вытягиваться до AAконца EEAAполя. AAТаким EEAAобразом, 

AAбудет EEAAпроизводиться AAполив EEAAкультур орошаемого севооборота. 

6.2. AРазмещениеE AAAполезащитных EEAAлесных полос 

В AAхозяйстве EEAAбудут AпроектироватьсяE Aполезащитные AAлесные EEAAполосы.  

На AAорошаемых EEAAземлях AAполезащитные EEAAлесные Aполосы E Aприобретают 

Aкроме E Aизвестных AAновые EEAAфункции. Без A Aлесополос EEAAпри Aобщей E AAAдостаточности EEA

Aвлаги в AAзасушливые EEAAгоды AAснижение EEAAурожайности от AAсуховеев EEAAдостигает 25-

30 %, так как AAрастения EEAAне в состоянии Aфизически E AAAобеспечить EEAAсебя 

AAнеобходимым EEAAколичеством AAвлаги EEAAпри Aвысоких E Aтемпературах и AAбольшом EEA

Aиспарении из-за AAчрезмерных EEAAпотерь воды на транспирацию. AКомплексное E 

Aвлияние AAлесополос EEAAустраняет этот AAнедостаток EEAAи Aобеспечивает E Aблагоприятные 

AAусловия EEAAдля развития сельскохозяйственных растений. AAВоздействие EEA

Aполезащитных AAлесополос EEAAв Aусловиях E Aорошения сводится к следующему: 

1. Снижается AAскорость EEAAветра на 40-50 %. 

Дождевальные Aмашины E AAAстановятся EEAAменее AAуязвимыми EEAAпо отношению к 

ветру, Aрасширяется E Aзона AAприменения EEAAдождевания. При скорости AAветра EEAAболее 

4 м/с Aмашины E Aуже не AAобеспечивают EEAAравномерный полив. AПотери E 

Aоросительной воды AAдождевальными EEAAмашинами «Фрегат» и «Волжанка» при 

AAветре EEA A1,3 м/с AAсоставляют EEA A7-12 %, а 1,4-4,7 м/с — 31-35 %. Нормами AAпотерь EEA
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Aводы при скорости Aветра E A1,5 м/сявляется 5 %, при AAскорости EEAA5 м/с — 25 %. При 

Aбольшем E AAAзначении EEAAдождевание нецелесообразно. В Заволжье, на A AСеверном EEA

AКавказе A Aветры EEAAболее 5 м/с — A Aнормальное EEAAявление. 

2. Снижается AAиспарение EEAAвлаги из Aпочвы E Aиз-за 

понижениятемпературы Aвоздуха E Aи как AAследствие EEAAпочвы. AAПовышается EEA

Aвлажность. 

3. Улучшается AAраспределение EEAAснега на AAзащищенных EEAAпространствах. 

AВследствие E AAAэтого EEAAэффект AAснегозадержания EEAAувеличивает Aколичество E Aвлаги в 

Aпочве E Aна 300-500 м3Да. За счет A Aэтого EEA Aна AAоблесенных EEAAполях AAоросительные EEA

Aнормы AAмогут EEAAбыть Aснижены E Aна 30 %. 

4. Возрастает санитарно-гигиеническое AAзначение EEAAлесополос. Лесная 

Aполоса E Aфактически Aединственное E AAAместо EEAAотдыха работников. Число AAпылинок EEA

Aв Aлесной E Aполосе в 10-15 раз меньше, чем в окружающей степи.  

5. Понижается AAуровень EEAAгрунтовых вод. 

Древесная AAрастительность EEAAлесополос Aпитается E AAAводой EEAAиз капилляров или 

AAгрунтовых EEA Aвод и по эффективности сравнима с дренажем AAглубиной EEAA2...3 м. 

Ее воздействие сказывается до Aглубины E A5-6 м. В AAзависимости EEAAот AAвозраста EEAAи 

Aширины E Aнасаждений AAуровень EEAAгрунтовых вод AAснижается EEA Aна 0,3-1,6 м. При 

AнеглубокомE Aзалегании грунтовых вод AAлесополосы EEAAпоглощают в AAсреднем EEAA24 % 

потерь воды на Aфильтрацию E Aиз Aпостоянной E AAAоросительной EEAAсети, в том A Aчисле EEA Aна 

крупных Aканалах E A9 %, Aмелких E Aдо 79 %. При AAблизком EEAAзалегании грунтовых вод 

AAлесополосы EEAAне AAоказывают EEA Aвоздействия на их снижение, Aпроектирование E 

Aлесополос в этом AAслучае EEAAдолжно AAсочетаться EEAAс дренажем. AAСнижение EEAAуровня 

AAгрунтовых EEAAвод AпредохраняетE Aпочвы от Aвторичного E Aзасоления. 

6. Проявляется Aводоохранное E AAAзначение EEAAлесополос. Интенсивность 

Aзаиления E Aпрудов в A Aстепных EEAAусловиях AAдостигает EEAA2-4 % в год. При сложном 

рельефе в AAпруды EEAAс AAраспаханным EEAAводосбором AAежегодно EEAAпоступает 12-25 см 

наносов, а при Aналичии E Aлесополос – 4-8 см. У AAоблесенного EEAAпруда Aежегодное E 

AAAиспарение EEAAс его Aповерхности E Aуменьшается на 20 %. 
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7. Повышается урожайность Aсельскохозяйственных E Aкультур. 

На AAзащищенном EEAAпространстве AAурожайность EEAAв Aусловиях E AAAорошения EEA

Aвозрастает значительнее, чем на богаре. AAОднако EEAAбез AлесополосE Aв AAзасушливые EEA

Aгоды AAурожай EEAAснижается и на AAорошаемых EEAAполях, так как даже при достаточной 

Aвлажности E Aпочвы Aрастения E Aне AуспеваютE Aкомпенсировать Aбольшие E Aпотери 

воды на AAпродуктивное EEAAиспарение. Под AвоздействиемE Aполезащитных AAлесных EEA

Aполос AAурожайность EEAAповышается у A Aзерновых EEAAна 30 %, пропашных культур на 

20-40, овощей на 35-55, AAмноголетних EEAAтрав — на 50 %. 

Принцип A Aвыбора EEAAи AсочетанияE Aдревесных пород. Подбор AдревесныхE 

AAAпород EEAAзависит от AAназначения EEAAполос, и конструкции, AAклиматических EEAAи 

AпочвенныхE Aусловий, AAбиологических EEAAи AэкологическихE Aсвойств пород. AAГлавные EEA

Aпороды AобразуютE AAAверхний EEAAярус. AСопутствующие E Aпороды AAвыполняют EEA

Aвспомогательную роль: AулучшаютE Aрост AAглавных EEAAпород, AAспособствуют EEA Aсозданию 

AAтребуемой EEAAконструкции полосы, AAоттеняет EEAAпочву и так далее. AAКустарники EEAAтакже 

AAобеспечивают EEAAоптимальную конструкцию полосы, AAвыполняют EEAAпочвозащитную 

роль, AAзадерживают EEAAповерхностный сток и AAзатеняют EEAAпочву. 

В AAТатарстане EEAAдля AэффективнойE AAAзащиты EEAAпочвы от AAвыветривания EEAAи смыва, 

AAнакопления EEAAвлаги, уменьшения скорости AAветра EEAAнасыщенность AAпашни EEAAдолжна 

быть по AAмнению EEAAХисматуллина М. М., Шакирова А. Ш., (2005) не AAменее EEAA3-4% 

от всей AAплощади EEAAпашни. 

Исходя из AAэтого EEA Aнами AAрассчитана EEA Aплощадь AAлесных EEAAполос в ООО «Атабаево». 

AПлощадьE Aпашни в AданномE AAAхозяйстве EEA Aсоставляет AAоколо EEAA4672 га, из него мы AAберем EEAA4 

AAпроцента EEAAи AрассчитываемE Aследующим образом: 4672 × 0,04 = 188 га.  

По AAтаблице EEAA? AлесныеE Aполосы в AAхозяйстве EEAAсейчас AAзанимают EEAA84 га. пашни, 

AAпоэтому EEA Aнеобходимо проектировать 74 га. AAлесных EEAAполос. AAКаждый EEAAгод на 

AAпосадку EEA Aлесных AAполос EEAAиз AбюджетаE AAAРеспублики EEAAТатарстан AAвыделяется EEAA1,5 млн. 

руб. A Aденежных EEAAсредств. На эти деньги AAхозяйство EEAAреспублики AAпокупают EEA

Aпосадочный материал, который AрассчитываетсяE AAAтаким EEAAобразом: 

Протяженность 1 га AAлесной EEAAполосы – 1111 м.; 

Ширина AAмеждурядий EEAA– 3,0 м.; 
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Ширина AAзакраек EEAA– 1,5 м.; 

Расстояние между посадочными AAместами EEAAв AAрядах EEAA1,0 м. 

Количество посадочных мест на 1 га. – 3333 шт. 

Таблица 16 

Потребность посадочного AAматериала EEAAна 1 га. AлесополосE A(шт.) 
Ряды  Породы  Количество  

основные заменители  на AAпосадку EEA на пополнение всего  
1 - 3 Береза 

повислая 
Тополь 
берлинский 

3333 500 3833 

 

На AAпосадку EEA A1 га AAполезащитных EEAAлесных AполосE Aнужно 3833 AAлесных EEA

Aнасаждений.  

При AAпосадке EEAAполезащитных AлесныхE AAAполос EEAAнеобходимо AAучитывать EEA

Aкультуры севооборота.  

Семьдесят AAгектаров EEAAлесных AполосE Aмы AAпланируем EEAAсажать в AAтечение EEAA2-х лет, 

то есть в 2016 году – 50 га., а в 2017 – 24 га, так как средства, AAвыделенные EEA

Aгосударством на приобретения AпосадочногоE AAAматериала EEAAбудет недостаточным. 

Перечень AAлесных EEAAполос, AдлинаE Aи их AAширина EEAAпредставлены на AAтаблице EEAA17 

Таблица 17 

Проектируемые лесные AAполосы EEAAв 2017 году 
№ п/п Вид лесополос Длина, м Ширина, м Площадь, га За счет Aкакого E 

AAAугодья EEA

Aпроектируется 
1 Полезащитные  12  Пашня 
2 Полезащитные  12  Пашня 
3 Полезащитные  12  Пашня 
4 Полезащитные  12  Пашня 
5 Полезащитные  12  Пашня 
6 Полезащитные  12  Пашня 
7 Полезащитные  12  Пашня 
8 Полезащитные  12  пашня 
9 Полезащитные  12  Пашня 
      
      
      
      
      
      

Итого  
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6.3.Размещение AAполевых EEAAдорог 

Полевые AAдороги EEAA– AгрунтовыеE Aдороги, AрасположенныеE Aна AAтерритории EEA

Aсевооборота в AAобщей EEAAсистеме с размещением полей, AAполезащитных EEAAлесных 

AAполос EEAAи AAдругих EEAAэлементов AAустройства EEAAтерритории пахотных земель, 

AAпредназначенных EEAAдля их AтранспортногоE Aобслуживания. 

При проектировании полевых AAдорог EEAAнеобходимо обеспечить: 

1. AAПодъезд EEAAк AAлюбому EEAAполю и AAрабочему EEA Aучастку. 

2. AAУвязку EEA Aместоположения дорог с AAразмещением EEAAграниц полей, AAрабочих EEA

Aучастков, лесополос. 

3. AAУдобство EEAAвыполнения технологических AAпроцессов EEAAв поле и 

AAобслуживание EEAAтехники. 

4. AAВыполнения EEAAСниП. 

5. AAСвязь EEAAс AмагистральнымиE Aвнутрихозяйственными дорогами. 

6. AAКратчайшую EEAAвзаимосвязь AмеждуE AAхозяйственнымиE Aцентрами, AAполевыми EEA

Aстанами, AмашинотракторнымиE Aдворами и полями севооборотов. 

 Полевые AAдороги EEAAподразделяются на:  

1) Основные AполевыеE AAAдороги EEAA– они обслуживают, как правило, AгруппуE 

Aполей или AцелыйE Aсевооборот и AAпредназначены EEAAдля AAперевозок EEAAлюдей, AAгрузов EEAAи 

AAперегона EEAAтехники. Их размещают AглавнымE Aобразом, по AAкоротким EEAAсторонам 

полей. AAШирина EEAAих AAдолжна EEAAбыть от 6 до 10 метров. 

2) Вспомогательные поперечные AдорогиE A– Aиспользуемые E 

Aпреимущественно как AAлинии EEAAобслуживания, ширина 4-5 метров, их AAразмещают EEA

Aпо тем AAсторонам EEAAполей, AAкоторые EEAAближе к AAнаселенному EEAAпункту, к AполевомуE 

AAAстану EEA Aи где AAудобнее EEAAобслуживать AAсельскохозяйственную EEA Aтехнику. 

Вспомогательные продольные AAдороги EEAAрасполагаются по AAдлинным EEA

Aсторонам полей. Их основное AназначениеE A– AAвывоз EEAAурожая, AAподвоз EEAAудобрений, 

AAобслуживание EEAAагрегатов при поперечной обработке, AAобеспечение EEAAпереездов на 

AAдругие EEAAполя, AAширина EEAA3-4 метра. Дороги, как правило, грунтовые, но их 

AAукрепляют EEAAгравием, песком, производственно-строительными отходами. 
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AAГустота EEAAдорожной сети AAзависит EEAAот AAвеличины EEAAгрузооборота, AAчисла EEAAи AразмеровE 

Aполей. 

Среди всех AAвидов EEAAсельских AAдорог EEAAпервое AAместо EEA Aзанимают полевые дороги 

AвременногоE Aиспользования. A AПолевые EEA Aдороги AAзанимают EEA A1% от AAобщей EEAAплощади 

пашни. A AПлощадь EEA Aпашни AAравняется EEA A4672 га. A AОбщую EEA Aплощадь A Aполевых EEAAдорог 

рассчитываем таким образом: 4672×0,01 = 46,72 га. 

По AтаблицеE A10 AдорогиE Aв AхозяйствеE Aсейчас AзанимаютE A88 га пашни, AпоэтомуE 

Aнам нет A Aнеобходимо EEAAпроектировать A Aполевых EEAAдорог.  
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Глава VII. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Природоохранные 

EEAAвеществ AAсточных EEA

Aвод и AAотходящих EEAAгазов, AснижениюE Aнорм AиспользованияE Aприродных ресурсов. 

AТакаяE Aдеятельность AосуществляетсяE Aв AосновномE Aинженерными методами. 

AСуществуютE Aдва AосновныхE Aнаправления AприродоохраннойE Aдеятельности 

предприятий. AПервоеE A— AAочистка EEAAвредных выбросов. Этот путь «в AчистомE Aвиде» 

малоэффективен, так как с его AпомощьюE Aдалеко не AвсегдаE Aудается AAполностью EEA

Aпрекратить AAпоступление EEAAвредных AAвеществ EEAAв биосферу. К тому же AсокращениеE 

Aуровня AAзагрязнения EEAAодного AAкомпонента EEAAокружающей AсредыE AAведетE Aк AAусилению EEA

Aзагрязнения другого. AИспользованиеE Aочистных сооружений, даже AсамыхE 

Aэффективных, AрезкоE Aсокращает AAуровень EEAAзагрязнения AокружающейE Aсреды, 

AоднакоE Aне AрешаетE Aэтой AAпроблемы EEAAполностью, AAпоскольку EEAAв AAпроцессе EEA

Aфункционирования этих AустановокE Aтоже AвырабатываютсяE Aотходы, хотя и в 

AменьшемE Aобъеме, но, как правило, с AповышеннойE Aконцентрацией AвредныхE 

Aвеществ. AAРабота EEAAбольшей AчастиE Aочистных AсооруженийE Aтребует AAзначительных EEA

Aэнергетических затрат, что, в свою очередь, тоже AнебезопасноE Aдля 

AAокружающей EEAAсреды.Кроме того, загрязнители, на AобезвреживаниеE AAкоторыхE Aидут 

AAогромные EEAAсредства, AAпредставляют EEAAсобой вещества, на AкоторыеE Aуже AзатраченE 

Aтруд и AAкоторые EEAAза AAредким EEAAисключением AможноE Aбыло бы AиспользоватьE Aв 

AнародномE Aхозяйстве.Для AдостиженияE Aвысоких эколого-экономических 

AрезультатовE AAнеобходимоE Aпроцесс AAочистки EEAAвредных AAвыбросов EEAAсовместить с 

AпроцессомE Aутилизации AуловленныхE Aвеществ, что AсделаетE Aвозможным 

AAобъединение EEAAпервого AнаправленияE Aсо вторым. AВтороеE Aнаправление — 

мероприятия  является любая деятельность, 

направленная на сохранение качества  окружающей среды на уровне, 

 обеспечивающем устойчивость биосферы. К ней относится как 

крупномасштабная,  осуществляемая на общегосударственном уровне, 

 деятельность по сохранению эталонных образцов нетронутой природы и 

 сохранению разнообразия видов на Земле, организации научных исследований, 

 подготовке специалистов-экологов и воспитанию населения, так и 

 деятельность отдельных предприятий по  очистке от вредных 
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AустранениеE Aсамих AпричинE Aзагрязнения, что AтребуетE Aразработки малоотходных, а 

в AперспективеE Aи AбезотходныхE Aтехнологий производства, AкоторыеE Aпозволяли бы 

AкомплексноE Aиспользовать AисходноеE Aсырье и AутилизироватьE Aмаксимум A Aвредных EEA

Aдля AAбиосферы EEAAвеществ. AAОднако EEAAдалеко не для всех AпроизводствE Aнайдены 

AAприемлемые EEAAтехнико-экономические AрешенияE Aпо AрезкомуE AAAсокращению EEA

Aколичества AAобразующихся EEAAотходов и их утилизации, AпоэтомуE Aв AнастоящееE 

Aвремя AприходитсяE Aработать по AобоимE Aуказанным направлениям.Заботясь о 

AсовершенствованииE AAинженернойE Aохраны AAокружающей EEAAприродной среды, надо 

помнить, что AникакиеE Aочистные AAсооружения EEAAи AAбезотходные EEAAтехнологии не 

AсмогутE Aвосстановить AустойчивостьE Aбиосферы, если AбудутE Aпревышены 

AAдопустимые EEAA(пороговые) AзначенияE Aсокращения естественных, не 

AпреобразованныхE Aчеловеком AAприродных EEAAсистем, в чем AпроявляетсяE AAдействиеE 

Aзакона  незаменимости  биосферы. AТакимE Aпорогом AможетE AAоказатьсяE 

Aиспользование AболееE A1% AAэнергетики EEAAбиосферы и AглубокоеE Aпреобразование 

AболееE A10% AAприродных EEAAтерриторий (правила AодногоE Aи AдесятиE Aпроцентов). 

AПоэтомуE Aтехнические AдостиженияE Aне AAснимают EEAAнеобходимости AрешенияE 

Aпроблем AизмененияE Aприоритетов AобщественногоE Aразвития, AстабилизацииE 

Aнародонаселения, AсозданияE Aдостаточного AчислаE Aзаповедных AAтерриторий EEAAи 

других, AрассмотренныхE Aранее. AМногиеE Aсовременные AтехнологическиеE Aпроцессы 

AAсвязаны EEAAс AдроблениемE Aи AизмельчениемE Aвеществ, AтранспортированиемE Aсыпучих 

материалов. При этом AчастьE Aматериала AAпереходит EEAAв пыль, AAкоторая EEAAвредна для 

AAздоровья EEAAи AнаноситE Aзначительный AматериальныйE Aущерб AAнародному EEAAхозяйству 

AAвследствие EEAAпотери AценныхE Aпродуктов. Для AочисткиE Aприменяют AAразличные EEA

Aконструкции аппаратов. По AспособуE Aулавливания пыли их AподразделяютE Aна 

AAаппараты EEAAмеханической (сухой и мокрой) и AэлектрическойE AAочисткиE Aгазов. В 

AAсухих EEAAаппаратах (циклонах, фильтрах) AиспользуютE Aгравитационное AосаждениеE 

Aпод AAдействием EEAAсилы тяжести, AосаждениеE Aпод AAдействием EEAAцентробежной силы, 

AинерционноеE Aосаждение, фильтрование. В AмокрыхE Aаппаратах (скрубберах) это 

AдостигаетсяE AAпромывкойE Aзапыленного газа жидкостью. В AэлектрофильтрахE 

Aосаждение на AэлектродыE Aпроисходит в Aрезультате E Aсообщения AAчастицам EEAAпыли 
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AэлектрическогоE Aзаряда. AВыборE Aаппаратов AAзависит EEAAот AAразмеров EEAAпылевых частиц, 

влажности, AскоростиE Aи AобъемаE Aпоступающего на AочисткуE Aгаза, AAнеобходимой EEA

Aстепени очистки. Для AочисткиE Aгазов от AвредныхE Aгазообразных AпримесейE 

Aиспользуют две AгруппыE Aметодов — AнекаталитическиеE Aи каталитические. 

AМетодыE Aпервой AAгруппы EEAAоснованы на AвыведенииE Aпримесей из AгазообразнойE 

Aсмеси с AAпомощью EEAAжидких (абсорберов) и AтвердыхE A(адсорберов) поглотителей. 

AМетодыE Aвторой AAгруппы EEAAзаключаются в том, что AвредныеE Aпримеси AвступаютE Aв 

AAхимическую EEA Aреакцию и AAпревращаются EEAAв AAбезвредные EEAAвещества на AповерхностиE 

Aкатализаторов. Еще AболееE Aсложный и AмногоступенчатыйE Aпроцесс AпредставляетE 

AAсобойE Aочистка AAсточных EEAAвод. AAСточными EEAAводами AAназываются EEAAводы, 

AиспользованныеE AAпромышленнымиE Aи AкоммунальнымиE Aпредприятиями и 

AнаселениемE Aи AподлежащиеE Aочистке от AразличныхE Aпримесей. В AзависимостиE Aот 

AAусловий EEAAобразования AсточныеE Aводы AделятE Aна бытовые, AатмосферныеE A(ливневые, 

AAстекающие EEAAпосле AAдождей EEAAс AтерриторийE Aпредприятий) и промышленные. Все 

они AсодержатE Aв той или иной AпропорцииE AAминеральныеE Aи AAорганические EEA

Aвещества. AAСточные EEAAводы от AAпримеси EEAAочищают механическими, химическими, 

физико-химическими, AбиологическимиE Aи AтермическимиE Aметодами. 

AМеханическуюE Aочистку AAприменяют EEAAпри AAудалении EEAAтвердых AнерастворимыхE 

Aпримесей, Aиспользуя E AAметодыE Aотстаивания и AфильтрованияE Aс AAпомощью EEAAрешеток, 

песколовок, отстойников. AХимическиеE Aметоды AAочистки EEAAприменяют для 

AудаленияE Aрастворимых AпримесейE Aс AпомощьюE Aразличных реагентов, 

AвступающихE Aв AAхимические EEAAреакции с AвреднымиE Aпримесями, в Aрезультате E Aчего 

AAобразуются EEAAмалотоксичные вещества. К физико-химическим AметодамE Aотносят 

флотацию, AионныйE Aобмен, адсорбцию, кристаллизацию, AдезодорациюE Aи т. д. 

AБиологическиеE Aметоды AAсчитаются EEAAосновными для AобезвреживанияE Aсточных вод 

от AорганическихE Aпримесей, AAкоторые EEAAокисляются микроорганизмами, что 

AпредполагаетE AAдостаточноеE Aколичество AAкислорода EEAAв воде. AПроизводственныеE 

Aсточные воды, не AподдающиесяE Aочистке AперечисленнымиE Aметодами, 

AAподвергают EEAAтермическому обезвреживанию, т. е. сжиганию, или AзакачкеE Aв 

AAглубинные EEAAскважины (в Aрезультате E Aчего AвозникаетE Aопасность AAзагрязнения EEA
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Aподземных вод). AУказанныеE Aметоды AосуществляютсяE Aв AлокальныхE A(цеховых), 

общезаводских, AрайонныхE Aили AгородскихE Aсистемах очистки. Для 

AобеззараживанияE Aсточных вод от микробов, AсодержащихсяE Aв бытовых, 

AAособенно EEAAв фекальных, стоках, AприменяетсяE Aхлорирование в AспециальныхE 

Aотстойниках. AПослеE Aтого как AAрешетки EEAAи AAпрочие EEAAприспособления AосвободилиE 

Aводу от AминеральныхE Aпримесей, микроорганизмы, AсодержащиесяE Aв так 

AAназываемом EEAAактивном иле, «съедают» AорганическиеE Aзагрязнения, т. е. AпроцессE 

Aочистки AAобычно EEAAпроходит AнесколькоE Aступеней. AОднакоE Aи AAпосле EEAAэтого AAстепень EEA

Aочистки не AAпревышает EEAA95%, т. е. AAполностью EEAAустранить AAзагрязнение EEAAводных 

AAбассейнов EEAAне удается. Если к тому же какой-либо AзаводE Aспустит в AAгородскую EEA

Aканализацию свои AсточныеE Aводы, не AпрошедшиеE AAпредварительнойE Aфизической 

или AхимическойE Aочистки от каких-либо AядовитыхE AAвеществE Aна AAцеховых EEAAили 

AAзаводских EEAAсооружениях, то AмикроорганизмыE Aв AактивномE Aиле AвообщеE Aпогибнут и 

для AвозрожденияE Aактивного ила AможетE Aпонадобиться AнесколькоE Aмесяцев. 

При орошении, особенно в AAаридной EEAAзоне земледелия, AAнеизбежно EEA

Aпроисходят AAтакие EEAAнежелательные явления как переувлажнение, AзаболачиваниеE 

Aи AAвторичное EEAAзасоление земель, что AзаметноE AAAснижает EEAAпродуктивность 

AAорошаемых EEAAземель. AЗаболачиваниеE Aи AвторичноеE Aзасоление AAземель EEAAпроисходят в 

AAрезультате EEA Aподъема AAгрунтовых EEAAвод. Подъем грунтовых вод AAзависит EEAAот AAмногих EEA

Aфакторов, AAпрежде EEAAвсего от режима, техники AорошенияE Aи дренажа. В AAрезультате EEA

Aорошения на AAплощадях EEAAсельскохозяйственных угодий AAобразуются EEA

Aзначительные AAобъемы EEAAдренажно-сбросных вод, AAкоторые EEAAсодержат AсоединенияE 

AAестественногоE Aи AантропогенногоE Aпроисхождения. Для AAречных EEAAвод, 

AпринимающихE AAAстоки EEAAс AAрисовых EEAAмассивов, AпотенциальнуюE Aопасность 

AпредставляютE Aсодержащиеся в AAсбросных EEAAводах соли, AAвымываемые EEAAиз 

почвогрунтов, а также AостаточныеE AAAколичества EEAAприменяемых AAминеральных EEA

Aудобрений и ядохимикатов. AНаиболееE AAAотрицательное EEAAвлияние на AAживые EEA

Aорганизмы AAоказывает EEAAизбыточное содержание AAподвижных EEAAформ AAтяжелых EEA

Aметаллов.  
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Главным компонентом, AAзагрязняющим EEAAподземные воды, AAявляются EEA

Aазотистые AAсоединения EEAAи, AпреждеE Aвсего, нитраты. AAОсновными EEAAисточниками 

AAзагрязнения EEAAпочв при орошаемом земледелии AAявляются EEAAминеральные и 

AAорганические EEAAудобрения, ядохимикаты, хозяйственно-бытовые отходы. 

AAИзбыточное EEAAприменение AAминеральных EEAAудобрений приводит не AAтолько EEAAк 

AAзагрязнению EEAAпочвы, но и к AAухудшению EEAAкачества сельскохозяйственной 

продукции 
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Глава VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ AЭФФЕКТИВНОСТЬE AAПРОЕКТАE AИ 
ПЛАН ЕГО AAОСУЩЕСТВЛЕНИЯ EEA 

Сельское хозяйство является AAодной EEAAиз AAсамых EEAAважных AAотраслей EEA

Aнародногохозяйства. Оно AпроизводитE Aпродукты AAпитания EEAAдля населения, сырьё 

для AAперерабатывающей EEAAпромышленности, обеспечивает и AAдругие EEAAнужды 

общества. AAАктуальной EEAAпроблемой в AAнастоящее EEAAвремя AявляетсяE AAAпроблема EEA

Aдальнейшегоповышения AAуровня EEAAэффективности отрасли. 

Эффективность – это сложная AAэкономическая EEAAкатегория, в AAкоторой EEA

Aпроявляетсяважнейшая сторона AдеятельностиE AAAпредприятия EEAA– его 

результативность. AAОбобщающим EEAAпоказателем экономической AAэффективности EEA

Aсельскохозяйственногопроизводства является AпоказательE Aрентабельности. 

AРентабельностьE Aозначает доходность, прибыльность предприятия. Она 

AрассчитываетсяE Aпутём AсопоставленияваловогоE Aдохода или AприбылиE Aс AAзатратами EEA

Aили AиспользуемымиE Aресурсами. На A Aоснове EEAAанализа AAсредних EEAAуровней 

рентабельности AAможно EEAAопределить, AAкакие EEAAвидыпродукции и AAкакие EEA

Aхозяйственные подразделения AAобеспечивают EEAAбольшуюдоходность. Это 

AAстановится EEAAособенно AAважным EEAAв современных, AAрыночных EEAAусловиях, где 

AAфинансовая EEAAустойчивость AAпредприятия EEAAзависит от AспециализацииE 

Aиконцентрации производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
Таблица 18 

Расчет дополнительного AAдохода EEAAот орошения 

Показатели 
Ед. 

измерени
я 

Культуры 
Яровая 

пшеница Клевер белый Ячмень Кормовая свекла 

1 2 3 4 5 6 
1. AУрожайностьE 
Aбез орошения т/га 1,3 1,4 1,5 40 

2. AУрожайностьE 
Aпри орошении т/га 1,3 1,68 1,5 50 

3. 
A

Дополнительный E 
Aурожай 

т/га 0 0,28 0 10 

1 2 3 4 5 6 
4. AПлощадьE 
AAAзанятая EEA

Aкультурой 
га 45 45 45 45 

5. 
A

Дополнительный E 
AAAваловой EEA Aурожай 

т 0 12,6 0 450 

6. AЗакупочная E 
Aцена  Руб/т 6500 310000 8000 9000 

7. 
A

Дополнительный E 
AAAдоход EEA A(ДЧД) 

 Руб 0 3906000 0 4050000 
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По AотраслямE AAAнародного EEAAхозяйства и AпромышленностиE Aэффект AAвыражается EEA

Aв AприростеE Aчистой продукции, AAприбыли EEAAили AAснижении EEAAсебестоимости 

AAпродукции EEAA(по планово-убыточным AAпредприятиям EEAAи по AAотраслям EEAAи 

предприятиям, где применяются AрасчетныеE Aцены). AAОбратное EEAAотношение — 

AAэффекта EEAAк AAкапитальным EEAAзатратам — характеризует AAзначение EEAAобщей 

(абсолютной) AэкономическойE Aэффективности AкапитальныхE Aвложений. 

Таблица 19 

Расчет капитальных затрат 

№ 
п.п 

Наименование 
показателей 

Стоимость ед., 
руб. 

Количество 
единиц 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 Стоимость 1 га AAнетто EEA

Aорошения (со 
AAстоимостью EEA

Aоросительной сети, 
AAнасосной EEAAстанции и 
AAнапорного EEA

Aтрубопровода) 

90000 225 20250,0 

2 Стоимость дождевателя 35000000 1 35000,0 
Итого   55250,0 

Окупаемость AзатратE AAAиспользуется EEAAи как AAпоказатель EEAAсравнительной 

AэкономическойE Aэффективности AкапитальныхE AAAвложений EEAAпри AAвыборе EEAAлучших 

AAвариантов EEAAтехнических решений, комплексных программ, AAтехники EEAAи 

AAтехнологии EEAA- при AAразработке EEAAпроектов строительства, AAвариантов EEAAпланировочно-

строительных решений, а AAтакже EEAAорганизации строительства. AAРазные EEAAварианты 

требуют, как правило, AAразных EEAAкапитальных вложений и AAтекущих EEAAзатрат. 

Рассчитаем окупаемость AкапитальныхE Aзатрат. Она AрассчитываетсяE Aпо 

AAследующей EEAAформуле: 

О = Зк/ДЧД,  где 

О – AокупаемостьE AAAкапитальных EEAAзатрат, л; 

 Зк – AAкапитальные EEAAзатраты, тыс. руб.; 

 ДЧД – AдополнительныйE Aчистый доход, тыс. руб.; 
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Получаем:  

Окупаемость: 55250/7956=6,9л 

 Таким образом, AAокупаемость EEAAкапитальных AAзатрат EEAAсоставит 6,9 лет. 

Теперь рассчитаем рентабельность. Она AAрассчитывается EEAAпо AAследующей EEA

Aформуле: 

Р=(УЧД/ПЗ)*100%, где 

 Р – рентабельность, %; 

 УЧД – AAусловно EEAAчистый доход, руб.; 

 ПЗ – AпроизводственныеE Aзатраты, руб.; 

Условно AAчистый EEAAдоход рассчитывается по AAследующей EEAAформуле: 

УЧД=У*Пл*ЗЦ, где 

УЧД – AAусловно EEAAчистый доход, руб.; 

Пл – площадь, занимаемая культурой, га.; 

ЗЦ – AAзакупочная EEAAцена, руб/т.; 

В AAпоказателе EEAAУЧД AAучитываем EEAAусловные AчистыеE AAAдоходы EEAAс AAпродаж EEAAвсех 

культур, A Aопираясь EEAAна AAсведения EEAAв AAтаблице EEAA16. AТакимE Aобразом, имеем: 

УЧД для AAяровой EEAAпшеницы: 58,5*6500=380250р 

УЧД для ячменя: 67,5*8000=540000р 

УЧД для AAклевера EEAAбелого: 63*310000=19530000р 

УЧД для AAсвеклы EEAAкормовой: 1800*9000=16200000р 

Учтем, при этом, дополнительный AчистыйE AAAдоход EEAAот AAорошения EEAAкультур. То 

есть, AAучтем EEA Aдоход с AAорошения EEAAкультур AклеверE AAAбелый EEAAи AAкормовая EEAAсвекла, 

AAопираясь EEAAна AAинформацию EEAAв A Aтаблице EEAA18. 

Формула для AAрасчета EEAAДЧД: 

ДЧД=ДВУ*ЗЦ, где 

ДЧД – дополнительный чистый доход 

ДВУ – дополнительный валовой урожай 

ЗЦ – AAзакупочная EEAAцена 
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 Получаем: 

ДЧД для AAклевера EEAAбелого:  12,6*310000=3906000р 

ДЧД для AAкомовой EEAAсвеклы: 450*9000=4050000р 

Теперь, AAрассчитаем EEAAрентабельность: 

Рентабельность: (44606,25/55250,0)*100%=80,7% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Земля на AAпротяжении EEAAмногих AAстолетий EEAAбыла и остаётся AAнародным EEA

Aдостоянием, так как во все AAвремена EEAAявлялась AAглавным EEAAсредством AAпроизводства EEAAи 

AпространственнымE Aбазисом для всех AAотраслей EEAAнародного хозяйства. Наша 

AAзадача EEAAне AAтолько EEAAсохранить, но и повысить AAкачество EEAAземли, AAкультуру EEA Aеё 

возделывания. Это AAнужно EEAAделать грамотно, научно обоснованно, AAопираясь EEAAна 

AAспециально EEAAразработанные проекты. 

При осуществлении проекта AAорганизациии EEAAустройства AAтерритории EEA

Aорошаемого севооборота AсельскохозяйственногоE AAAпредприятий EEAAООО «Атабаево» 

AAЛаишевского EEAAмуниципального района AAРеспублики EEAAТатарстан, AAбудет EEAAсделан 

AAбольшой EEAAшаг вперёд в AAохране EEAAи AрациональномE AAиспользованииE Aземли, 

AAзначительно EEAAповысилась AэффективностьE Aведения хозяйства. 

Проект Aнаправлен E A на Aсоздание E A условий для Aоптимальной E A 

специализации хозяйства, Aэффективной E A организации труда, Aповышения E A 

капитальных вложении, Aсвязанных E A с Aтрансформацией E A и Aулучшением E A 

угодий, Aмаксимального E A сокращения Aиздержек E A производства, за счет 

Aперевода E A менее Aпродуктивной E A пашни в Aулучшенные E A пастбища и сенокосы, 

Aпроведения E A мер по Aулучшению E A сельскохозяйственных угодий. Разработана 

научно-обоснованная Aсистема E A мероприятий, Aобеспечивающих E A наиболее 

полное, Aрациональное E A и Aэффективное E A использование и Aохрану E A земель в 

Aсельхозпредприятии E A на Aоснове E A эколого-ландшафтных особенностей. 

Мероприятия, проводимые в AAцелях EEAAреализации проекта, AAспособствуют EEA Aне 

AAтолько EEAAповышению плодородия почв и AAоптимальному EEAAводопользованию, но и 

AAпозволят EEAAэффективно вести сельскохозяйственное производство, что 

AпредусматриваетE Aповышение урожайности AсельскохозяйственныхE AAAкультур EEA Aи 

AAприводит EEAAк AAувеличению EEAAблагосостояния сельскохозяйственного предприятия, а 

AAтакже EEAAобразованию AAновых EEAAрабочих мест. AРазработанныйE Aпроект AобеспечиваетE 

AAAэкономически EEAAэффективное AAведение EEAAсельского хозяйства. Рентабельность 

AAрастениеводства EEAAпри AAвнедрении EEAAразработанной AAсистемы EEAAсевооборотов составит  

80,7 %, AAокупаемость EEAAкапитальных AзатратE AAAсоставит EEAA6,9 лет. 
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 Рис.7 AAМесторасположение EEAAптицефермы   



83 

 
Рис.8 AКартограммаE Aкислотности  


	Господствующими AAAAявляются AAсклоны AAс AA1-2 . Склоны, AAк овражно-балочной сети, имеет AAсложный AAс AA4-5 . AAтерритории AAучастка AAспокойный характер.
	Почвы ООО «Атабаево» AAсерыми AAи дерново-подзолистыми типами. AAлесные AAзанимают 56%, дерново-подзолистые – 12%, AA– 9%, AA– 4%, AA– AAтипы почв. По AAсоставу AAтяжелосуглинистые и супесчаные.
	По эродированности: AA– 794га, AA– 1740га, в т.ч. AA– 456га и AAсмытости – 113га, дефлированность почвы(потенциальноопасные) – 1073га.
	Из 4624га пашни, AAпочвы AA2512га, 2112га AAлесостепными почвами. По AAи AAпочвы AAпойменные.
	Содержание AAAAот 1,6% до 3,6%. AAподвижного AAизменяется от 5,0мг на 100г AAдо 26,0мг, в AAсодержание AAповышенное и высокое. AAобменным AAв AAнизкое и среднее. AAего AAот 4,0мг до 20,0мг на 100г почвы.
	В AAAAраспространение AAпочвы, AAкоторых AA870га. По AAпочвенного AAв AAимеется AAи AAпочвы

