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Введение 

Земледелие - это наука,  которая изучает способы повышения плодоро-

дия почвы , для получения высоких и устойчивых урожаев, а также способы 

рационального использования земли . Создает все необходимые условия раз-

вития овощеводства, растениеводства, плодоводства и луговодства. 

 Земледелие строится на достижениях фундаментальных научных дис-

циплин, таких как землеустройство, растениеводство, агрохимия, микробио-

логия, почвоведение, экология, биотехнология, мелиорация, агрометеороло-

гия и программирование урожаев.  

Агротехнология – это комплекс технологических приемов по управле-

нию продукционным процессом культур для того, чтобы обеспечить плани-

руемую урожайность, качество продукции и экономической эффективности.  

Научно обоснованная система севооборотов является главным звеном 

системы земледелия, так как севообороты с правильным чередованием сель-

скохозяйственных культур позволяет избегать распространение болезней, 

(вредителей, сорняков)и почвоутомления.  В настоящее время только при 

правильной организации введения севооборотов, можно повысить плодоро-

дие почвы и урожайность культур, а также защита от эрозии. Более того они 

играют экономическую роль, можно свести к минимуму применение ХЗСР, 

не снижая урожайность можно регулировать дозы минеральных туков. 

В тесной связи с полем севооборота находится система обработки поч-

вы (вспашка, культивация, лущение, боронование,дискование, прикатыва-

ние),  совокупность приемов обработки почвы, которые выполняются в опре-

деленной последовательности, в зависимости от почвенно-климатических, 

природных условий.  

Уровень развития сельского хозяйства во многом определяет уровень эконо-

мической безопасности страны. Решающее значение для подъема агропро-

мышленного комплекса имеет наращивание производства отраслей расте-

ниеводства и животноводства. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. О системах земледелия 
 

Система земледелия — это комплекс таких мероприятий как агротехниче-

ских,  мелиоративных, организационных, направленные на эффективное пра-

вильное использование земли, сохранение и повышение  плодородия почвы, 

получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Земледелие  включает в себе следующие системы:, севооборотов, обработки 

почвы, удобрений, защиты растений, и др. 

Сущность системы земледелия как научно обоснованного зонального 

агрономического комплекса аккумулируется в категории урожая – результате 

сложного взаимодействия почвы (плодородия), климата, растений, агропро-

изводственной деятельности человека на определённой территории и во вре-

мени. Основной целью системы земледелия - это получение максимальных, 

стабильных урожаев с высоким качеством продукции. 

Большое значение среди основных факторов формирования урожая 

имеют  плодородие почвыи потенциальная продуктивность растений. Во-

первых,они лимитируют эффективное функционирование всей системы зем-

леделия. Это объясняется тем, что использование всех существующих коли-

чественныхфакторов жизни растений невозможно без посреднической функ-

ции почвы, ее плодородия.  Повышается требование и к культурному расте-

нию, которое направлено на изменение его природы чтобы получить высоко-

гостабильный урожая.  Другие факторы урожая,  такие как производственная 

деятельность человека, погодные условия и время,  реализуются, через почву 

и растение (Зональные системы земледелия, 1995).1 

В узком смысле под системой земледелия понимают комплекс мелио-

ративных,организационно-экономических, агротехнических мероприятий, 

направленных на эффективное использование земли  ресурсов, повышениеи 

сохранениеплодородия почвы для получения устойчивых и высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур (Земледелие, 2000). 
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А. В. Советов (1826-1901) больше занимался расширением полевого 

травосеяния, которое побуждал вести хозяйство на научной основе, изучал 

уровень культуры земледелия и развития сельского хозяйства,. Он показал, 

что посевы многолетних трав повышают плодородие почвы и способствуют 

развитию животноводства. В России многолетние травы (тимофеевку, кле-

вер, кострец) и их смеси высевают на полях намного раньше, чем в Западной 

Европе. 

Большое значение для развития научного земледелия принадлежит 

В.В.Докучаеву (1846-1903), создателю науки о почве. Ученый впервые дока-

зал, что почва - это самостоятельное природное тело и ее формированию 

влияют процессы взаимодействия климата, рельефа, животного и раститель-

ного мира, почвообразующих пород и возраста страны. Он впервые в мире  

далнаучную классификацию почв по их происхождению. В.В. Докучаев мно-

го времени уделял вопросам повышения и восстановления плодородия почвы 

 при помощи организациирегулирования водного режима, полезащитного ле-

сонасаждения и других приемов. 

И. А. Стебут (1833-1923) оказал заметное влияние на развитие науки, 

опытного дела, обучение кадров, большой вклад внес в развитие земледель-

ческой теории и практики.  По результатам мирового и отечественного опы-

та, многочисленных исследований и обобщений  учёный обосновал экономи-

ку, организацию, технологию производства растениеводческих продуктов с 

учетом биологических требований культур и условий внешней среды. 

К.А.Тимирязев внёс большой вклад в развитие науки, изучал работы по 

фотосинтезу и физиологии растений. Показал  потенциальные возможности 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в земледелии. 

А. С. Ермолов (1901) под системой земледелия понимал способ восстановле-

ния и поддержания плодородия почвы и соотношение между различными хо-

зяйственными угодьями. Он показал, что севооборот не тольковыражает  че-

редование культур, но и производственное направление хозяйства. 
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Д. Н. Прянишников (1965) под системой земледелия понимал способ 

использования земли разными культурами. Для различных почвенно-

климатических зон нашей страны, учёный рекомендовал плодосменные и па-

ропропашные севообороты, но лучшими считал плодосменные севообороты 

с ежегодным чередованием пропашных,зерновых культур и бобовых трав. 

Плодосменные севообороты ему казались  средством быстрого и одновре-

менного подъёма зернового хозяйства и животноводства, и производства 

технических культур. «Если к четырёхпольному севообороту прибавить поле 

клевера, - указывал Д. Н. Прянишников, - то урожайность зерновых по срав-

нению с трёхпольным севооборотом удваивается, а с применением мине-

ральных удобрений на фоне клевера – учетверяется. Основной путь интенси-

фикации и подъёма продуктивности отечественного земледелия Д. Н. Пря-

нишников видел в химизации». 

 В. Р. Вильямс (1939) понимал системы земледелия как комплекс агротехни-

ческих мероприятий, которые направлены на повышение, поддержание  и 

постоянное восстановление плодородия почвы. Он предложил и разработал  

систему агротехнических мероприятий по восстановлению и повышению 

плодородия почвы, которую назвал травопольной системой земледелия. В 

нее вошли рациональная организация и использование всей территории хо-

зяйства и система двух севооборотов – полевого и кормового, правильная 

система обработки почвы и ухода за посевами, правильная система удобре-

ний, посадка полезащитных лесных полос и др. Однако при этом упускалась 

из виду организационно-экономическая сторона – структура земельных уго-

дий и посевных площадей, а также ограниченно рассматривались задачи по-

вышения плодородия почвы, которые в основном сводились к улучшению 

структуры почвы. 

По мнению В. П. Нарциссова(1982),научно-обоснованная система земледе-

лия должна охватывать  все земли, не только пашню, которые могут быть ис-

пользованы в сельскохозяйственных целях – луговые и пастбищные угодья, 
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заболоченные и заросшие кустарником неудобицы и нарушенные земли, если 

они в пригодном состоянии для земледелия. 

 Дальнейшее развитие систем земледелия связано с адаптивным на-

правлением, которое ориентируется на сохранeние среды обитания и повы-

шение качества жизни человека. (Земледелие, 2000). 

В настоящее время нашей стране преобладают системы земледелия та-

кие как плодосменная, зернотравяная, зернопропашная, пропашная, сиде-

ральная и почвозащитная подкормка. Больше всего 

распространенаплодосменнaя система, которая применяется в хозяйствах с 

разнообразным набором культур(картофель, зерновые, овощные, кормовые, и 

др.) 

В некоторых хозяйствах зерноживотноводческого направления исполь-

зуют  зернотравяную систему, севооборот которой является основой, с нали-

чием двух групп культур – зерновых и многолетних трав. 

Современная системой земледелия -  высокопродуктивное, экологиче-

ски обоснованное, устойчивое и экономически эффективное производство с 

высококачественной продукцией растениеводства при рациональном 

использовaнии земли и воспроизводстве почвенного плодородия. (В. П. Нар-

циссов, 1982). 

Современная система земледелия должна обеспечивать защиту почвы 

от водной эрозии и дефляции, регулирование водного режима, экологиче-

скую безопасность и охрану окружающей среды (водоёмов, лесов и др.) от 

загрязнения пестицидами и минеральными удобрениями, создание благопри-

ятных условий для развития и роста сельскохозяйственных культур, труда и 

жизни человека. (В.П. Мосолов, 1955). 

В настоящее время в соответствии с принятой в агрономии классифи-

кацией большее распространение получили следующие системы земледелия: 

адаптивно-ландшафтная система земледелия –это сложный комплекс эколо-

гически безопасных технологий производства растениеводческой продукции 

и воспроизводства плодородия почвы, которая обеспечивает агрономическую 
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и экономическую эффективность использования агроландшафтов конкретно-

го хозяйства. (агроландшафт– природно-территориальный комплекс, у кото-

рой естественная растительность  на подавляющей его части заменена агро-

ценозами,  агроэкологическая группировка земель–  это объединение земель 

в категории, отражающие их качество и свойства с учётом социально-

экономических и природно-экологических условий); зернопаровая система 

— система земледелия, где наибольшую площадь пашни занимают зерновые 

культуры, значительная площадь отведена под чистые пары и плодородие 

почвы поддерживается и повышается обработкой почвы и применением 

удобрений;пропашная система — система, при которой преобладающую 

часть пашни занимают  пропaшные культуры,  плодородие почвы поддержи-

вается за счет интенсивного применения удобрений; травопольная система 

— система земледелия, где часть пашни в полевых и кормовых севооборотах 

используется под многолетние травы, которые являются кoрмовойбaзой и 

главным средством поддержания и повышенияплoдородия почв; плодосмен-

ная система — система земледелия, при которой не более половины площaди 

пашни занимают посевы зерновых культур, на остальной части возделыва-

ются пропaшные и бобовые культуры; почвозащитная система — система 

земледелия, которая основывается  на зерно-паровых севооборотах с полос-

ным размещением сельскохозяйственных культур и пара, плос¬корезной об-

работке почвы, внесении удобрений и мероприятиях по накоплению вла-

ги(А.Н. Каштанов, 2004). 

Отличительной особенностью современной системы земледелия явля-

ется агроландшафтный подход к их разработке и совершенствованию. Это 

значит, что они должны быть хорошо адaптированы к местным ландшафтам, 

отвечать требованиям экологической чистоты и создaвать предпосылки для 

рационального использования земли и повышения почвенного плодородия, 

получения высоких и устойчивых урожаев (Земледелие, 2000). 

Глубокие изменения в общественно-политической сфере, в социально-

экономической жизни России определили необходимость совершенствования 
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и развития систем земледелия. Это связано с многоукладностью сельскохо-

зяйственного производства в условиях перехода к рыночной экономике, обо-

стрением экологических проблем на фоне большого количества землевла-

дельцев, частной собственности на  землю. 

В этих обстоятельствах возрастает значение агроландшафтного подхо-

да к разработке и совершенствованию зональных систем земледелия. Это 

значит, что они должны быть хорошо адаптированы, т.е. увязаны с местным 

ландшафтом, отвечать требованиям экологической чистоты и создавать 

предпосылки для рационального использования земли и повышения почвен-

ного плодородия, для получения высоких и устойчивых урожаев. Основопо-

лагающей становится задача формирования адаптивно-ландшафтного земле-

делия, тесно увязанного с ландшафтной экологией в конкретных почвенно-

климатических условиях (Н.В. Яшутин, 2003). 

 
1.2. Основные задачи по совершенствованию системы земледелия 

 
Система земледелия, как комплекс взаимосвязанных агротехнических, 

мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, должна быть 

направлена на эффективное использование земли, сохранение и повышения 

плодородия почвы, получения высоких урожаев сельскохозяйственных куль-

тур. 

Однако в новых условиях при переходе к рыночной экономике, поло-

жение в земледелии заметно осложнилось: севообороты стали грубо нару-

шатся, уменьшилось в несколько раз внесение органических и минеральных 

удобрений, сократилось применение защитных мероприятий. Нарушение 

системы земледелия привело к тому, что стало падaть плодородие почвы, 

ухудшается фитосанитарное состояние полей. Создaлась реальная угроза 

трансформирования некоторых пахотных земель в разряд пастбищных или 

других менее ценных категорий сельскохозяйственных угодий. 

Севооборот –  главный элемент, база научно-обоснованной системы 

земледелия. Все другие состaвные части системы земледелия дают наиболь-
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ший эффект, если они применяются в севообороте или систeме севооборотов. 

Окупаемость удобрений в этом случае возрастает на 25-30%. Без севооборота 

нельзя применять дифференцированную систему обработки почвы, интегри-

рованную защиту растений, получать должную отдачу от внедрения новых 

высокопродуктивных сортов (С.А. Воробьёв, 1973; В.М. Дудкин, 1990; А.И. 

Кузнецов, 2004; В.Г. Лошаков, 2006; А.С. Салихов, 1997). 

Результаты исследований на опытной станции полеводства ТСХА по-

казали, что при повышенных нормах оргaнических и минеральных удобре-

ний и известковании дерново-подзолистых почв возможно предельное – до 

100 % насыщение прифермского севооборота пропашными культурами – ку-

курузой на силос, картофелем, кормовой и сахарной свеклой. На повышен-

ном фоне органических и минерaльных удобрений эти культуры давали оди-

наково высокие урожаи независимо от предшественников и степени насыще-

ния севооборота пропашными культурами (В.Г. Лошаков, 1992). Высокие 

нормы органических и минеральных удобрений в таких севооборотах позво-

ляют увеличить выход кормовых единиц до 80 ц/га при одновременном по-

вышении плодородия дерново-подзолистых почв. 

В зерновых севооборотах особое значение имеет защита растений от 

специализированных болезней, вредителей и сорняков. И если от таких сор-

ных растений и вредителей успешно можно избавиться только через пра-

вильно организованное чередование культур в севообороте, учитывающее 

степень поражаемости различных видов зерновых культур этими болезнями 

(С.А. Воробьёв, 1973; В.Г. Лошаков, 2006). 

Установлено, что при бессменных посевах озимой пшеницы и ячменя 

уже на 3-4-й год наступает массовое поражение растений болезнями корне-

вой гнили. В тоже время овёс и озимая рожь не восприимчивы к болезням 

корневой гнили. Чередование озимой пшеницы и ячменя с овсом или озимой 

рожью приводит к заметному снижению порaжённости зерновых культур 

корневой гнилью (Агрономические основы…,1987; В.Г. Лошаков, 1999). 
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Исследованиями ТатНИИСХ (О.Х. Дергачёва, 1976) установлено, что 

на девятый год бессменного возделывaния по сравнению с размещением в 

севообороте на неудобрённом фоне урожайность озимой ржи снизились на 

54, яровой пшеницы на 34, ячменя на 19 процентов.  

В настоящее время в мире около 300 млн га пашни обрабатывается по 

нимимальным и более 100 млн га – по нулевым технологиям. Ведущие миро-

вые экспортеры зерна начали переход на данные технологии в 80-е годы два-

дцатого столетия и продолжают увеличивать посевные площади с примене-

нием прямого посева без обработки почвы. Международные конгрессы по 

сберегающим технологиям в сельском хозяйстве определили данные техно-

логии как стратегическое направление для глобального развития сельского 

хозяйства. 

Важнейшими интегральными показателями и стражем плодородия 

почвы являются количество и качество содержащегося в ней гумуса. Органи-

ческое вещество почвы на 80% представлено гумусом и на 20% - не гумуси-

рованными, лабильными веществами. Состав гумуса определяет все агроно-

мические ценные свойства почвы (водно-физические, биологические, погло-

тительную способность, запас питательных элементов и в незначительной 

степени величину урожая. 

Нарушение оптимального соотношения вносимых в почву элементов 

питания дает отрицательный эффект – при избытке азота растения образуют 

большую вегетативную массу и не рационально используют запас воды, что 

приводит к недостатку влаги в критические фазы развития зерновых, техни-

ческих и кормовых культур, снижается устойчивость растений к заболевани-

ям (А. С. Салихов, 2008). 

По мнению А.А. Срословой (1997), Ф.Н. Сафиоллина (2002), М.Г. Ги-

лязова (2001) одной из причин низкой продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур является нарушение баланса макро- и микроэлементного пита-

ния. Поэтому снизилось содержание в почвах основных микроэлементов, а 

известкование обширных площадей кислых почв привело к переходу отдель-
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ных микроэлементов в труднодоступные растениям формы (М.М. Муравин, 

2002). 

Большая работа по выяснению влияния микроудобрений на урожай 

При современном уровне ведения земледелия урожайность примерно 

на 20 % зависит от выбора предшественника. На серых лесных и чернозём-

ных почвах Волго-Вятского региона роль севооборота в повышении урожай-

ности большинства культур великa (В.П. Нарциссов, 1982). 

В последнее десятилетие исследования по севооборотам проводились в 

необычных условиях реформирования АПК и экономического кризиса в 

стране. В этих условиях специализированные севообороты, не обеспеченные 

соответствующими системами машин, удобрений, защиты растений, другими 

средствами производства, стaновятся причиной снижения плодородия почвы 

и урожайности сельскохозяйственных культур, ухудшения экологической 

ситуации. Это связано также с низкой культурой земледелия, когда наруша-

ются севообороты и технология возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, не выполняются мероприятия (В.Г. Лошаков, 2006; Теория и практика 

современного севооборота, 1996). 

В связи с этим повышения продуктивности и устойчивости земледелия 

должны решаться комплексно в рамках современных адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (В.Г. Лошаков, 1999). В адаптивно-

ландшафтном земледелии севообороты являются основой биологизации зем-

леделия, которая в современных условиях создаёт исключительно благопри-

ятные предпосылки для ведения экологически чистого земледелия. Эти 

предпосылки для ведения экологически чистого земледелия. Эти предпосыл-

ки реализуются путём усиления природоохранной, почвозaщитной и фитоса-

нитарной роли севооборотов при оптимизации структуры посевных площа-

дей в сторону рaсширения посевов многолетних трав, бобовых, промежуточ-

ных, сидеральных и других культур и строгом соблюдении принципов пло-

досмена при проектировании севооборотов. В последние годы получила на-

учное обоснование и тенденция прaктического земледелия к сокращению ро-
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тации севооборота, использовaние чередований культур только во времени 

(Севообороты в современном земледелии, 2004). 

Повышение плодородия почв и урожaйность сельскохозяйственных 

культур неразрывно связaно с комплексом агротехнических мероприятий, 

среди которых важное место по-прежнему принадлежит способам обработки 

почвы. 111111111111 

Системой обработки в севообороте создают оптимальные условия для 

роста растений, агрофизические свойствa почвы (плотность, структура, аэра-

ция и др.), регулируют почвенные режимы (водный, воздушный, тепловой, 

питательный). Кроме того, она предупреждaет эрозионные процессы и свя-

занные с этим потери воды и питательных веществ растений.  В системе био-

логического земледелия оптимально выбрaнная система обработки почвы 

способствует благоприятному для растений фитосанитарному состоянию 

почвы, т.е. чистоте полей (отрастание сорняков, болезней и вредителей). Од-

на из основных задач системы обработки почвы – увеличение мощности па-

хотного слоя, повышение эффективности удобрений, орошения, мелиорации 

энергетических и трудовых зaтрат, воспроизводство плодородия почвы, со-

хранение ее как основного средства производства (Зональные системы зем-

леделия, 1995; Земледелие, 2000; Системы земледелия, 2006;). 

До 30-х годов 20 века во всех развитых странах мира земледелие бази-

ровалось на применение отвальной вспашки плугами с предплужниками. К 

этому времени, обобщив научные и практические достижения в области об-

работки почвы, В. Р. Вильяме (1939) создаёт стройную теорию отвальной 

(культурной) обработки почвы, основанной на разно качественности верхне-

го и нижнего слоёв пахотного слоя по своему структурному состоянию. 

«Всякая почва при производстве урожая, – утверждал В. Р. Вильямс, - 

будучи после обработки посева однолетних растений представлена сама себе, 

непременно утрачивает комковатую структуру. Поэтому мы должны, во что 

бы то ни стало каждый год повторять обработку, чтобы придать почве ком-

коватую структуру». Глубину 20-22 см он считал минимально допустимой. 
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Считалось, что пахотный слой почвы, имеющий недостаточную мощ-

ность (16-17 см), как, например, на подзолистых почвах Республики Марий 

Эл, не может обеспечить создание необходимых условий для высоких уро-

жаев полевых культур. Не случайно, поэтому приемам создания глубокого 

пахотного слоя дерново-подзолистых почв В. П. Мосолов (1955) придавал 

большое значение. Для вспашки таких почв совместно с Т. Г. Болотовым был 

сконструирован трёхъярусный плуг, позволяющий проводить вспашку на 

глубину 40-50 см. При этом подзолистый слой перемещался вниз, а более 

плодородный иллювиальный – на середину. Верхний дерновый слой при 

этом оставался наверху. Сочетание такой вспашки с внесением высоких доз 

удобрений способствовало созданию глубокого окультуренного слоя. 

Однако не во всех случаях вспашка полезна. Применение отвального 

плуга в июле и в августе приводит, как правило, к иссушению пахотного 

слоя. 

Не случайно ещё И. А. Стебут (1956) обратил на это внимание и писал, что 

«чем глубже пахать, тем на большую глубину можно улучшить состояние 

почвы; чем мельче пахать, тем на меньшую глубину можно высушить поч-

ву». 

П. А. Костычев (1949) считал, что можно пахать глубоко через не-

сколько лет, а в промежуточное время довольствоваться мелкой пахотной. 

В конце 19 начале 20 века появилось новое направление в обработке – 

приёмы поверхностной безотвальной обработки. Автор новой системы зем-

леделия И. Е. Овсинский (1899) заявил: «Я отвергаю глубокую пахоту плу-

гом. Я признаю необходимость глубокого рыхления почвы, но это должен 

быть не плуг, а почвоуглубитель-культиватор». Он сконструировал культива-

тор-плоскорез, рыхлящий почву без оборота. Особенность обработки – рых-

ление верхнего слоя, уничтожение сорняков, корневые и пожнивные остатки 

остаются ежегодно наверху, образуется органический войлок,  предохра-

няющий почву от распыления и сохраняющий влагу. 



17 

 

Эта система вызвала много споров, началась проверка в течение ряда 

лет, которая показала, на структурных плодородных чернозёмах такая обра-

ботка получила отрицательную оценку. 

Идеи И. Е. Овсинского нашли понимание и поддержку в работах В. Г.  

Ротмистрова (1914), руководивший Одесским опытным полем. Он утвер-

ждал, что вспашка более двух вершков (9 см) бесполезна, нецелесообразна и 

экономически убыточна. 

С 1922 года беспахотное земледелие стали изучать за границей. Впер-

вые на практике его применил французский учёный Жан Пожен (1922). Он 

проводил глубокое рыхление почвы пружинными культиватором. Всего бы-

ло проведено 8-10 рыхлений с постепенным углублением почвы на 3-4 см до 

20 см. 

В 20-х годах прошлого столетия К. Т. Шульмейстер (1992) на чернозё-

мах Поволжья рекомендовал мелкую вспашку, он говорил: «Паши хорошо, а 

не паши глубоко». 

Следующий этап развития безотвальных способов обработки связан с 

печальным прошлым Америки и Канады. В 30-х годах 20 столетия ветровая 

эрозия в этих странах привела к настоящему национальному бедствию, при-

чиной которого явилось использование плуга для обработки почвы. В 1943 

году американский фермер Фолкнер опубликовал книгу под интригующим 

названием «Безумие пахаря» (1959). Он занимался выращиванием овощей по 

технологии обработки дисковой бороной на глубину 7-7.5 см с одновремен-

ной заделкой зелёных удобрений. Он не проводил опытов, он дал ответ на 

многие вопросы земледелия, в т.ч. автор признает плуг главной причиной 

возникновения пыльных бурь, при этом всесторонне обосновано необходи-

мость замены вспашки поверхностными обработками. Его книга привлекла 

внимание специалистов во всём мире. 

   В 50-60 годы прошлого столетия снова начались бурные споры по поводу 

пахать или не пахать? 
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По мнению В. И. Кирюшина (2005), идеи И. Е. Овсинского и Э. Фолк-

нера во многом созвучны идеям Т. С. Мальцевa (1971). Система обработки 

почвы и посева, разработанная Т. С. Мальцевым, оказалась простой и понят-

ной. Его сущность – глубокая (до 35 см), один раз в 4-5 лет плугами без отва-

лов, а в остальные годы – дискование или лущение на 8-10 см. такая система 

даёт научное обоснование разноглубинной обрaботки почвы и снимает раз-

ногласия между сторонниками мелкой и глубокой обработки. 

Наиболее полно идеи бесплужного земледелия воплощены в почвоза-

щитной системе земледелия, разработанной коллективом бывшего Всесоюз-

ного института зернового хозяйства под руководством А. И. Бараева. Осно-

вой ее является система безотвальной обрaботки плоскорежущими орудиями 

с оставлением на поверхности почвы возможно большого количества стерни 

до 85%. Стерня надёжно защищает почву от ветровой эрозии, обеспечивает 

более благоприятный водный режим, способствует нaкоплению гумуса,  

улучшению агрегатного состава, улучшает пищевой режим под культурами 

(А.И. Бараев, 1973). 

В конце 60-х годов 20 столетия практически во всех регионах страны 

пересматриваются традиционные системы обработки почвы, появляются 

различные варианты почвозащитных систем обработки почвы, появляются 

различные варианты почвозащитных систем с сокращением глубины, часто-

ты обработки, совмещения технологических операций. Минимализацияпоч-

вообработки приобретает глобальный характер, разносторонние представле-

ния о минимализации складываются в теорию. 

Механическая обработка – самый трудоёмкий процесс при выращива-

нии сельскохозяйственных культур. На ее выполнение, как отмечено в рабо-

тах И. П. Макарова (1984, 1987), приходится около 40 энергетических и 25% 

трудовых затрат. При обработке ходовые системы тяжёлых тракторов, поч-

вообрабатывающих машин и орудий отрицательно воздействуют на почву, 

что приводит к значительному ухудшению агрофизических и других свойств 

не только пахотного, но и подпахотного слоев и снижают урожайность на 10-
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12 %, особенно в районах достаточного и избыточного увлажнения, а также 

усиливает эрозионные процессы из-за ускоренного разложения органическо-

го вещества при интенсивных обработках. 

Однако увязывать изучение новых приёмов только с экономическими 

аспектами не совсем верно, поскольку предпосылкой для разработки послу-

жила также и проблема переуплотнения пахотных почв под действием трак-

торов и сельскохозяйственных машин. Подсчитано, что при обычных техно-

логиях колёсами и гусеницами уплотняется свыше 80% площади поля. При-

чём 30% подвергается двукратному уплотнению, 20%  шестрикратному и не-

уплотнённой остаётся лишь 10% площади (А.И. Бараев, 1981; И.П. Макаров, 

1973). 

В последние годы под воздействием тяжелой техники плотность па-

хотных почв возросла на 20-40%. Уплотнение почвы машинами носит куму-

лятивный характер и распространяется глубже пахотного слоя, а в отдельных 

случаях, до 1,0-1,2 м. Это способствует снижению биологической активно-

сти, развитию эрозионных процессов, усиливает распыление почв, засорён-

ность посевов и в конечном итоге, снижает урожайность зерна (Земледелие, 

1987). 

Хотя некоторые исследователи (Х.П. Ален, 1985; В.Н. Слесарёв, 1985) 

отмечали, что при снижении обработки почвы, или её минимализации, улуч-

шается структурное состояние, водопрочность, устойчивость почвы к эрозии 

и уплотнению. 

Однако, по мнению Ю.Я. Спиридонова (2006), один раз в 3-4 года 

вспашка в севообороте необходима. Это обусловлено тем, что при постоян-

ном возделывании зерновых мы в верхнем слое распыляем структурные аг-

регаты почвы, ухудшаем тем самым её физические свойства, снижаем плодо-

родие, поскольку из года в год именно отсюда растения «тянут» питательные 

вещества. А нижележащий слой остаётся уплотнённым, и корневой системе 

растений с каждым годом труднее пробираться туда. Фактически при этом не 

используется потенциальный баланс плодородия почвы. 1 



20 

 

Не менее существенное значение для перехода на технологию с эле-

ментами минимализации обработки почвы имеет засорённость агроценозов. 

По мнению З.М. Азизова (2004) одной из причин снижения урожайно-

сти зерновых культур при систематическом проведении мелкой вспашки и 

плоскорезной обработки является повышение засорённости посевов и осо-

бенно многолетними корнеотпрысковыми сорняками. 

Исследования проведённые Г.Н. Черкасовым, И.Г. Пыхтиным (2006) 

показали, что с одной стороны, минимальная обработка позволяет сократить 

производственные затраты (в расчёте на гектар посева) на 15-20%, в том чис-

ле расход топлива на 30-35%, повысить производительность труда на 25-

30%, защитить почву от ветровой и водной эрозии, увеличить содержание 

органического вещества в верхнем (0-10 см) слое почвы. С другой – необос-

нованное применение такой обработки вызывает резкое увеличение засорён-

ности посевов, обуславливающее необходимость использования гербицидов, 

сводящею энергоёмкость способа к обычной традиционной вспашке. 

Поэтому минимализация обработки возможна без применения герби-

цидов под первую, вторую и может быть последующие культуры севооборо-

та после качественного подготовленного чистого пара (В.Ф. Мареев, И.Г. 

Манюкова, 2005; 2007; В.И. Кирюшин, 2006; И.Н. Исайкин, 2007). 

 

1.3. Принципы разработкиагротехнологий производства продукции 

растениеводства 

 Для достижения заданного уровня урожая необходимо использовать 

основные принципы разработки агротехнологии производства продукции 

растениеводства. Это прежде всего, учет агробиологических особенностей 

культуры и закономерностей формирования продуктивности ее фитоценоза, 

обоснование оптимальных параметров элементов структуры урожая для дос-

тижения заданного уровня продуктивности и детальная программа формиро-

вания их от посева до уборки, выбор адекватных критериев оценки и методов 

мониторинга посева на каждом этапе органогенеза с целью оценки соответ-
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ствия фактического состояния с заданными параметрами, использование ме-

тодов прогнозирования состояния растений и фитосанитарной ситуации с 

учетом складывающихся агрометеорологических условий, адаптация прие-

мов агротехнологии и средств воздействия на агроценозы для корректировки 

развития посева как биологической системы и выхода на заданные парамет-

ры структуры урожая.1111111111111111111111111 

В основе разработки технологии производства любого продукта в по-

следние годы широко используются достижения особого направления в ме-

неджменте – управления проектами.  Для разработки проекта агротехнологии 

существуют этапы, во-первых инициация. Это выбор сорта сельскохозыйст-

венной культуры, определение цели производства. Для составления плана 

реализации данного этапа необходимо:Расчет необходимых для заданного-

уровня урожайности агрометеорологических, биологических и материально-

технических ресурсов; Разработка последовательности технологических 

приемов для получения заданного уровня продуктивности; Планирование 

мероприятий по оценке состояния агроценоза и оценке качества выполнения 

технологических операций; Разработка проектно-технологической докумен-

тации.  

Для реализации данных задач необходимо организация выполнения 

технологических операций согласно проектно- технологической документа-

ции, логистика и охрана труда и рациональное использование рабочего вре-

мени персонала. Чтобы контролировать нужно проводить мониторинг со-

стояния растений и агроценоза, котроль качества выполнения технологиче-

ских операций. Для анализа итогов реализации агротехнологии с точки зре-

ния ее рузультативности, внесение изиенений в агротехнологию для адапта-

ции к конкретным условиям. 

Существуют требования к агротехнологиям такие, как: выбор опти-

мального уровня урожайности, энерго- и ресурсосбережение, почвозащитный 

и природоохранный характер, хорошее качество продукции ( соответствие 

требованиям стандартов), рациональное использование природных биологи-
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ческих факторов, которые влияют на продуктивность культур, правильное 

применение удобрений, средств защиты растений и агрохимикатов. 

Агротехнология, в зависимости от целевого назначения, состоит не-

скольких операций. Во-первых формирование заданной густоты стояния рас-

тений к уборке. К технологическим приемам которых относятся: основная, 

предпосевная обработка почвы; подгодовка к посеву, посев, прикатывание и 

до- и послевсходовое боронование. Во-вторых формирование хозяйственно 

ценных частей растений ( основное удобрение, корневые и некорневые под-

кормки, защита растений от вредных объектов, междурядные обработки, 

применение антистрессовых препаратов и регуляторов роста). В-третьих 

формирование массы единицы хозяйственно ценной части растения ( некор-

невые подкормки, защита растений от вредных биологических объектов, ме-

ждурядные обработки, дексикация). В-четвертых уборочный и послеубороч-

ный период ( уборка урожая, послеуборочная доработка продукции и хране-

ние, переработка продукции). 

Технологические приёмы по признаку можно разделить на такие груп-

пы как, абсолютно обязательные (фундаментальные), относительно обяза-

тельные (базовые), вариативные (необходимые при определенных условиях). 

Существуют условия для включения в агротехнологию: фундаментальные 

обязательно включаются во все агротехнологии; базовые используются в 

большинстве агротехнологий; вариативные используются только по резуль-

татам мониторинга семян, посевов, фитосанитарного состояния и т.д. Техно-

логические приемы для этих групп растений: подготовка семян (семенного 

материала), посев, уборка, послеуборочная доработка, обработка почвы, ос-

новное внесение удобрений, приемы защиты растений, корневые и некорне-

вые подкормки, боронование. 

Агротехнология  располагаются  в строгой последовательности: подго-

товка семян, посев, уборка, послеуборочная доработка. В зависимости от ал-

горитма реализации технологии их можно разделить на линейные (шаблон-

ные) и нелинейные (разветвляющиеся, циклические). Нелинейные агротех-
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нологии отличаются в растениеводстве возможностью выбора вариативных и 

базовых технологических приемов на основе анализа складывающейся си-

туации мониторинга. Применение таких агротехнологий является признаком 

пятого и шестого технологических укладов. 

В агротехнологии выделяют технологические приемы: общего назна-

чения ( используются  в агротехнологиях всех культур в хозяйстве), специ-

альные (характерные только для конкретных культур), вспомогательные 

(транспортные и погрузочно-разрузочные операции). Главной целью совер-

шенствования технологии производства любого продукта является снижение 

затрат на его получение при сохранении потребительских свойств. Поэтому 

при разработке агротехнологий нужно уделять внимание энерго- и ресурсос-

бережению. Ресурсосбережение предполагает научно-обоснованный подход 

в проектировании агротехнологий. 

Основными направлениями энерго- и ресурсосбережения в современ-

ных агротехнологиях растениеводства можно выделить экологически пла-

стичные сорта (гибриды), ресурсосберегающая система обработки почвы, 

комбинированные технологические операции, приемы биологизации земле-

делия, интегрированная система защиты растений, управление посевами. Для 

применения перечисленных направлений разработаны технологические 

приемы: ресурсосберегающая система – использование приемов основной 

обработки почвы без оборота пласта или системы No-Till; комбинированные 

операции - совмещение нескольких приемов (препаратов) при одном техно-

логическом воздействие (проходе, обработке); приемы биологизации земле-

делия - применение биоудобрений и биопестицидов, использование сидера-

тов, обработка биопрепаратами и последующая заделка саломы; интегриро-

ванная система защиты – протравливание семян (посадочного материала), 

использование ХСЗР на основе прогноза; управление посевами – подкормки 

удобрениями, использование стимуляторов роста. Возможные результаты от 

применения таких технологических приемов могут быть снижение вариа-

бельности (колебаний) урожайности по годам, снижение энергозатрат, вла-
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госбережения, противоэрозионный эффект, снижение затрат энергии и ГСМ, 

снижение потребности в минеральных удобрениях и пестицидах, повышение 

экологической безопасности, управление продуктивностью растений. 

В зависимости от выбора уровня урожайности различают разные типы 

агротехнологий: экстенсивные (базируются на получение урожайности на 

уровне естественного плодородия почвы или чуть выше , с минимальным ис-

пользованием удобрений и пестицидов), обычные (ориентированы на полу-

чении экономически обоснованного применения при применении удобрений 

минеральных на уровне устранения дефицита и поддержания бездефицитно-

го баланса элементов минерального питания и минимальном использовании 

пестицидов), инновационные или высокие (ориентированы на использовании 

наукоемких биотехнологий и приемов управления посевами для достижения 

уровня урожая близкого к генетическому потенциалу сорта КПС и потенци-

альной урожайности ПУ культуры. 

Рассмотрим некоторые особенности различных агротехнологий в РТ. 

Например при экстенсивном агротехнологии сорт сельскохозяйственной 

культуры толерантный, почвенные условия различной сложности, удобрение 

не вносим, защита растений эпизодическая, отвальная разноглубинная обра-

ботка почвы, техника 1…2-го поколения, качество продукции неопределен-

ное, почвенные карты 1 : 25000, активная деградация почв и ландшафтов. 

При базовой (нормальной) агротехнологии сорта пластичные, умеренно 

сложные почвенные условия, удобрения поддерживающие, защита растений 

против наиболее вредоносных видов, обработка почвы почвозащитная ком-

бинированная разноглубинная, техника 3-го поколения, неустойчиво удовле-

творительное качество продукции, почвенные карты 1 : 10000, экологический 

риск деградация почв. При интенсивной агротехнологии сорта интенсивные, 

почвенные условия КУ больше 0,6, программированное удобрение, интегри-

рованная защита растений, дифференцированно минимизированная разно-

глубинная обработка почвы, техника 4-го поколения, отвечающее требовани-

ям переработки и рынка качество продукции, почвенно ландшафтные карты, 
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риск загрязнения. При высокой агротехнологии сорта с заданными парамет-

рами, почвенно-ландшафтные условия  КУ больше 0,8 плоские ЭАА, удоб-

рение точное, экологически сбалансированная защита растений, оптимизиро-

ванная обработка почвы, техника прецизионная, сбалансированное по всем 

компонентам качество продукции, землеоценосная основа ГИС, минималь-

ный экологический риск. 

По степени интенсивности агротехнологии делятся на экстенсивные, 

базовые, интенсивные и высокие. Они по степени ресурсо- и энергосбереже-

ния бывают обычные и сберегающие, по последовательности операций ли-

нейные. Уровень прогнозируемой урожайности у базовой среднемноголет-

няя, интенсивной генетический потенциал сорта (ГПС),высокой действи-

тельно возможный урожай (ДВУ). 

Для успешного развития АПК  до 2020 года в области агротехнологий 

растениеводства необходимо добиться оптимального соотношения между аг-

ротехнологиями различных технологических укладов, предусмотреть разра-

ботку и формирование регионального реестра агротехнологий производства 

основных сельскохозяйственных культур с учётом зональных особенностей и 

для целей их международной сертификации, расширитьиспользование ресур-

сосберегающих агротехнологий, оставить базовыми принципами при проек-

тировании агротехнологий накопления в почве влаги и оптимальное водопо-

требление растениями потому, что основным фактором лимитирующим уро-

вень урожайности, усилить контроль качества выполнения технологических 

операций, расширить использование в агротехнологиях приемов управления 

посевами, обеспечение научно и кадровое сопровождение внедрения новых 

технологий.  

В области подготовки кадров предусмотреть следующие мероприятия: 

обучение на курсе «Проектирование агротехнологий в растениеводстве» спе-

циалистов, а также организация переподготовки кадров и семинаров по оп-

тимизации технологий производства продукции растениеводства, пропаганда 

в области агротехнологии в научной агрономии. 
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Основными элементами системы земледелия являются – система сево-

оборотов, обработки почвы,удобрения, интегрированной защиты растений и 

др. От них зависит уровень плодородия почвы, агротехнологиий, а значит и 

урожайность культур. Поэтому данная работа направлена на совершенство-

вание элементов системы земледелия и агротехнологий в ООО «Яна тор-

мыш» Балтасинского района РТ. 

 

   Цель данной работы: 

1. Анализировать структуру и сложившуюся систему земледелия в 

данном хозяйстве и представить рекомендации по совершенствованию 

некоторых её элементов. 

2. Дать оценку имеющимся в хозяйстве системе севооборотов с позиции 

экономической, биологической и экологической эффективности. 

3. Изучить сложившиеся в хозяйстве системы обработки почвы в 

агротехнологиях и дать рекомендации по её совершенствованию. 

4. Дать оценку системе защиты растений и предложить эффективные 

меры борьбы с сорными растениями, болезнями и вредителями. 

5. Представить экономическое и экологическое обоснование по 

предложенным элементам системы земледелия и агротехнологий 

производства продукции растениеводства. 
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Глава II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ 
 

2.1 Почвенно-климатические условия 
 

    На уровень производства сельскохозяйственной продукции оказывает 

влияние территориальное расположение и почвенно-климатическое условия 

хозяйства. Поэтому необходимо проанализировать вышеперечисленные фак-

торы более подробно. 

Рассматриваемое мною ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района РТ 

расположено в Предкамской природно-экономической зоне. ООО «Яна Тор-

мыш» был создан 26 декабря 2003 года на базе СХПК «Яна Тормыш». На 

территории хозяйства расположены 2 населенных пункта: Янгулово и Ста-

рый Кушкет. Центральная усадьба расположена в деревне Янгулово на рас-

стоянии 16 км от районного центра – Балтаси и 120 км от столицы нашей 

республики – города Казань. Железнодорожная станция находится в поселке 

Шемордан на расстоянии 30 км, речная пристань в городе Малмыж Киров-

ской области – 25 километров. Пунктами сдачи сельскохозяйственной про-

дукции являются:  

- зерно - Шеморданский хлебоприемный пункт;  

- мясо - Казанский мясокомбинат;  

- молоко - Балтасинский молочный комбинат.  

Дорожное сообщение от центральной усадьбы с районным и респуб-

ликанским центрами осуществляются по автодороге Киров-Казань. На всех 

двух населенных  пунктах имеются дороги с твердым покрытием. Все насе-

ленные пункты, входящие в состав хозяйства электрифицированы, газифици-

рованы, обеспечены телефонной связью и интернетом; имеются медпункты, 

столовые, дома культуры, средняя школа. 

На территории хозяйства первое место по распространению занимают 

лесные почвы. Господствуют и светло-серые почвы, дерново-подзолистые  

почвы. Оценочный балл пашни в ООО «Яна Тормыш» составляет 26,8.  
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Осенние заморозки отмечаются обычно в конце сентября и очень редко 

они бывают во второй половине августа. Общая продолжительность безмо-

розного периода определяется в пределах 130 дней. Сумма температур воз-

духа за вегетационный период определяется свыше 2000 градусов по Цель-

сию.  

Количество осадков за период май-сентябрь составляет более 240 мм (до 

260 мм в некоторых пунктах), причем в первую половину вегетационного пе-

риода (май-июнь) осадки составляют до 90 мм. Средняя годовая темпера-

тура воздуха составляет +270
0
С. Самым теплым месяцем является июль со 

средней месячной температурой воздуха +180
0
С, самым холодным январь – 

140
0
С. Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 105 см. Продол-

жительность залегания снежного покрова составляет 143-148 дней. Наличие 

мощного снежного покрова (35-45 см) формирует благоприятные условия 

для перезимовки озимых культур.  

Таким образом, климатические условия района в целом благоприятны 

для роста и развития всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в 

данной зоне. 

Общая земельная площадь ООО «Яна Тормыш» по состоянию на 2015 

год составляет 4872 га, в том числе сельхозугодий 4515 га, пашни 3978 га. 

Рациональное использование земли, сочетание с правильной агротехникой 

позволяет получать в хозяйстве неплохие урожаи сельскохозяйственных 

культур. Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Она 

же составляет и экономическую основу предприятия, которая передана в бес-

срочное владение. Важнейшим условием существования человеческого об-

щества считается земля. Она является независимым средством удовлетворе-

ния разносторонних потребностей человека – экономических, социально-

бытовых и так далее. Но говоря об использовании земли, прежде всего, под-

разумевают её функционирование в сфере общественного производства. В 

сельском хозяйстве она является главным средством производства и одно-

временно функционирует и как предмет, и как средство труда. 



 

А для характеристики состояния использования земельных фондов ООО 

«Яна Тормыш» следует рассмотреть состав 

последние 5 лет. 

 

По данным таблицы 1

мель в ООО «Яна тормыш» Балтасинского муници

ном 2018 году общая площадь сельхозугодий сократи

нию с 2014 годом, что означается с отводом земель под социальное стро

тельство в рамках государственной программы оздоровления села. В ит

площадь сельхозугодий в 2018

ни приходится 3978 га

бища 321 га или 7,1 

сравнению с 2017 годом. 

Пашня – это сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые и испол

зуемые каждый год по посев сельскохозяйственных культур, 

травы, плюс пары и площадь огородов.

Из – за этого, чем выше процент распаханности, тем при других равных 

условиях сельскохозяйственная организация имеет огромную возможность 

для производства продукции с каждого гектара сельскохозяйственных уг
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А для характеристики состояния использования земельных фондов ООО 

«Яна Тормыш» следует рассмотреть состав и структуру  земельного фонда

По данным таблицы 1 можно проследить, как изменяется структура з

мель в ООО «Яна тормыш» Балтасинского муниципального района. В отче

году общая площадь сельхозугодий сократилась на 6 га по сравн

годом, что означается с отводом земель под социальное стро

тельство в рамках государственной программы оздоровления села. В ит

площадь сельхозугодий в 2018 году составляет 4515 га, из

га или 88,1 %, сенокосы занимают 216

 %. Всего земель сократилась на 92 га в 2018 году по 

годом.   

это сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые и испол

зуемые каждый год по посев сельскохозяйственных культур, 

травы, плюс пары и площадь огородов. 

за этого, чем выше процент распаханности, тем при других равных 

условиях сельскохозяйственная организация имеет огромную возможность 

для производства продукции с каждого гектара сельскохозяйственных уг

А для характеристики состояния использования земельных фондов ООО 

земельного фонда за 

 

можно проследить, как изменяется структура зе-

пального района. В отчет-

лась на 6 га по сравне-

годом, что означается с отводом земель под социальное строи-

тельство в рамках государственной программы оздоровления села. В итоге 

из них на долю паш-

216 га – 4,8%, паст-

мель сократилась на 92 га в 2018 году по 

это сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые и исполь-

зуемые каждый год по посев сельскохозяйственных культур, многолетние 

за этого, чем выше процент распаханности, тем при других равных 

условиях сельскохозяйственная организация имеет огромную возможность 

для производства продукции с каждого гектара сельскохозяйственных уго-
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дий. Пашня занимает 88,1 % в структуре сельскохозяйственных угодий, что 

показывает оптимальный процент распаханности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Структура посевных площадей и урожайность сельскохозяй-

ственных культур 

 

В структуре посевных площадей ООО «Яна тормыш» под зерновыми 

культурами занято 49 %, озимыми – 16,6, зернобобовыми – 6,3, технически-

ми – 1,3 %. Под чистыми парами находится 2,5 % земель пашни. Сложив-

шаяся структура посевных площадей подробно приводится в таблице 2,3. На 

перспективу рекомендуем чистый пар заменить сидеральным, уменьшить 

площади посева под ячменём, кукурузы на зерно, увеличив под посевами го-

роха, многолетних трав и рапса. 



 

Для повышения плодородия почвы, увеличения органических веществ, би

логического азота и повышения в дальне

венных культур на перспективу необходимо использовать сидераты, зерн

вые бобовые, многолетние травы на пашне. Это позволит увеличить урожа

ность зерновых культур с 29 до 33 ц/га.  

 

Глава 
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Для повышения плодородия почвы, увеличения органических веществ, би

логического азота и повышения в дальнейшем урожайности сельскохозяйс

венных культур на перспективу необходимо использовать сидераты, зерн

вые бобовые, многолетние травы на пашне. Это позволит увеличить урожа

ность зерновых культур с 29 до 33 ц/га.   

Глава IV. Рекомендованные севообороты

 

 

Для повышения плодородия почвы, увеличения органических веществ, био-

йшем урожайности сельскохозяйст-

венных культур на перспективу необходимо использовать сидераты, зерно-

вые бобовые, многолетние травы на пашне. Это позволит увеличить урожай-

. Рекомендованные севообороты 
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Севооборотом называется научно обоснованное чередование сельско-

хозяйственных культур и пара во времени и пространстве (или по годам и 

полям) или только во времени. 

Чередование культур во времени - это смена их по годам на одном по-

ле. Чередование по полям означает, что каждая культура севооборота после-

довательно проходит через все поля. 

Севооборот является одним из основных звеньев системы земледелия и 

представляет основу для проведения всех агрономических мероприятий, в 

частности, систем обработки почвы, систем удобрений, мероприятий по 

борьбе с эрозией почвы, защиты посевов от сорняков, болезней и вредителей. 

Севооборот способствует пополнению и лучшему использованию пи-

тательных веществ почвы и удобрению, улучшению и поддержанию благо-

приятных физических и биологических свойств почвы, защите ее от водной и 

ветровой эрозии, предупреждению распространения сорняков, болезней и 

вредителей сельскохозяйственных культур, снижению пестицидной нагрузки 

на почву, растения и улучшению экологического состояния среды обитания, 

получению высококачественной продукции. 

При анализ сельскохозяйственной деятельности ООО «Яна тормыш» за 

2018 год видно, что система севооборотов в хозяйстве находится не на долж-

ном уровне. С учетом расположения внутрихозяйственных подразделений, 

структуры посевных площадей и в целях защиты почв от эрозии, мы предла-

гаем введение 2 севооборотов, в том числе 2 полевых. Схемы севооборотов 

даны в таблице 4. 



33 

 

Полевой севооборот№ 1 Полевой севооборот№ 2

при селении при селении

Общая площадь 665 га Общая площадь 1572 га

Средний размер поля 95 га Средний размер поля 191 га

№ поля Чередование культур № поля Чередование культур

1 Сидеральный пар 1 Озимая пшеница

2 Озимая рожь 2 Яровая пшеница

3 Рапс 3 Горох

4 Ячмень 4 Кукуруза насилос

5 Кукуруза насилос 5 Кормосмесь (с подсевом мн.тр)

6 Ячмень 6 Мн.травы

7 Овес 7 Мн.травы

8 - 8 Мн.травы

Таблица 4 

Система севооборотов  ООО «Яна тормыш» Балтасинского района РТ

 

Разработанные севообороты соответствуют принятой на перспективу 

структуре посевных площадей. Количество и размер полей в севообороте ус-

тановлены исходя из существующих массивов пашни. Каждая культура в се-

вообороте обеспечена хорошими предшественниками. 

Правильная смена культур позволяет лучше использовать питательные 

вещества почвы и удобрения, успешно вести борьбу с вредителями, болезня-

ми, сорняками и  подавлять их вредное действие на растения. В севообороте 

создаются лучшие условия роста и развития, обеспечивающие получение вы-

соких урожаев. 

 

 

Глава V. Обработка почвы  
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Обработка почвы -  механическое воздействие на почву рабочими ор-

ганами орудий с целью создания благоприятных условий для возделывания 

растений.   

Основными задачами обработки почвы являются: уничтожение сорных 

растений, уничтожение вредителей и возбудителей болезней культурных 

растений, усиление круговорота питательных веществ, изменение строения 

пахотного слоя почвы, подготовка почв к посеву и уход за растениями, унич-

тожение многолетней растительности, борьба с водной и ветровой эрозией. 

При правильном применении разных приемов обработки почвы можно 

активно регулировать воздушный,водный,  биологический, пищевой и тепло-

вой режимы почвы и  уровень их плодородия. 

Система обработки почвы в ООО «Яна тормыш» разработана с учётом 

биологических особенностей культур, их чередование в севообороте, засо-

рённости почв и посевов. 

          Основная обработкa почвы в севообороте №1 под озимую рожь в дан-

ном хозяйстве вспашка с ПЛН – 4-35 на глубину 10-12 см. Перед посевом за-

крытие влаги с БЗТС – 1,0 и культивация с КПС - 4 на глубину 4-6 см. После 

посева прикатываем с ЗККШ-6. Основная обработка почвы у ячменя с подсе-

вом многолетних трав это лущение стерни ЛДГ – 10 и безотвальное рыхле-

ние КПЭ – 3,8 на глубину 16-18 см, предпосевная обработка – закрытие вла-

ги, культивируем на глубину 6-8 см, а семян многолетних трав на 2-3 см. По-

слепосевная обработка прикатывание. Многолетние травы 1-4 г.п. после по-

сева делаем подкормку и боронование.  

 

Рекомендуемая система обработки почвы к  севообороту №1 приводится в 

таблице 5. 

 

 

Таблица 5. 

Система обработки почвы, существующая в севообороте №1 



 

Глава 

Защита растений в сельскохозяйственной науке

Ежегодный ущерб который наносится
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VI. Система защиты растений

 

Защита растений в сельскохозяйственной науке известна 

Ежегодный ущерб который наносится болезнями и вредителями

 

Система защиты растений 

известна еще с 18 века. 

и вредителями растений, 
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достигает одной трети от урожая всего мира. Все существующие способы 

защиты растений, больше связаны с агрономическими (растениеводст-

во,земледелие, селекция), биологическими (фитопатология, энтомология) и 

естественнонаучными (физика, химия, метеорология) предметами. 

Способы защиты растений от вредителей, болезней постоянно обнов-

ляются. В различных методах выделяют такие группы: агротехнические (ба-

зированы  на приемах агротехники), биологические (это явления когда на-

пример паразитические и хищные микроорганизмы и насекомые  используют 

для уничтожения(снижения) популяций вредных организмов), химические 

(применение токсичных химических веществ для вредителей и микроорга-

низмов и они более эффективны в применении), физико-механические и 

комплексные интегрированные методы защиты растений. 

Большую популярность завоевывают биологические методы так как 

являются более экологичными и дешевыми. 

На сегодняшний день разработаны новые приемы борьбы с засоренно-

стью полей, которые зависят от правильности их проведения и регулярности. 

Их делят на три группы: биологические, агротехнические и биологические. 

Хорошего эффекта можно получить, если применять их одновременно. 

Первый метод химический, это когда уничтожение сорных растений 

гербицидами. Бывают гербициды сплошного действия(уничтожают все рас-

тения) и избирательного (определенные виды сорных растений). Избиратель-

ные в свою очередь делятся на контактные, которые вызывают отмирание 

тканей растений в местах нанесения гербицида и системные (передвигаю-

щиеся), которые проникают в надземную часть, а также в корни.  

Второй метод агротехнический. Делится на истрибительные (скашива-

ние сорняков до обсемененья, очистка посевного материала, предупреждение 

засорения полей через навоз и контроль карантинными инспекциями семян 

карантинных сорняков) и предупредительные (уничтожение сорняков, кото-

рые произрастают совместно с культурными растениями).  
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Третий метод борьбы механическое - уничтожение сорных растений 

орудиями обработки почвы и когда подрезают или выравнивают вручную. 

Такой метод применяется  при истреблении всех биологических групп расте-

ний в системе основной, предпосевной, послепосевной обработки.  

Удушение – корни сорняков измельчают изапахивают в почву орудия-

ми обработки почвы. Применяют когда поля засорены двулетними и много-

летними сорняками в системе зяблевой обработки почвы. 

Вымораживание – это когда при вспашке корни многолетних сорных 

растений извлекаются на поверхность почвы, чтобы при низких температу-

рах они погибали. 

Учитывая выше изложенные особенности, в борьбе с сорной расти-

тельностью, вредителями и болезнями был разработан проект ликвидации за-

сорённости полей в ООО «Яна тормыш» Балтасинского района. 

 В системе агротехнических и химических мер борьбы с сорняками в 

кормовом севообороте существуют такие культуры – однолетние травы, ози-

мая рожь, ячмень с подсевом многолетних трав, многолетние травы 1, 2-4 г.п. 

Они отличаются по видовому составу сорных растений. К однолетним тра-

вам относятся овсюг и другие малолетние злаковые, озимой ржи – однолет-

ние и некоторые многолетние двудольные, а к ячменям с подсевом много-

летних трав и многолетним травам 1, 2-4 г.п. – осоты розовый и жёлтый. Раз-

работаны агротехнические и химические меры борьбы. Агротехнические ме-

ры борьбы это такие, как вспашка, боронование и культивация однолетних 

трав; весеннее боронование в два следа БЗСС – 1,0 озимой ржи; безотвальное 

рыхление и боронование ячменя с подсевом трав; боронование и подкашива-

ние после каждого укоса и ранневесеннее боронование многолетних трав. А 

химическим мерам борьбы озимой ржи можно отнести Гранстар Про, ВДГ 

(750 г/кг) - 0,015-0,025 г/га. 

 В системе агротехнических и химических мер борьбы с вредителями в 

кормовом севообороте существуют такие культуры - однолетние травы, ози-

мая рожь,ячмень с подсевом многолетних трав имноголетние травы 1-4 г. 
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п.Они отличаются по видовому составу вредителей. У озимой ржи трипсы, у 

ячменяшведская муха и у многолетних трав клеверный долгоносик-семяед. К 

агротехническим мерам борьбы с вредителями относятся: строгое соблюде-

ние севооборота, пространственная изоляция посевов, быстрое послеубороч-

ное лущение стерни с последующей вспашкойлущение, зяблевая вспашка, 

ранний посев яровых, умеренно поздний посев озимых, севооборот и про-

странственная изоляция яровых от озимых,пространственная изоляция новых 

посевов клевера от старых, зяблевая вспашка старых корневищ, скашивание 

дикорастущих клеверов и уничтожение сорняков. Химические меры борьбы 

— это подкормка удобрениямиРогор-С, КЭ (400 г/л) – 1 кг/га,Децис-экстра 

0,05 л/га, Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,15-0,2 л/гаДиазинон экспресс, КЭ (600 г./л) 

(семенники). 

 В системе агротехнических и химических мер борьбы с болезнями в 

кормовом севообороте есть у озимой ржи бурая листовая ржавчина, у ячменя 

с подсевом многолетних трав сетчатая пятнистость и у многолетних трав 1-7 

г.п. аскохитоз. К Агротехническим мерам борьбы можно отнести у озимой 

ржи ранневесеннее боронование, у ячменя с подсевом трав выращивание ус-

тойчивых сортов, очистка семян, калибровка, воздушно-тепловой или сол-

нечный обогрев, соблюдение севооборота, выращивание устойчивых сортов; 

у многолетних трав также внедрение сортов и применение фосфорно-

калийных удобрений, опыливание серой, проведение раннего подкашивания. 

Химические меры борьбы — это препараты: Колосаль, КЭ (0,5-0,75 л/га), 

опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист (озимая 

рожь), протравливание Планризом (ячмень), Титан, КЭ (1 л/га), 

опрыскивание в фазе стеблевания посевов второго года вегетации 0,2 %-м 

рабочим раствором (многолетние травы). 

 В системе агротехнических и химических мер борьбы с сорняками в 

полевом севообороте у сидерального пара овсюг и малолетние злаковые, у 

озимой ржи с озимой пшеницей, яровой пшеницы и ячменя с овсом однолет-

ние и некоторые многолетние двудольные сорные растения. Разработаны аг-
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ротехнические меры борьбы: сидеральный пар – вспашка, боронование, 

культивация послойная 2 – 3 раза, прикатывание; озимая рожь и озимая пше-

ница – весеннее боронование в два следа БЗСС – 1,0; яровая пшеница - лу-

щение стерни, вспашка, культивация; ячмень и овёс – лущение стерни, безот-

вальное рыхление, культивация, боронование. А также химические меры 

борьбы: сидеральный пар – Дикамба, ВР (0,15 л/га), опрыскивание весной и 

Раундап (4-6 л/га); озимая рожь и озимая пшеница – Прима, СЭ (0,4-0,6 л/га), 

Гранстар, СТС (0,01-0,015 л/га); яровая пшеница – Пума супер 100 (0,6-0,9 

л/га) + Дикамба, ВР (0,15 л/га), опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев; яч-

мень и овёс – Пума супер 7,5 (0,6-0,9 л/га) + Дикамба, ВР (0,15 л/га), опры-

скивание посевов в фазе 2-3 листьев. 

 В системе агротехнических и химических мер борьбы с вредителями в 

полевом севообороте. Видовой состав вредителей у озимой ржи  Зеленоглаз-

ка, Трипсы; у яровой пшеницы Серая зерновая совка; у ячменя Гессенская-

муха. Агротехнические: озимая рожь + озимая пшеница – послеуборочное 

лущение стерни с последующей вспашкой, оптимально ранний посев, под-

кормка поздних и ослабленных посевов удобрениями; яровая пшеница – 

строгое соблюдение севооборота, исключение посева зерновых по зерновым 

предшественникам, быстрое послеуборочное лущение стерни с последующей 

зяблевой вспашкой; ячмень + овёс – качественная обработка почвы после 

уборки и уничтожение сорняков. Химические меры борьбы у озимой ржи 

препаратами Димефос, КЭ (1-1,5 л/га) и опрыскивание в период вегетации, у 

яровой пшеницы препаратом Децис Эксперт, КЭ (0,3 л/га) и опрыскивание в 

период вегетации, у ячменя Селест Топ, КС (1,2-1,5 л/га) и обработка семян. 

  В системе агротехнических и химических мер борьбы с болезнями в 

полевом севообороте у озимой ржи Септориоз, яровой пшеницы Бурая лис-

товая ржавчина, ячменя Мучнистая роса. Агротехнические меры борьбы: 

озимая рожь – соблюдение севооборота, внесение удобрений, выращивание 

усойчивых сортов; яровая пшеница – уничтожение пожнивных злаковых 

сорняков и падалицы,  оптимальные сроки посева, возделывание усойчивых 



40 

 

сортов и внесение удобрений; ячмень – своевременное запахивание пожнив-

ных остатков, использование устойчивых сортов  и также внесение удобре-

ний. Химические меры борьбы: озимая рожь – Алькасар, КС (1 л/га), про-

травливание семян перед посевом или заблаговременно; яровая пшеница – 

ИншурПерформ, КС (0,4-0,6 л/га), Бампер Супер, КС (1-1,25 л/га) и опрыски-

вание в период вегетации (в первой фазе флагового листа – колошения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VII. Разработка адаптивных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур в ООО «Яна тормыш» Балтасинского района 

 

7.1. Озимая рожь 

 

Календарные сроки вегетации:  



 

осенний период – 4 декады

весенне-летний период 

всего число декад – 14 декад

Приход ФАР в РТ, млрд. ккал.: за май 

+сентябрь – 0,87. 1 строку  находим складыванием прихода ФАР по декадам 

за вегетацию озимой ржи. Пользуясь коэффициента

находим величину энергии которые растения будут накапливать. Если на 

создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной энергии 

находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при уб

рочной влажности. 6 и

(соответственно – 40 и 60%).
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4 декады 

летний период – 10 декад 

14 декад 

Приход ФАР в РТ, млрд. ккал.: за май – 0,61; июнь–0,65; июль

0,87. 1 строку  находим складыванием прихода ФАР по декадам 

за вегетацию озимой ржи. Пользуясь коэффициентами 1,5 и 3,0 по пропорции 

находим величину энергии которые растения будут накапливать. Если на 

создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной энергии 

находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при уб

рочной влажности. 6 и 7 строки, выводим %-е  соотношение зерна и соломы 

40 и 60%). 

 

0,65; июль–060; август 

0,87. 1 строку  находим складыванием прихода ФАР по декадам 

ми 1,5 и 3,0 по пропорции 

находим величину энергии которые растения будут накапливать. Если на 

создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной энергии 

находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при убо-

е  соотношение зерна и соломы 



 

Запас продуктивной влаги перед посевом озимых составляет от 80 до 100 мм.

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответс

вующее количество побочной п

 

Расчет возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период 

Кр = (W х Тv) : (36 х R), где 

Кр–биогидротермический потенциал продуктивности в баллах

W – продуктивная влага, мм 

Тv – период вегетации, декады

36 – число декад в году 

R – сумма ФАР за вегетацию, ккал

Кр = (248,2 х 14) : (36 х 22,8) = 4,2

Каждый балл равен 20 центнерам сухой биомассы.

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандар

влажность, используя коэффициент 1,16 и на процентную долю основной 

продукции (40%). 

4,2 х 20 х 1,16 х 0,4 = 39 ц/га 
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Запас продуктивной влаги перед посевом озимых составляет от 80 до 100 мм.

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответс

вующее количество побочной продукции зерновых составляет от 5 до 15.

Расчет возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период 

 

Кр = (W х Тv) : (36 х R), где  

биогидротермический потенциал продуктивности в баллах

продуктивная влага, мм  

период вегетации, декады 

число декад в году  

сумма ФАР за вегетацию, ккал 

Кр = (248,2 х 14) : (36 х 22,8) = 4,2 

Каждый балл равен 20 центнерам сухой биомассы. 

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандар

влажность, используя коэффициент 1,16 и на процентную долю основной 

4,2 х 20 х 1,16 х 0,4 = 39 ц/га  

 

Запас продуктивной влаги перед посевом озимых составляет от 80 до 100 мм. 

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответст-

родукции зерновых составляет от 5 до 15. 

Расчет возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период  

биогидротермический потенциал продуктивности в баллах 

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандартную уборочную 

влажность, используя коэффициент 1,16 и на процентную долю основной 



 

Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаг

обеспеченности за вегетационный период составляет 39 ц/га. 

 

Почва: Серая лесная, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, гл

бина пахотного слоя 26  см.

33 – коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

слое в кг/га. 

 

Расчет возможной урожайности по наличию углекислоты

 

1. Содержание СО2 в 10 м слое воздуха, кг/га в сутки 

50 кг х 140 дней = 7000 кг

2. Поступление СО2 за счет дыхания почвы, кг/га в сутки 

45 кг х 140 дней = 6300 кг

3. Возможное наличие СО

       7000+6300=13300 кг или 13,3 т.

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО

урожайность сухой биомассы будет:  

      13,3 : 1,47 = 9,05 т/га
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Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаг

обеспеченности за вегетационный период составляет 39 ц/га. 

очва: Серая лесная, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, гл

бина пахотного слоя 26  см. 

коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

Расчет возможной урожайности по наличию углекислоты

10 м слое воздуха, кг/га в сутки  

50 кг х 140 дней = 7000 кг 

за счет дыхания почвы, кг/га в сутки  

45 кг х 140 дней = 6300 кг 

3. Возможное наличие СО2 за вегетацию (140 дней), кг/га 

7000+6300=13300 кг или 13,3 т. 

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО

урожайность сухой биомассы будет:   

13,3 : 1,47 = 9,05 т/га 

Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаго-

обеспеченности за вегетационный период составляет 39 ц/га.  

очва: Серая лесная, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, глу-

коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

Расчет возможной урожайности по наличию углекислоты 

 

за вегетацию (140 дней), кг/га  

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО2, то возможная 



 

В том числе зерна –  9,05 х 0,4 = 3,62 т

соломы – 9,05 х 0,6 = 5,4 т
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9,05 х 0,4 = 3,62 т 

9,05 х 0,6 = 5,4 т 

 

 



 

Расчет системы удобрения 

 Предшественник 

      Обеспеченность растений азотом, фосфором и калием при запланирова

ном урожае в основном обеспечивает внесенный сидерат (донник) 30 т/га. 

 

Для создания урожая озимо
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Расчет системы удобрения запрограммированных посевов озимой ржи.

Предшественник –сидеральный пар (донник). 

Обеспеченность растений азотом, фосфором и калием при запланирова

ном урожае в основном обеспечивает внесенный сидерат (донник) 30 т/га. 

Для создания урожая озимой ржи на уровне 3,5 т/га зерна дефицита в СО

– нет. 

 

запрограммированных посевов озимой ржи. 

 

Обеспеченность растений азотом, фосфором и калием при запланирован-

ном урожае в основном обеспечивает внесенный сидерат (донник) 30 т/га.  

й ржи на уровне 3,5 т/га зерна дефицита в СО2 



 

 В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х кул

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

мероприятия по получению запрограммиро

 Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd

0,46 – коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов 

влажности воздуха и испаряемости. 

Еd – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегет

ции озимой ржи в миллибарах находим по справочнику. 

Еd = 804 мб; 

Е= 0,46 х 804 = 370 мм

 Оросительная норма: 

О = Е – W + Д  

Е – потребность во влаге

W – возможное количество продуктивной влаги, используемой озимой р

жью, куб.м./га  

Д – потери воды при орошении 

Д = 370 –248 : 10 = 12,2

О = 370 – 248 +12,2 = 134,2 х 10 = 1342 т/га или куб.м/га.
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Расчет режима орошения  

В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х кул

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

мероприятия по получению запрограммированного урожая. 

Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd

коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов 

влажности воздуха и испаряемости.  

сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегет

озимой ржи в миллибарах находим по справочнику.  

Е= 0,46 х 804 = 370 мм 

Оросительная норма:  

потребность во влаге 

возможное количество продуктивной влаги, используемой озимой р

потери воды при орошении  

248 : 10 = 12,2 

248 +12,2 = 134,2 х 10 = 1342 т/га или куб.м/га. 

В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х куль-

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

ванного урожая.  

Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd 

коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов 

сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегета-

 

возможное количество продуктивной влаги, используемой озимой ро-
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Технология получения запланированного  урожая озимой ржи 

 

1. Размещение в севообороте 

 При возделывании озимой ржи нужно учесть размещение ее по луч-

шим предшественникам, обеспеченным достаточным количеством влаги.  

 При возделывании в зоне с достаточным количеством влаги – озимая 

рожь хорошо удается по занятым парам и непаровым предшественникам. В 

зоне с недостаточной влагой размещают по чистым и занятым парам.  

         В ООО «Яна тормыш» Балтасинского района РТ предшественником 

озимой ржи является сидеральный пар (донник).  

 

2. Обработка почвы 

 Система обработки почвы зависит от предшественника, зональных ус-

ловий и сложившейся погоды. Она должна обеспечивать противоэрозионную 

устойчивость, сохранение влаги, выравнивание почвы и уничтожение сорня-

ков. При этом учитывается рекомендации зональных систем земледелия.  

 Способ и качество обработки почвы сильно влияют на влажность по-

севного слоя, на засоренность и урожайность ржи.  

 Основные требования к непаровым предшественникам – своевремен-

ное освобождение полей, за 3-4 недели до посева озимой ржи.  

 В чистом пару необходимо обеспечить прорастание семян сорняков, 

уничтожение их всходов и сохранение влаги. Паровая система обработки 

почвы состоит обычно из лущения стерни, осенней или весенней вспашки 

или плоскорезного рыхления почвы и 2…3 культиваций летом.  

 Ранней весной при физической спелости почвы пар боронуют и вырав-

нивают. При влажной погоде по мере появления сорняков проводят послой-

ные культивации: первую- на глубину 9…10 см, вторую на 7…8 , третью  – 

на 5…6, последующие на 4…5 см. В засуху глубокие иссушающие культива-

ции заменяют мелким (3…5см) подрезанием сорняков.  
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3. Удобрение 

 Озимая рожь очень отзывчива на макро- и микроудобрения.  

 Азот регулирует рост вегетативной массы растений, определяет уро-

вень урожайности и повышает содержание протеина в зерне.  

 Фосфор способствует равномерному появлению всходов, активизирует 

рост корневой системы, ускоряет созревание. Фосфорные удобрения наибо-

лее интенсивно используются растениями в первые 30–35 дней их вегетации, 

поэтому их вносят главным образом под основную обработку почвы.  

 Калий улучшает перезимовку растений, укрепляет соломину, уменьша-

ет поражение посевов корневыми гнилями и ржавчиной. Калийные удобре-

ния вносятся под основную обработку почвы.  

 Минеральные и органические удобрения вносят с учетом получения 

программированного урожая и уровня плодородия почвы на основании ре-

зультатов агрохимического обследования полей.  

 Микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк и др.) положительно влия-

ют на уровень урожая и качество зерна озимой ржи. 

 

4. Подготовка семян к посеву 

 Для посева важно использовать семена, прошедшие послеуборочное 

дозревание и имеющие высокие всхожесть и энергию прорастания (не менее 

80 %). Ускоряет дозревание семян солнечный или воздушно-тепловой обог-

рев. Его проводят на току в течение 5…7 дней, рассыпав семена тонким сло-

ем, а в пасмурную погоду – в зерносушилке при температуре 20…25
0
С в те-

чение 15…20 часов. Лучше всего использовать не свежеубранные семена, а 

заготовленные в прошлом году.  

 Подготовка семян к посеву сводится к их сортированию, воздушно-

тепловому обогреву и инкрустации.  

 Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и про-

ростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей, 

плесневения, снежной плесени и др. Ретанданты углубляют залегание узла 
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кущения в почве на 1,0…1,5 см, повышают зимостойкость и урожайность. 

Гумат натрия увеличивает морозо- и засухоустойчивость озимой ржи.  

 

5. Посев 

 Срок посева сильно влияет на кустистость, закалку, перезимовку и 

урожайность. Оптимальный срок посева озимой ржи обычно совпадает с на-

ступлением в конце лета среднесуточной температуры воздуха 15…16
0
С. Не-

обходимо, чтобы от начала до прекращения роста (при наступлении средне-

суточной температуры 5
0
С) озимые вегетировали около 40 …50 дней.  

 В поздних посевах растения не успевают раскуститься и хорошо уко-

рениться.  

 Ранние сроки сева приводят к физиологическому старению, перераста-

нию и частичному пожелтению растений, снижению их зимостойкости, 

большому повреждению злаковыми мухами, ржавчиной и мучнистой росой.  

 Лучшие сроки сева озимой ржи в Татарстане – с 20 по 30 августа.  

 Способ посева – узкорядный. Направление посева – поперек склона. 

Норма высева – 4,05 млн. семян на 1га.  

 Глубина посева семян при надежном увлажнении посевного слоя поч-

вы составляет 4 см. При дефиците влаги ее увеличивают до 5-6 см.  

 

6. Уход за посевами 

 Уход за посевами сводится к послепосевному прикатыванию, ранневе-

сеннему боронованию и защите от повреждений.  

Послепосевное (или одновременно с посевом) прикатывание в сухую 

ветреную погоду  уменьшает диффузную потерю влаги, улучшает контакт 

семян с почвой и обеспечивает  более дружное появление всходов. В дожд-

ливую погоду оно излишне и даже вредно, особенно на глинистой почве.  

Для защиты от вымерзания необходимо накопить на посевах озимых 

слой снега. Лучший способ снегозадержания – растительные кулисы.  
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От повреждения ледяной коркой и вымокания можно провести довсхо-

довоещелевание.  

Весной при поспевании почвы озимые часто бороную легкими борона-

ми в одни след. Для того чтобы не повредить растения боронование нужно 

проводить в полуденное время, проводить на малой скорости (3…4 км/ч), не 

допуская крутых поворотов и частых проходов по одному следу.  

Для предупреждения полегания посева обрабатывают ретордантом с 

добавлением фунгицидов (против болезней), в конце весеннего кущения – 

начало выхода в трубку.  

В период цветения и налива зерна против личинок вредной черепашки 

и других вредителей применяют БИ-58 новый, децис и другие.  

 

7. Уборка 

При уборке озимой ржи применяют как раздельный способ, так и пря-

мое комбайнирование. В валки скашивают в середине фазы восковой спело-

сти при влажности зерна 35…20% в течении 5…7 дней. После 3..4-дневного 

сушки до влажности зерна 18…14% валки подбирают и обмолачивают ком-

байнами. На току зерно сразу же очищают и подсушивают. 

При достижении полной спелости озимой ржи убирают прямым спосо-

бом комбайнирования. Уборка должна длиться не более 10 дней, иначе неиз-

бежны потери зерна от осыпания.  
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7. 2. Овёс 

 

        Календарные сроки вегетации: 1 декада мая 

декады мая. Начало восковой спелости 

Вегетационный период 

 

Приход ФАР в РТ, млрд. ккал.: за май 

0,20); июнь–0,65; июль

по декадам за вегетацию овса. Пользуясь коэффициентами 1,5 и 3,0 по пр

порции находим величину энергии которые растения будут накапливать. Е

ли на создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной эне

гии находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при 

уборочной влажности. 6 и 7 строки, выводим %

ломы (соответственно 
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Календарные сроки вегетации: 1 декада мая – посев, всходы 

декады мая. Начало восковой спелости – до 1 августа. 

период – 7 декад. 

Приход ФАР в РТ, млрд. ккал.: за май – 0,61(считаем только 3 декаду, т. е. 

0,65; июль–060. 1 строку  находим складыванием прихода ФАР 

по декадам за вегетацию овса. Пользуясь коэффициентами 1,5 и 3,0 по пр

ичину энергии которые растения будут накапливать. Е

ли на создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной эне

гии находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при 

уборочной влажности. 6 и 7 строки, выводим %-е  соотношение з

ломы (соответственно – 40 и 60%). 

посев, всходы – в конце 2 

 

0,61(считаем только 3 декаду, т. е. 

060. 1 строку  находим складыванием прихода ФАР 

по декадам за вегетацию овса. Пользуясь коэффициентами 1,5 и 3,0 по про-

ичину энергии которые растения будут накапливать. Ес-

ли на создание1 кг сухой биомассы  расходуется 4 тыс. ккал. солнечной энер-

гии находим возможную урожайность, сначала сухой биомассы, затем при 

е  соотношение зерна и со-

 

 

 



 

Запас продуктивной влаги перед посевом овса составляет 115 мм.

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответс

вующее количество побочной продукции зерновых составляет от 5 до 15.

 

Расчет возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период 

Кр = (W х Тv) : (36 х R), где 

Кр–биогидротермический потенциал продуктивности в баллах

W – продуктивная влага, мм 

Тv – период вегетации, дека

36 – число декад в году 

R – сумма ФАР за вегетацию, ккал

Кр = (152,5 х 7) : (36 х 14,5) = 2,04

Каждый балл равен 20 центнерам сухой биомассы.

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандартную уборочную 

влажность используя коэффициент 1,16 и 

продукции (40%). 
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Запас продуктивной влаги перед посевом овса составляет 115 мм.

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответс

вующее количество побочной продукции зерновых составляет от 5 до 15.

т возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период 

 

Кр = (W х Тv) : (36 х R), где  

биогидротермический потенциал продуктивности в баллах

продуктивная влага, мм  

период вегетации, декады 

число декад в году  

сумма ФАР за вегетацию, ккал 

Кр = (152,5 х 7) : (36 х 14,5) = 2,04 

Каждый балл равен 20 центнерам сухой биомассы. 

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандартную уборочную 

влажность используя коэффициент 1,16 и на процентную долю основной 

 

Запас продуктивной влаги перед посевом овса составляет 115 мм. 

Коэффициент водопотребления (мм) на 1ц основной продукции и соответст-

вующее количество побочной продукции зерновых составляет от 5 до 15. 

т возможной урожайности по совокупному влиянию солнечной энергии 

и влагообеспеченности за вегетационный период  

биогидротермический потенциал продуктивности в баллах 

Далее: баллы умножаем на 20, затем переводим на стандартную уборочную 

на процентную долю основной 



 

2,04 х 20 х 1,16 х 0,4 = 19 ц/га 

Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаг

обеспеченности за вегетационный период составляет 19 ц/га. 

 

Почва: Серые лесные, тяжелосуглинистого гранулометричес

глубина пахотного слоя 24  см.

30 – коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

слое в кг/га. 

 

Расчет возможной урожайности овса по наличию углекислоты

1. Содержание СО2 в 10 м слое воздуха, кг/га в сутки 

50 кг х 70 дней = 3500 кг

2. Поступление СО2 за счет дыхания почвы, кг/га в сутки 

45 кг х 70 дней = 3150 кг

3. Возможное наличие СО

       3500+3150=6650 кг или 6,65 т.

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО

урожайность сухой биомассы будет:  

      6,65 : 1,47 = 4,52 т/га
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2,04 х 20 х 1,16 х 0,4 = 19 ц/га  

Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаг

обеспеченности за вегетационный период составляет 19 ц/га. 

Почва: Серые лесные, тяжелосуглинистого гранулометричес

глубина пахотного слоя 24  см. 

коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

Расчет возможной урожайности овса по наличию углекислоты

в 10 м слое воздуха, кг/га в сутки  

= 3500 кг 

за счет дыхания почвы, кг/га в сутки  

45 кг х 70 дней = 3150 кг 

3. Возможное наличие СО2 за вегетацию (70 дней), кг/га  

3500+3150=6650 кг или 6,65 т. 

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО

урожайность сухой биомассы будет:   

6,65 : 1,47 = 4,52 т/га 

Урожайность по совокупному влиянию солнечной энергии и влаго-

обеспеченности за вегетационный период составляет 19 ц/га.  

Почва: Серые лесные, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, 

коэффициент пересчета количества питательных веществ в пахотном 

Расчет возможной урожайности овса по наличию углекислоты 

 

 

4. Если на создание 1 кг сухой биомассы тратится 1,47 кг СО2, то возможная 



 

В том числе зерна –  4,52 х 0,4 = 1,81 т

соломы – 4,52 х 0,6 = 2,71 т
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4,52 х 0,4 = 1,81 т 

4,52 х 0,6 = 2,71 т 

 

 



 

 

Расчет потребности в удобрениях для посевов овсав ООО «Яна тормыш» 

 Предшественник 

Для создания урожая овса на уровне 3 т/га зерна дефицита в СО
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Расчет потребности в удобрениях для посевов овсав ООО «Яна тормыш» 

Балтасинского района РТ                                                  

Предшественник – ячмень. 

Для создания урожая овса на уровне 3 т/га зерна дефицита в СО

 

Расчет режима орошения  

Расчет потребности в удобрениях для посевов овсав ООО «Яна тормыш» 

района РТ                                                   

 

 

Для создания урожая овса на уровне 3 т/га зерна дефицита в СО2– нет. 



 

 В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х кул

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

мероприятия по получению запрограммированного урожая. 

 Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd

0,46 – коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов

влажности воздуха и испаряемости. 

Еd – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегет

ции ячменя в миллибарах находим по справочнику. 

Еd = 570 мб; 

Е= 0,46 х 570 = 262 мм

 Оросительная норма: 

О = Е – W + Д  

Е – потребность во влаге

W – возможное количество продуктивной влаги, используемой овсом, 

куб.м./га  

Д – потери воды при орошении 

Д = 262 –152 : 10 = 11,0

О = 262 – 152 +11,0 = 121 х 10 = 1210 т/га или куб.м/га.
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В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х кул

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

мероприятия по получению запрограммированного урожая. 

Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd

коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов

влажности воздуха и испаряемости.  

сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегет

ции ячменя в миллибарах находим по справочнику.  

Е= 0,46 х 570 = 262 мм 

Оросительная норма:  

потребность во влаге 

возможное количество продуктивной влаги, используемой овсом, 

потери воды при орошении  

152 : 10 = 11,0 

152 +11,0 = 121 х 10 = 1210 т/га или куб.м/га. 

 

В связи с недостаточностью осадков в летнее время орошения с/х куль-

тур в РТ является высокоэффективным приемом и входит составной частью в 

мероприятия по получению запрограммированного урожая.  

Потребность во влаге рассчитываем по формуле: Е = 0,46 х Еd 

коэффициент зависимости между суммой среднесуточных дефицитов 

сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за период вегета-

возможное количество продуктивной влаги, используемой овсом, 
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Технология получения запланированного  урожая овса 

 

1. Размещение в севообороте 

 При возделывании ячменя нужно учесть размещение ее по лучшим 

предшественникам, обеспеченным достаточным количеством влаги.Наиболее 

ценным предшественником является  горох, вика, озимая рожь, идущая по 

чистому пару и удобренные пропашные. В ООО «Яна тормыш» Балтасинско-

го района РТ предшественником овса является ячмень.  

 

2. Обработка почвы 

Система основной обработки почвы под ячмень зависит от предшественни-

ков, засоренности, гранулометрического состава почвы, погодных условий и 

других факторов. После озимых предшественников и гороха вместо зяблевой 

вспашки проводим поверхностную обработку БДМ 3х4 на глубину 10-12 см.  

    Весной очень важно принять своевременные меры к сокращению испаре-

ния накопленной за осенне-зимний период влаги посредством ранневесенне-

го боронования. Закрытие влаги проводят боронами БЗТС-1, БЗСС-1, в 2 сле-

да со шлейфами. Такой агрегат позволяет выровнять зябь и придать почве 

мелкокомковатое состояние. Глубина предпосевной культивации не должна 

превышать глубины заделки семян при использовании КПГ-4,2, КПС-4, 

УСМК-5,4, укомплектованные боронами и шлейфами или блочно-модульных 

культиваторов. 

  

3. Удобрение 

           Прежде чем приступить к расчету доз элементов питания, определяет-

ся максимально возможный урожай овса, который можно получить на кон-

кретном поле. Нормы удобрений рассчитываются балансовым методом. 

Сложные удобрения можно внести в почву под предпосевную культивацию.  

 

4. Подготовка семян к посеву 
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          На посев используются инкрустированные семена с чистотой не ниже 

99 %, всхожестью не ниже  90 %. Посев овса смесью семян разной крупности 

всегда дает ниже урожай по сравнению с посевом выровненным зерном. 

Предпосевная обработка семян проводятся препаратами байтан-универсал 

19,5 % с.п. 2 кг/т, винцит 50 %  с.к. 1,5 кг/т, фундазол 50 %, с.п. 2-3 кг/т, фе-

норам-супер 70 % с.п. 1,5-2 кг/т и другими. Сначала готовят рабочий раствор 

на 1 т семян 10-12 л, то есть необходимое количество протравителя (1,5-2 кг) 

плюс клей NaKMЦ (200 г) доводится водой до 10-12 л. При недостатке в поч-

ве микроэлементов рабочий раствор готовят из протравителя (1,5-2 кг) до-

бавляют 5 л ЖУСС (соответствующего состава по микроэлементам) и дово-

дят водой до 10-12 л. 

 

 

5. Посев 

          Овес должен высеваться в возможно ранние, сжатые сроки. При раннем 

посеве, как правило, растения бывают с более продуктивной метелкой и хо-

рошо выполненным зерном, что позволяет получить наиболее высокие уро-

жаи. Глубина заделки семян устанавливается на 5-7 см с учетом состояния 

влажности почвы. Оптимальная норма высева для сортов ЛОС-3 составляет 

4,6 млн. всхожих семян на гектар. Способ посева – рядовой.  

 

6. Уход за посевами 

Уход за посеваминачинается с обязательного послепосевного прикатывания 

кольчато-шпоровыми катками. Прикатывание уплотняет верхний слой поч-

вы, вследствие чего повышается температура припосевного слоя и его влаж-

ность, улучшается контакт семян с частицами почвы, увеличивается полнота 

всходов. Прибавка урожайности от послепосевного прикатывания почвы со-

ставляет 1-3 ц/га. Эффективным приемом для уничтожения всходов однолет-

них сорняков, снижения испарения почвенной влаги является боронование 

посева в фазе кущения. Боронование обязательно нужно проводить при засо-
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ренности свыше 6 сорных растений на 1 кв. м. Для этого используют средние 

бороны, агрегатированные в один ряд со скосом зубьев вперед. Агрегат дол-

жен работать только в дневные часы, двигаться поперек или по диагонали 

направления сева со скоростью, не превышающей 4-5 км в час. Этот прием 

уничтожает всходы однолетних сорняков на 60-70 % и повышает урожай-

ность на 1,5 – 2 ц/га. В борьбе с сорняками также можно использовать герби-

циды при наличии на 1 кв. м более 8-16 шт. однолетних и 1 – многолетнего 

сорняка. Гектарная доза чисталана 40 % к.э. 0,75-1 л/га или ковбоя 40 % в.р. 

0,15-0,19 л/га действующего вещества в фазе кущения овса. Для злаковых 

сорняков можно использовать пума-супер 75, к.э. 0,4-0,6 л/га начиная с фазы 

2 листьев до конца кущения сорняков (независимо от фазы развития овса). 

 

7. Уборка 

           На величину урожая и качество зерна существенное влияние оказыва-

ют сроки и способы уборки. При выборе способа уборки нужно исходить из 

состояния хлебостоя, характера засоренности, погодных условий и оснащен-

ности хозяйства уборочной техникой. Раздельный способ уборки следует 

применять на высокоурожайных массивах, посевах, склонных к полеганию, 

имеющих подгон, а также на засоренных полях. Наилучший срок для скаши-

вания хлебной массы в валки – конец восковой спелости (влажность зерна 

25-30 %). В это время натура, масса 1000 зерен имеют наилучшие показатели. 

Обмолот валков проводится при подсыхании зерна до 14-16 %, но не позднее 

3 – 5 дней после скашивания. Раздельный способ позволяет приступить к 

уборке на 6 – 8 дней раньше, чем прямое комбайнирование. Равномерно со-

зревшие, мало засоренные, изреженные и низкорослые посевы следует уби-

рать прямым комбайнированием на низком срезе. Прямое комбайнирование 

нужно вести при наступлении полной спелости (влажность зерна 16-18 %). 

Снижение повреждения зерна при обмолоте может быть достигнуто за счет 

равномерной загрузки молотильного барабана, минимально возможных его 

оборотов, снижения количества зерна, поступающего на повторный обмолот. 



 

Учитывая, что влажность хлебной массы в течение дня изменяется, необх

дима ежедневная двукратная регулировка комбайна на уборку сухой (в 12 

13 часов) и влажной (в 17 
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Учитывая, что влажность хлебной массы в течение дня изменяется, необх

дима ежедневная двукратная регулировка комбайна на уборку сухой (в 12 

13 часов) и влажной (в 17 – 18 часов) массы. 

Учитывая, что влажность хлебной массы в течение дня изменяется, необхо-

дима ежедневная двукратная регулировка комбайна на уборку сухой (в 12 – 
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         7.3. Рапс 

 

Для рапсосеющих хозяйств основной задачей остается стабилизация 

урожайности культуры в условиях резких колебаний агрометеорологических 

условий. Рапс обусловлен хорошей приспособленностью к умеренному кли-

мату и высокой продуктивностью новых сортов. В реестр селекционных дос-

тижений, допущенных к использованию в нашей республике и регионе вне-

сены следующие двухнулевые, низкоглюкозинолатные сорта ярового рапса: 

Герос, Ратник, Ритм, Хантер, Юмарт, гибриды Сальса КЛ, Драго, Люмэн.  

Лучшими предшественниками для ярового рапса являются озимые зер-

новые культуры размещенные по чистому пару. Не рекомендуется возвра-

щать культуру на прежнее место раньше чем через 4 года. Пространственная 

изоляция от прошлогодних посевов должна быть более 2,5 км. Из всех вреди-

телей наибольший ущерб ему наносят крестоцветные блошки, капустная 

моль, рапсовый пилильщик и рапсовый цветоед. Проблему защиты всходов 

рапса от крестоцветных блошек решается протравливанием семян эффектив-

ными препаратами (хинуфуром, рапколом, чинуком или круйзером) которые 

защищают всходы в течение 35-40 дней. 

Обработка почвы должна обеспечить провоцирование сорняков и пада-

лицы к прорастанию и последующее их уничтожение в процессе обработки 

почвы, глубокое рыхление пахотного слоя, накопление и сохранение почвен-

ной влаги, достаточно ровную поверхность почвы для качественного посева 

рапса. Норму внесения минеральных удобрений лучше всего рассчитать рас-

четно-балансовым методом на планируемую урожайность и вносить их под 

предпосевную обработку почвы и при посеве. Хороших результатов произ-

водители добиваются когда первый срок посева выбирают по температуре 

почвы, + 6…+ 8°С. Следует также отметить, что сроки посева зависят от 

энерговооруженности хозяйства (в слабых сельхозформированиях его надо 

высевать в 2 срока), засоренности участка (на чистых полях целесообразно 

посев провести в первой декаде мая, а на засоренных – в конце второй дека-
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ды этого же месяца) и многих других факторов. Для достижения равномер-

ной заделки семян необходимо проводить выравнивание микрорельефа. Спо-

соб посева обычно рядовой, глубина заделки семян не должен превышать 2-3 

см в зависимости от гранулометрического состава почвы. Для этого после 

предпосевной культивации проводят предпосевное уплотнение, оставляя по-

сле себя ровное поле. Норма высева от 1,5 до 2,5 млн. шт./га в зависимости от 

культуры земледелия в конкретном хозяйстве.  

Яровой рапс характеризуется низкими темпами роста в начальные фазы 

своего развития. Поэтому при несвоевременной защите его посевы сильно 

зарастают сорняками. В интенсивных агротехнологиях, после посева против 

однолетних злаковых и двудольных сорных растений проводят опрыскива-

ние почвенными гербицидами. В засушливых условиях применение почвен-

ных гербицидов нецелесообразно. Боронование всходов рапса (легкие боро-

ны) проводятся при образовании почвенной корки и прорастании сорняков 

после появления второй пары настоящих листьев только при сухой погоде, 

во второй половине дня и при густоте всходов более 100 шт./м², так как в 

противном случае возможно изреживание посевов. Боронование проводится 

поперек или по диагонали посева. Скорость движения агрегата не более 5 

км/час. При сильной засоренности посевов рапса проводят обработки герби-

цидами по вегетации.  

В связи с расширением посевных площадей ярового рапса, его защита от 

многочисленных вредителей приобретает особую актуальность. Обработка 

против цветоеда проводится в фазу начала бутонизации при появлении пер-

вых жуков. Запаздывание с обработкой на 1-3 дня снижает урожайность на 5-

10%. Против пилильщика и моли обработку (при необходимости) проводят в 

фазу бутонизации-цветения. Обработка инсектицидами в период цветения не 

оказывают отрицательного влияния на формирование урожая рапса. 

Для организации прямого комбайнирования, перед уборкой для высу-

шивания растений, равномерного созревания и уничтожения сорняков, в ин-

тенсивных агротехнологиях можно использовать десиканты. Препарат Рег-
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лон супер используется при побурении стручков в среднем ярусе (влажность 

семян на главном побеге около 15%, черная окраска семян, а остальные се-

мена на 90-95% должны быть полностью потемневшими). Срок уборки рапса 

наступает через 4-6 дней после десикации. Площадь обработки десикантами 

должна увязываться количеством комбайнов и их производительностью. За-

паздывание уборкой обработанных посевов ведет большим потерям урожая 

маслосемян из-за их осыпания вследствие растрескивания стручков. Чтобы 

уменьшить потери урожая, как при обмолоте валков, так и при прямом ком-

байнировании, комбайны перед уборкой должны быть тщательно отрегули-

рованы, загерметизированы и оснащены приспособлением, предназначенным 

для уборки мелкосемянных культур. Участки, сильно засоренные желательно 

убирать раздельным способом. Скашивание начинают в стадии начала тех-

нической спелости, то есть при побурении 30-40% семян в нижних стручках 

и снижении влажности в них до 30-40%. Высота среза для лучшего просуши-

вания – 20-30 см. Подбор – при достижении влажности семян 10-12%. Пря-

мое комбайнирование проводится при условии слабой засоренности, сухой 

погоде, влажности семян 15-20%, наличии сушильной и сортировальной тех-

ники. Признаки, при которых можно начинать уборку рапса прямым спосо-

бом: основной стебель желто-зеленый, верхние и нижние ветви желтые, ли-

стьев нет. Цвет стручков на верхних ветвях желтый, семена коричнево-

черные, стручки нижних веток желтые, семена коричневые. Рабочая скорость 

комбайна не должна превышать 5-6 км/час, частота молотильного барабана – 

600-800 об./мин. Поступающий от комбайна ворох необходимо немедленно 

очищать. Для первичной очистки подходят ветрорешетные машины любых 

марок. Подбор решет: верхних – с круглыми отверстиями диаметром 2,5-3,5 

мм; нижних – с продолговатыми отверстиями – 1,0-1,2 мм.  

 

 

Глава VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВА-

НИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 



 

В данном хозяйстве ежегодно 

ложенных производству разработанных

Мероприятия, которые предусмотрены

ны на повышение продуктивности сельскохозяйст

ние объема производства 

нии зерновых культур

энерго- и ресурсосбереже

затратах в настоящее время являются 

ют  повышение плодородие почвы 

всех разработанных  мероприятий

растениеводческой продук

ц/га. 

Критерием целесообразности возделывания зерновых культур является 

экономическая эффек

Из таблицы 24 видно, что

вых культур за 2018 год составило 

рублей.Если  цены останутся стабильными , н

будут выглядеть так (т

65 

 

данном хозяйстве ежегодно наблюдаются темпы по внедрению пре

производству разработанных различных мероприятий.

которые предусмотрены системой земледелия, направл

ны на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, 

ние объема производства и улучшение качества продукции. При выращив

ерновых культур и не только,  важно чтобы технология обеспечивала 

сбережение. Технологии возделывания

в настоящее время являются более эффективны

повышение плодородие почвы  и урожайности зерна. 

мероприятийу хозяйства  увеличится 

растениеводческой продукции. Урожайность зерновых культур составит 11

Критерием целесообразности возделывания зерновых культур является 

омическая эффективность (табл. 24). 

Из таблицы 24 видно, что уровень рентабельности производства зерн

год составило – 4,5%, при себестоимости 1 т зерна 6700 

рублей.Если  цены останутся стабильными , на перспективу эти показатели 

будут выглядеть так (табл. 24) 

ся темпы по внедрению пред-

мероприятий. 

системой земледелия, направле-

венных культур, увеличе-

улучшение качества продукции. При выращива-

технология обеспечивала 

гии возделывания при минимальных 

более эффективными. Ониобеспечива-

 При осуществлении 

ся  производство всей 

ых культур составит 11.3 

Критерием целесообразности возделывания зерновых культур является 

уровень рентабельности производства зерно-

стоимости 1 т зерна 6700 

ерспективу эти показатели 
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Глава IX. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В настоящее время можно много говорить о том, что сельское 

хозяйство является мощным фактором, который влияет на окружающую 

среду и вызывает в ней разнообразные большие изменения. 

Особенно много вреда получает природа при применении химических 

средств для защиты растений против болезней,вредителей и сорняков. Для 

снижения и чтобы предотвратить отрицательного действия пестицидов на 

окружающую среду ирастения являются контроль иограничениеза их 

использование  на различных частях агроландшафта. Для этого в каждом 

сельском хозяйстве выделяют эклоголические зоны сбалансированному 

применению химических средств защиты на сельскохозяйственныхугодьях. 

Учёные и практики ведут постоянно поиски лучшего способа 

применения удобрений, их новые формы, уточняют оптимальные сроки дозы 

ивнесения для сохранения урожайности сельскохозяйственных культур и 

качество прдукции. 

Систематическое использование пестицидов можно только на землях с 

ровным рельефом и которые  не имеют признаков заболачивания. На таких 

полях планируют  возделываниесельскохозяйственных культур по интенсив-

ным технологиям. Возделывание например рапса,гречихи, люцерны, семен-

ников целесообразно только в охранных зонах. 

Охрана окружающей среды - это комплексом мероприятий, направлен-

ных на предотвращение её загрязнения идеградации, рациональное природо-

пользование, приумножение ивосстановление природных ресурсов. Этот 

комплекс включает интегрированную систему защиты растений от вредите-

лей сорняков, противоэрозионные мероприятия, охрану гумусового состоя-

ния почвы, рациональную систему удобрений, болезней и вредителей, орга-

низацияводоохранныхмер, рекультивация земель, и др. 
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Правильным землепользованием является защита почвы и охрану ок-

ружающей среды от различных явлений и процессов, которые снижают её 

плодородие и разрушают почву. 

Севообороты  и структура посевных площадей, наряду с производст-

вом необходимого количества растениеводческой продукции должны пре-

дотвращать губительное разрушение почвы, от эрозионных процессов. Нуж-

но обратить внимание на не только мелиоративные и противоэрозионные 

свойства культур, но и на технологию возделывания на каждом поле сево-

оборота. 

В системе земледелия необходимо хорошопроследить за изменениями 

гумусового состояния почв. Органическое вещество играет важную в почво-

образовании как важный фактор для улучшения почвы и эффективности зем-

леделия. 

Если почва плодородная, то она более устойчива к внешним отрица-

тельным воздействиям таким как, уплотнению, загрязнению остатками пес-

тицидов эрозии. Органическое вещество положительно влияет на разные 

свойства почвы. Если  уменьшить содержание органического вещества паш-

ни происходит ухудшениефизичeскихсвойствпочвы и также водопроницае-

мости и структуры почвы, что усиливает процессы эрозии. 

Человек может приостановить,ослабить процесс снижения содержания 

гумуса, может способствовать его улучшению путем ресурсосберегающей 

обработки почвы, применения удобрений, используя в севооборотах проме-

жуточные культурыи многолетние и  другихразных приемов. Чтобы полу-

чить более высокий урожай нужно увеличивать дозы органических удобре-

ний. Например внесение 9-11 т/га органических удобрений может стабилизи-

ровать содержание гумуса в почве. 

Большую роль в комплексе почвозащитных мероприятий играет способ 

обработки почвы. Применение тяжелых колесных тракторов и комбайнов ве-

дет к деформированию почвы до глубины 1 м и более, уменьшаются  запасы 
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влаги,  ухудшаются агрофизические свойства почвы, усиливается эрозион-

ные процессы, ведет к ослаблению микробиологической деятельности. 

Почву важно обрабатывать в состоянии физической спело-

сти.Уплотнения почвы можно предотвратить если использовать тракторы с 

большей площадью колёс игусеницс почвой, а также если сокращать числа 

проездов по полю,  при использовании комбинированных агрегатов имашин, 

совмещении некоторых технологических приёмов, приминимализации 

обработки почвы и т.д.  Приёмaм уплотнения подпахoтных и пахoтных слoёв 

тaкими орудиями  кaк,  глубокoрыхлители, глубoким безoтвальным 

обрабoткам чизелькультиватoры отводят очень важную роль. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Специализация ООО «Яна тормыш» зерно-молочно-мясного направ-

ления особых усовершенствований в структуре посевных площадей на пер-

спективу не требует, но для расширенного воспроизводства и повышения 

плодородия почв необходимо включение сидератов, а именно заменить чис-

тый пар на сидеральный. В разработанной структуре посевных площадей на 

перспективу сидеральный пар займет –2,4%, под горох увеличим посевную 

площадь с 6,3 до 7,6%, многолетние травы с 25,3 % до 27,4%.  

2. Разработали 2 севооборота (1, 2 полевых), которые обеспечивают по-

лучение более высоких урожаев и повышение почвенного плодородия. 

3. В системе обработки почвы учтены характер чередования культур,  

засоренность полей и почвенно-климатические условия хозяйства. Основное 

отличие заключается в сочетании вспашки с безотвальной и поверхностной 

обработкой при разноглубинности обработки полей. 

4. Разработаны агротехнологии производства озимой ржи на получение 

3,5 т/га зерна, овса на получение урожайности зерна в 3,0 т/га, рапса на полу-

чение 2,8 т/га масло-семян, которые способствуют не только повышению 

урожайности, но и эффективному использованию плодородия почв и исполь-

зуемых органических и минеральных удобрений. 

5. Разработанные мероприятия будут способствовать производству в 

хозяйстве ежегодно – 6274 т зерна, при одновременном снижении себестои-

мости производимой продукции. 
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