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ВВЕДЕНИЕ

I'm iniiii'iioArню, дающее продукты питания для чело- 
II. I, .1, корма дли животных, сырье длй промышленности — 
oiiiii in .к ионных отраслей сельскохозяйственного произ
водства.

II мироном земледелии полевыми культурами заняты 
большие посевные площади. Из них 70% приходятся на 
н рноиые: пшеницу, рис, кукурузу, ячмень и др. В Совет- 
то м  Союзе наибольшие посевные площади заняты пшени- 
iii'ii, ячменем, овсом, рожыо, картофелем.

Дальнейший подъем экономики и улучшение материаль
ного уровня жизни населения страны во многом зависят от 
успешного развития сельского хозяйства. За годы десятой 
пятилетки в стране достигнуты большие успехи. Средне
годовой сбор зерна составил 205 млн. т. Урожайность 
к'рпонмх культур увеличилась в среднем за год на 1,3 ц 
с I га по сравнению с девятой пятилеткой.

Увеличение производства зерна произошло в основном 
бл п одари повышению урожайности, в чем немалую роль 
сыграло внедрение в производство высокоурожайных сор
тов советской селекции.

Пути дальнейшего развития сельского хозяйства на
мочены в Основных направлениях экономического и со
циального развития СССР на 1981— 1985 годы и на период 
до 1990 года и в Продовольственной программе СССР на 
период до 1990 года, одобренной майским (1982 г.) Плену
м а  ЦК КПСС.

Главная задача сельского хозяйства — динамичное 
р а шитие и повышение эффективности всех отраслей, уве
личение производства и улучшение качества продукции.

При продолжении курса на всемерную интенсификацию 
сельскохозяйственного производства предусмотрено средне
годовой валовой сбор зерна в двенадцатой пятилетке до
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вести до 250—255 млн. т, сахарной свеклы до 
102— 103 млн. т, хлопка-сырца в одиннадцатой пятилетке 
до 9,2—9,3 млн. т; увеличить производство и закупки про
са, гречихи, ржи, пшеницы твердых и сильных сортов, 
а также кукурузы и зернофуражных культур.

Для выполнения поставленной задачи необходимо по
высить устойчивость зернового хозяйства, довести урожай
ность зерновых культур в среднем по стране к 1990 г. до 
21—22 ц с 1 га, а в таких районах, как Северный Кавказ, 
Украина, Молдавия, Прибалтика, и некоторых других 
до 35—40 ц с 1 га. В ряде районов и хозяйств, особенно 
в Нечерноземной зоне, необходимо расширить посевы зер
новых культур.

С этой целью предусмотрено совершенствовать систему 
семеноводства сельскохозяйственных культур, ускорить 
перевод ее на промышленную основу, быстрее внедрять 
в производство высокоурожайные сорта и гибриды, по
высить качество семян, снижать потери урожая от вреди
телей, болезней и сорняков.

Предусмотрено дальнейшее развитие мелиорации зе
мель. Намечается ввести в эксплуатацию за счет государ
ственных капиталовложений 3,4—3,6 млн. га орошаемых 
и 3,7—3,9 млн. га осушенных земель, обводнить в пустын
ных, полупустынных и горных районах 26—28 млн. га 
пастбищ.

Намечается значительно увеличить поставку колхозам 
и совхозам энергонасыщенных тракторов и другой высоко
производительной техники. Поставки минеральных удоб
рений будут доведены к 1985 г. не менее чем до 115 млн. т, 
высокоэффективных средств защиты растений до 650— 
680 тыс. т.

Потребности страны в хлебе огромны, и удовлетворить 
их можно последовательной интенсификацией зернового 
хозяйства на основе механизации, химизации, внедрения 
новых интенсивных сортов, широкой мелиорации и пере
вода его на индустриальную основу.

Передовые колхозы и совхозы добились больших успе
хов в повышении урожайности и увеличении валовых сбо
ров полевых культур. Так, в колхозе «Кубань» Усть-Ла- 
бинского района Краснодарского края в среднем получают 
(вц с  1 га): озимой пшеницы (на площади 4,3—4 ,5 тыс. га) 
до 52,8, кукурузы на зерно 55,7, сахарной свеклы 453, 
подсолнечника 29, сена многолетних трав 61.
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П i <mxo:ic «Гигант» Ростовской области в засушливой
...........опирают терновых по32,5—38,1 ц с  1 га, озимой пше-
ниш.1 по 17,0 40,7 ц на площади более 17 тыс. га.

М колхозе «Новая жизнь» Щекинского района Тульской 
оотжти на дерново-подзолистых почвах и выщелоченных
•и ...... и мах средняя урожайность зерновых с 10 ц с 1 га
...п т.пт. п восьмой пятилетке до 34,4, в девятой — до 35,9
и и ичтп'ой до 37,8 ц с 1 га. Колхоз ежегодно получает 
■ IM.IIHC 150 тыс. руб. за сверхплановую продажу сортового 
tepHfl.

И penicillin идами дальнейшего увеличения производ-
11*.......... па к()Х()п|йпиенной продукции огромную роль

in part растениеводство как наука, которая изучает
'/>ессивные приемы возделывания полевых культ ур, 

опсспечшииощие высокие и устойчивые урож аи при наим ень- 
| им иипратик т руда и средств на единицу получаемой 
про<1цкцш1 и высоком ее качестве.

1>ш IСННС1П>дстн(> изучает морфологические признаки, 
г I 4h.Mii ими in, формы и сорта, биологические особенности,
............. пни нпшелынании полевых культур. Оно тесно
......... ............ пипкой, почвоведением, агрохимией, механи-
..... ..  .к......мпкой, И1ЩИТОЙ растений, селекцией, орга-

...........ей ( (7Н.СКП,хозяйственного производства и др. Науч-
1ми растениеводство базируется на принципах современ- 
и и (Тщ i.o < >г и 11 и органически связано с практикой сельско- 
ч<• Iий« Iпенного производства.

Г.и I снисиодгтво как наука начало зарождаться в нашей 
нраве при активном участии М. В. Ломоносова (1711—  
17(16). Он предпринял энергичные меры, чтобы при Россий- 
• I .и академии наук был учрежден «Класс земледельства» 
и рекомендовал обобщить опыт возделывания сельско- 
хо 1нйс1венных растений в России.

Дли развития научного растениеводства большое зна
чение имели груды Л. Т. Болотова, К- А. Тимирязева, 
II А, Слебута, Д. II. Прянишникова, Н. И. Вавилова и 
других русских ученых.

А. Г. Болотов (1738—1833) — один из основоположни- 
кои русской агрономии. В своих научных трудах рекомен
довал введение севооборотов. Он был одним из исследова- 
п лей по семеноводству и семеноведению. Впервые им были 
предложены приемы агротехники в зависимости от зональ
ных почвенно-климатических условий (борьба с эрозией 
почвы, сроки и нормы высева, борьба с сорняками и др.). 
Г му принадлежит ряд работ по возделыванию гречихи,
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льна, конопли, картофеля и других культур. Большое вни
мание он уделял приемам ухода за лугами и коренному их 
улучшению. Многие его рекомендации актуальны и сейчас.

К. А. Тимирязев (1843— 1920) — один из основоположни
ков советской биологической науки. В своих трудах «Солнце, 
жизнь и хлорофилл», «Жизнь растений», «Земледелие и фи
зиология растений» и других он дал теоретическое обосно
вание возможности неограниченного роста урожайности 
сельскохозяйственных культур при создании условий, обе
спечивающих непрерывный приток всех факторов жизни 
растения — тепла, света, питательных веществ и воды — 
в оптимальных количествах, в соответствии с его потреб
ностями. Максимальная урожайность сельскохозяйствен
ных растений, по мнению ученого, определяется притоком 
на землю лучистой энергии солнца.

И. А. Стебут (1833—1923) — выдающийся русский агро
ном. Рекомендуя подбирать культуры и сорта для различ
ных почвенно-климатических зон, он положил начало сор
товому районированию в нашей стране. И. А. Стебут при
давал большое значение посевным качествам семян для 
получения высокого урожая и предлагал организовать 
в каждом хозяйстве семенной участок.

Д. Н. Прянишников (1865—1948) — выдающийся физио
лог, основоположник отечественной агрохимии. Он орга
низовал первую опытную станцию при кафедре частного 
земледелия Петровской земледельческой академии (ныне 
Московская сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева), где ставились опыты по изучению 
взаимоотношений между растением, почвой и удобрением. 
Ученый придавал большое значение проблеме азота в жиз
ни растений. Он выступил за широкое использование 
в земледелии наряду с техническим азотом биологического 
азота, пропагандируя расширение в севооборотах посевов 
бобовых растений.

Д. Н. Прянишников считал возможным удвоить уро
жаи зерновых культур в Черноземной зоне и утроить в Не
черноземной путем внесения удобрений и правильной 
обработки почв.

Н. И. Вавилов (1887— 1943) внес крупный вклад в тео
рию растениеводства и селекции, создав учение о мировых 
центрах происхождения культурных растений, учение об 
иммунитете растений к болезням и вредителям.

Он рекомендовал подбор родительских пар при скрещи
вании растений на основе эколого-географического проис-
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I К и к'гнфиклции нолевых культур

t муннм »  У ММ V|t 
H i l l !•««ti 1 и .ц 1 мииннму

Н11ННЦИИ V Н 1 4 |>1| н 
• 1 * Mii i. il ,  11И4ММИ

Нмологическис
подгруппы К у л ь т у р ы

| 1н|М||ШМИ 1. I r p n u u N e  х л е б а  
Hr*||(т<>П группы 
l i 'p i io i i i i ie  х л е б а  

и го р о й  г р у п п ы  и 
р а е  теним д р у г и х  
| СМИ III 1И

1 1 н р Н о н ы «  б о б п п ы е

П ш е н и ц а ,  р о ж ь ,  я ч 
м е н ь ,  о в е с

П р о с о ,  р и с ,  к у к у р у з а ,  
с о р г о ,  г р е ч и х а

Г о р о х ,  ч е ч е в и ц а ,  ч и н а ,  
б о б ы ,  ф а с о л ь ,  п у т ,  с о я ,  
л ю п и н

I I  | МММ'ЙМ'НМ*» 1, Ж и р о м л с л и ч н и е

» Ini (ini i m .ic ji  ичн  ые 
(П лоды  ИЛИ д р у г и е  
Dili т ы  богаты 
•Ф ирны м и  м а сл а м и ) 

1 П р я д и л ь н ы й , или  
НоД ОМНИ. 1 Ый

П о д с о л н е ч н и к ,  с а ф л о р ,  
г о р ч и ц а ,  р а п с ,  р ы ж и к ,  
к л е щ е в и н а ,  к у н ж у т ,  а р а 
х и с ,  м а к ,  л е н  м а с л и ч н ы й  

К о р и а н д р ,  а н и с ,  т м и н ,  
м я т а ,  ф е н х е л ь ,  л а в а н д а ,  
ш а л ф е й  м у с к а т н ы й

Х л о п ч а т н и к ,  л е н  п р я 
д и л ь н ы й ,  л е н - д о л г у н е ц ,  
к о н о п л я ,  к е н а ф ,  к а н а т 
н и к ,  д ж у т ,  р а м и ,  к е н д ы р ь

I I I  К и ц м "  илу^м»*
M/1'HlM, О»1 М *1 «* 
ИМИ К ЛИСПИ

1 К о р н е п л о д ы С в е к л а  с а х а р н а я ,  ц и 
к о р и й ,  с в е к л а  к о р м о в а я ,  
б р ю к в а ,  т у р н е п с

НЛИДНМв )  Клубнеплоды

Т. | о 1 Х ч е и ы е

1 Л и г  ю н л о д н ы е ,  б о -  
г . п ы е  у г л е н о д а м и

К а р т о ф е л ь ,  г р у ш а  з е м 
л я н а я

Л р б у з ,  д ы н я ,  т ы к в а ,  
к а б а ч о к

К а п у с т а  к о р м о в а я

| V  1 •||1.1И, МЙ«И||
ил

V |ч | |1 М "Н М « т р * .

Т а б а к ,  м а х о р к а

1, О д н о л е т н и е  б о б о - П и к а ,  к л е в е р ,  с е р а -
и м  ИОЛвЙОГО и м с  г р а н ы д е л л а
1 |и ш н сеи11нн 2 .  О д н о л е т н и е  з л и  к о 

м м е  т р а в ы

1, М н о г о л е т н и е  б о б о -  
в ы о  т р а п ы

4 ,  М н о г о л е т н и е  з л а -  
k o i h .il* т р а в ы

С у д а н с к а я  т р а в а ,  м о 
г а р ,  ч у м и з а ,  р а й г р а с  о д 
н о л е т н и й

К л е в е р ,  л ю ц е р н а ,  э с 
п а р ц е т ,  л я д в е н е ц

Т и м о ф е е в к а ,  о в с я н и ц а  
л у г о в а я ,  р а й г р а с  и д р .
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хождения и др. Под его руководством собрана богатейшая 
в мире коллекция семян сельскохозяйственных растений 
из разных стран. Эти семена служат ценным исходным 
материалом для селекции.

Большое значение для развития некоторых разделов 
растениеводства имели работы И. В. Якушкина, В. А. Хар
ченко, Н. Н. Кулешова и многих других ученых.

Основы систематики и принцип классификации. Все по
левые культуры сгруппированы по морфологическим при
знакам и относятся к различным ботаническим семействам. 
Например, зерновые хлеба относятся к семейству мятли- 
ковые (Роасеае).

Каждое семейство, в свою очередь, делится на роды. 
Например, семейство мятликовые состоит из родов: пшени
ца (Triticum), рожь (Secale), ячмень (Hordeum), овес 
(Avena), кукуруза (Zea), просо (Panicumj. Роды делятся 
на виды. Например, пшеница мягкая (Triticum aestivum), 
пшеница твердая (Triticum durum).

Виды по ряду морфологических признаков разделяются 
на разновидности. Так, пшеница мягкая (Triticum aestivum) 
включает разновидности lutescens, albidum и др.

Культуры или группы родственных растений различают
ся между собой по ботаническим и биологическим призна
кам, характеру использования, особенностям возделыва
ния и другим признакам, поэтому трудно создать их уни
версальную классификацию.

Однако для удобства изучения и практического исполь
зования целесообразно делить полевые культуры на груп
пы. Существующие группировки полевых культур построе
ны по производственному принципу и характеру исполь
зования продукции.

В основу классификации, принятой в этом учебнике, 
положен этот же принцип с учетом некоторых биологиче
ских особенностей и важнейших агротехнических приемов 
(табл. 1).



Г л а в а  I
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

(И.ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

li'IMioiKM чозийстпо — основа сельскохозяйственного 
и|н1н ннни I ini Среди полевых культур главное значение 
име ни I<'|>н■ ин.|с хлеба, основной продукт которых зерно. 
I' ним <п ши и и и iiiiiciiiiiui, рожь, ячмень, овес, рис, просо, 
к у куру hi, сорго и гречиха.

I * • 1111 • и» 1.11 • культуры возделывают почти повсеместно,
......... .. niiem i их исключительно большой ценностью и
|м 1 и< кlOpii oii.iM использоиапием. Зерно— основной пище-
............ и мш елении н’мпого шара. Оно содержит необходи-
..............inchv питательные вещества — белки, углеводы,
.... . I *• * Iкии 1C зипченне зерновые культуры имеют
и it ....... ...111,;11 11и•, давай ценные концентрированные кор
ме и m iii и 11 и и (нчмг|||,, овсе, кукуруза) и отрубей. С оло- 
ms в ми к и ну гоже используют па корм скоту. Зерно слу- 
жм1 I ирьем дли пивоваренного, крахмало-паточного, спир- 
liihol о, ДСКС | р||нового производств.

l.iuiiM обратом, от успешного решения зерновой проб
ам и  oiBiinii подъем всех отраслей сельского хозяйства 
и , и. п lei ворсине растущих потребностей населения в про- 
нунпн и inn в к vi, в также создание необходимых государ- 
IIценных резервов зерна.

Общая Пиитический характеристика. Зерновые хлеба 
(v пебиые i i .i i o i ), кроме гречихи, относятся к семейству 
ми I ||||1о1НЫе 1’оаееае (старое название — злаковые — 
| и mill псп). I ’ж I мотрим их морфологические отличия.

К о р н е в а я с и с т е м а  хлебных злаков мочкова- 
П01, состоит из отдельных корешков и большого количе- 
| т а  корневых волосков, отходящих пучками (мочками) от
.... . нмпых узлов, главным образом от верхнего подземно-
ю  утла. При прорастании зерна сначала образуются за- 
рпдышеные (первичные), затем узловые (вторичные) корни,
к.....рыс играют важную роль в жизни растения. По мере
pm га II развития они удлиняются, образуя разветвления, 
и пронизывают почву во всех направлениях. Однако основ-
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ная масса корней размещается обычно в пахотном слое 
почвы, где активно протекают аэробные процессы.

При помощи корней растения усваивают из почвы воду 
и питательные вещества и снабжают ими другие органы. 
На основании исследований с применением меченых атомов 
установлено, что в корнях также синтезируются амино
кислоты и сложные органические соединения, из которых 
создается белок. Они участвуют также в образовании 
хлорофилла.

С т е б е л ь  у злаков — соломина цилиндрической 
формы, полая (у большинства хлебов) или заполнена парен
химой (у кукурузы, сорго). По всей длине он разделен 
узлами (перегородками) на 5—6 меж доузлий. У поздне
спелых сортов кукурузы число междоузлий достига
ет 23—25.

Рост стебля происходит в результате удлинения междо
узлий, причем они начинают расти в нижней части, затем 
верхние обгоняют в росте нижние. Такой рост называется 
инт еркалярным  или вставочным.

Стебель зерновых хлебов способен куститься, образуя 
из нижних подземных узлов вторичные корни и боковые 
стеблевые побеги.

Л и с т  состоит из влагалищ а и листовой пласт инки. 
Влагалище прикреплено к стеблю в нижней части, охваты
вает ее в виде трубки. В месте прикрепления есть неболь
шое кольцеобразное утолщение — листовой узел, раз
растающийся непосредственно над стеблевым узлом. Листо
вой узел не только скрепляет листовое влагалище со стеб
лем, но и способствует поднятию полегших хлебов.

Там, где влагалище переходит в листовую пластинку, 
имеется тонкая полупрозрачная пленка, называемая 
язычком. Он довольно плотно прилегает к стеблю и предо
храняет трубку влагалища от проникновения в нее воды и 
различных вредителей. По обеим его сторонам образуются 
уш ки, или рож ки, закрепляющие влагалище на стебле. 
Величина и форма язычка и ушек различны у разных зер
новых хлебов. Так, наиболее длинный язычок у овса, 
а самые большие ушки у ячменя.

Размеры и число листьев довольно сильно колеблются 
в зависимости от биологических особенностей культуры, 
сорта и условий произрастания.

С о ц в е т и я  у зерновых хлебов бывают двух типов: 
1) сложный колос у пшеницы, ржи, ячменя и 2) метелка 
у овса, проса, риса и сорго. У кукурузы на одном растении



•' ............  n .1 11ihik'Tiih: и верхней части стебля метелка,
....... mu цветки, а в пазухах листьев початки

■ Ф1 III ними и m i НИМИ.
..................mi iii колосового стержня и колосков, рас-
.................. сю выступах. М ет елка имеет центральную

............. in п т , которые образуют, в свою очередь,
............. ............ морилка, а последние — третьего и т. д.
Ни 1"ТП1И\ И1ЧОЧСК сидит колоски.

’ Ги 1 1 мши нс I и;i хлебов имеет две колосковые
■ I ■ I и о in in in 111 ч 11111 а в формы и одни или несколько

Hlil'IMltl
.........  по \ и вс I ковых чешуи: нижней, или

............  щ 11 чм< <•. м тв иву грснней. У  остистых форм
- • * "• .............. . m i.hi ПВС1КОВ.ТН чешуя заканчивается

• ' ив......... н и ми  чешуями расположены генера-
............. I ' мм /кспские пестик с завязью и двух-

........ I |.| ii.ui м и мужские тычинки (у риса шесть,
• о пн , icT.iib но ipii) с двугнездным пыльником.

• " с щи I i i i, nun нитка между цветковыми чешуями
• ..................... ..  пп нежные пленки — лодикулы, при
с ....................pus цвети раскрывается.

I I -  м I ui.i\ маков плод представляет собой
................ с  II ...... in.\ inCiu'iiin на 1ывасмую зерном), у ко-

• I ' ' и hi........ оп тика срастется со стенками плода или
• | "  и ......... ... и in. а  1с р in in к a n.ieii'iai их хлебов (просо, рис,

............ рю) ip и. ры I а. кроме того, цветковыми чешуями.
■  ......... . пленки срастаются с зерновкой,

i ..........pm а, рш а, сорго плотно облегают ее, несрастаясь.
...................mil l м ржи .на ко отделяется от чешуй.

■ in в и ни и ерва, ( выпуклой (спинной) его стороны,
I ............о -••»<•/,«. а в верхней части хохолок (у пше-
........  I I п ши a) ........... состоит из щитка, через кото-
|.  > 11 I прн| .......... in I с р 11 a mu л \ плют интательные веще-

. in | | и................ ............ . расположенных в нижней
in I,,рI* ........ . и ncpiiipiiioi о стебелька с почечкой, по-

.......и. сонм uiM.i■ очных листочков. Остальная часть
m i ........... I i i i ina >н<)аа\ермом запасными питательными

............ , и ....... . ш ин псрма, расположенный под оболоч-

......................имиИ in пдного ряда клеток, называется алей-
„ Г теши сю не содержат крахмала, но очень бога-

.............. Bfiiict |вами. Под алейроновым слоем на-

............. ,« повили часть шдосперма, состоящая из клеток
. ,, ,,| к ра чмала Промежутки между ними заполнены 

..........ними веществами.
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Химический состав зерна. В состав зерна хлебных зла
ков входят вода, органические и зольные вещества. Сред
ний химический состав зерна приведен в таблице 2. Он мо
жет изменяться в зависимости от условий произрастания, 
уровня агротехники и сорта.

2. Химический состав зерна зерновых хлебов (в%)

Культура Вода Белок Жиры У глеводы Клетчат
ка Зола

Пшеница мягкая 14,0 12,0 1,7 68,7 2,0 i ,6
»  т в е р д а я 14,0 13,8 1,8 66,6 2,1 1,7

Рожь 14,0 11,0 1,7 69,6 1,9 1,8
Я ч м е н ь 14,0 10,5 2,1 66,4 4,5 2,5
Овес 12,8 10,2 1,5 59,5 10,0 3,0
Кукуруза 14,0 10,0 4,6 67,9 2,2 1,3
Просо 12,5 10,6 3,9 61,1 8,1 3,8
Рис 12,0 6,7 6,9 63,8 10,4 5,2
Гречиха без пленок 14,6 8,9 1,6 71,2 1,8 1,9

Кроме основных органических и зольных веществ, в се
менах зерновых хлебов содержатся ферменты и витамины.

А з о т и с т ы е  в е щ е с т в а .  Важнейшая состав
ная часть зерна хлебных злаков — азотистые вещества, 
состоящие главным образом из белков. Они служат основ
ным материалом при построении тканей человека и живот
ных. По калорийности превосходят крахмал, сахар и усту
пают лишь растительным жирам. Белки делятся на 
простые — протеины и сложные — протеиды (нуклеопро- 
теиды, липопротеиды и др.), отличающиеся более сложным 
химическим составом.

Простые белки по способности растворяться в воде и 
различных растворах делятся на четыре группы: 1) альбу
мины, способные растворяться в воде; 2) глобулины, раство
римые в растворах нейтральных солей; 3) глиадины, 
растворимые в 70%-ном этиловом (винном) спирте; 4) глу- 
телины, растворимые в слабых растворах кислот и щело
чей. Наибольшую ценность представляют глиадины и глу- 
телины.

Белки, нерастворимые в воде, называются клейковин
ными или клейковиной. Клейковина представляет собой 
сгусток белковых веществ, остающийся после отмывания 
теста от крахмала и других составных частей. Кроме бел
ков, в клейковине также содержатся в небольшом количе
стве крахмал, жир, зольные вещества и др. От качества
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........ ......... Minion вкусовые и хлебопекарные свойства
■ ми mTh.im , пористость хлеба.

' I ...... и I i ll  к< ши мл обладает большей способностью
I ................ * ч и пину и, не разрываясь, оказывать со-

I .......... р.м I i/MTiiiio. Пшеничная клейковина облада-
' щ и бопскариыми качествами, чем ржаная.

1 1 'И" «и Iк|hi определяется составом аминокислот,
......и ■ ' и них Чем больше аминокислот содержат

' ................ I Mm, 11иип иые свойства и кормовые достоинства
• " "> |" ' N 'и.... n.iiiyio ценность представляют незамени-
.......... ‘in............ ил (милии, лизин, триптофан и др.), кото-

........... ....... I ' " и  I mile hi pi >ил)|ы в организме человека,
й IIU t у Ним «I I Н11Н(еП

" | ........  о.......пых in urn iii и зерне пшеницы и дру-
• " | м in  к о, .и Mi,Tii4iiiiiieic>i с севера на юг и с за- 
  "Hi, Mi" I пи I л но с плодородием почвы, влаж-
■ ' ч mi in фим юрами На содержание их влияют 

 ", и, \ iiiCipciiiiii, сортовые особенности.
I ■ ' ' и | ' 1 I н с I ы е * к с т р а к т и в н ы е в е щ е -

• ' I .................. пн.in cociiiiiiimi часть органического веще-
.................... .. I пилены углеводами, среди которых

" , ................... .. | ' | I II"  имеющимся данным, в зерне хлеб-
..............  ......... .......... и, I рлхм.ил достигает почти 90%  всех

...........",........... при\ o i i i ген на долю растворимых
, 1 " , ixiipini, которые находятся преимуществен

но И I и | н 1ДМ11Н1КI
1 " ............р 1.111,4 it основном в зародышах и алейро-

............ ... II |Ц|'"'1Ы11,'1 количество жира в зерне кукуру
зы, 0111 II II проси

• .......... л I м и основная часть оболочек зерна.
• ........................  и п ри,' пленчатых хлебов, имеющих цвет
ковые Чешуи

1 I I ,<о /о, ii.in и чруI не вещества, играет важную
г ......... * pin ••ни и, юлько обусловливает соответствую-
.................. ...  ' ' I1 в,, и Hii.'iiieicH важнейшим фактором
• ,*i ....iiiii , и, /мн |цс, Iн)собносгн. И зерне хлебных зла-

содрржится и срезмем 14% с колебаниями от 
и ,  I . , и i.iini, имости от условий его уборки и хране
нии

Ф е р м с н I ы яо органические соединения, кото-
......... раин большую роль в превращении запасных веществ
, ," , |ц |  в хснняемую для прорастающего зародыша форму.
11-и,рнмер, амилаза, расщепляющая углеводы (крахмал 
в сахар), липаза, расщепляющая жиры.
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В и т а м и н ы  -^-органические вещества сложного хи
мического состава, необходимые для нормальной жизне
деятельности человека и животных. В семенах зерновых 
хлебов содержатся главным образом витамины At, Вх, 
В2, С, D, РР, Е и др. Отсутствие или недостаток их в пище 
нарушает обмен веществ и вызывает заболевание (авита
миноз).

Отличительные признаки зерновых хлебов первой и вто
рой групп. Хлебные злаки по морфологическим признакам, 
биологическим особенностям и хозяйственному назначе
нию делятся на две группы (табл. 3).

3. Важнейшие отличительные признаки хлебов 
первой и второй групп

Хлеба первой группы

Зерно на брюшной стороне имеет 
глубокую продольную бороздку 

Зерно прорастает несколькими за
родышевыми корешками (3—8) 

В колоске развиваются и плодо
носят иижние цветки, верхние 
бесплодны или сильно редуци
рованы

Стебли у всех хлебов полые

В культуре распространены ози
мые и яровые формы 

К теплу относительно менее тре
бовательны

К влаге более требовательны 

Растения длинного дня

Хлеба второй группы

Зерно на брюшной стороне бо
роздки не имеет 

Зерно прорастает лишь одним 
зародышевым корешком 

В колоске развиваются и пло
доносят верхние цветки, ииж
ние, как правило, редуциро
ваны

Стебли у кукурузы и сорго за
полнены сердцевиной 

В культуре распространены 
только яровые формы 

К теплу относительно более 
требовательны

К влаге менее требовательны 
(за исключением риса) 

Растения короткого дня

К первой группе относятся настоящие хлеба: пшеница, 
рожь, ячмень, овес; ко второй — просовидные хлеба: 
просо, кукуруза, рис, сорго.

В зависимости от географических широт растения при
способились к определенной продолжительности солнечно
го освещения. По продолжительности дня они делятся на 
две группы: 1) на растения длинного дня, которые при 
уменьшении его длины прекращают цветение или цветут 
менее обильно (пшеница, ячмень, овес), и 2) растения ко
роткого дня, которые зацветают или цветут раньше и
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..................... ■. |ч | ■ •п ипом дне (просо, кукуруза, сорго,
С " • .......... hikin' деление условно.

I " "  .........  и развитии. В процессе жизненного цикла
1 • 1 1 I • >11•«'ii.iiniH семян) злаковое растение про-

..............' " " П к п  фаз роста и развития, или фенологиче-
1 и н hi иных i морфологическими изменениями

1 • * I ........ и ч  "ринит и образованием новых органов или
................. ими u t il, пибггоц, стеблей, соцветий, семян).

........................ . in mi маки следующие фазы роста и раз-
■  .. ' " in,  и мнение, выход в трубку, колошение или
............. ........ . ........ ши . ( iitviiк'и,. У озимых растений нер-

■" I при г ..... ... > и и I пых условиях протекают
.............................. . и летом следующего года;

'"I uni............. .. и 1 1' I in м I па Фазе всходов пред-
"  " "  нмб\ I linin' и прорастание семян.
II 1 | и и I и и р о р а с т а н и е с е м я н. Для 

11 ' "  1 1 mi н.1 проросли, они должны набухнуть, то
' 1 ■ ........ 'и <и11и и и и н о е  количество воды. Это зависит

ч  ............ и химического состава. Например, семена
............................ ' I"и йоды от массы, пшеницы твер-
............... си ............ с повышенным содержанием

1 • .... . "он  ж |к, I uni ('»(), кукуруза — 44, просо и
м " K" i "  ">"i Mm ic набухании в них происходят 

' " • н'hi'и I и не и фи Щ0Л01 нческие процессы. Под воздей-
.....  ■ 11 I и иI он (амила на, щасгазы и др.) сложные хими-

................. 'Инн нпи крахмал, белки, жиры и другие —
■ • I ■ ....... к pin ширимое с ос I оя пне. Они становятся до-
............И 1 I" nil I alllHI 1ароДЫП1Н. Получив пищу, он из

.......и........... . " "  hi  pi м' in I к активной жизнедеятельности.
....... ................ . 11 р I (рис I и I ь. И по время нм необходимы

' ...................род и онре п ленные температурные уело
HIH

....... ......................Mi l l  p i l l  \'ры, при которых могут про-
I ...............  и |н и ■ 1.1 и iiTioh, (ледующие: для хлебов
..."И ...." I I ч  (ом | имальная 20- 25 С); для хле-
1 * * . • | . л I I р \ 11111 a ini проса и кукурузы 8—10°С, для 
(II и | hi а II 12 (1 (оптимальная 25— 30°С).

I leaiH ' и пн и, понижение температуры, слабый
■ I ' ........ ... 'а и почву задерживают прорастание семян

и ноинленнг исходов.
о ■ х о з ы По мере набухания семена начинают про

г ...... . к < начала трогаются в рост зародышевые корешки,
him I mi иной побег. Прорвав семенную оболочку, 

' " i  i'H и начинает пробиваться на поверхность почвы.
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Сверху он покрыт тонкой прозрачной пленкой в виде чех- 
лика, называемого колеоптилем.

Колеоптиль — это видоизмененный первичный влага
лищный лист растения, защищающий молодой побег от 
повреждений. Как только стебелек выйдет на поверхность 
почвы, под влиянием солнечного света колеоптиль разры
вается и наружу появляется первый настоящий лист. В мо
мент выхода наружу первого зеленого листа у растений 
зерновых хлебов отмечается фаза всходов.

К у щ е н и е .  Через 10—12 дней после появления 
всходов у растений образуется несколько листьев (чаще 
три). С этого момента рост стебля и листьев временно при
останавливается и начинается новая фаза развития расте
ний — кущение.

Кущение — это образование побегов из подземных стеб
левых узлов. Сначала из них развиваются узловые корни, 
затем боковые побеги, которые выходят на поверхность 
почвы и растут так же, как и главный стебель. Боковые 
побеги могут образоваться также из узловых корней, на
ходящихся ближе к поверхности почвы. Верхний узел 
главного стебля (расположенный на глубине 1—3 см от 
поверхности почвы), от которого отходят боковые побеги, 
называется узлом кущ ения. Это важнейший орган злаково
го растения, повреждение которого приводит к ослаблению 
роста или гибели растения.

Интенсивность кущения зависит от условий произраста
ния, видовых и сортовых особенностей зерновых хлебов. 
При благоприятных условиях (оптимальные влажность 
почвы и температура) период кущения растягивается, 
а число побегов увеличивается. Особенно сильно зерновые 
хлеба кустятся в разреженных посевах. В обычных поле
вых условиях озимая пшеница и рожь образуют по 
3—4 стебля на куст, яровые зерновые культуры— 1,5— 
2,0.

Различают общую и продуктивную кустистость. Под 
общей кустистостью понимают среднее количество раз
витых и недоразвитых побегов, приходящихся на один 
куст. П родукт ивная кустистость — среднее количество 
плодоносящих стеблей, приходящихся на куст. Продуктив
ная кустистость имеет большое практическое значение: 
от нее в значительной степени зависит урожайность.

Стеблевые побеги, образовавшие соцветия, но не успев
шие к моменту уборки сформировать семена, называются 
подгоном, а побеги без соцветий — подседом.
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H i.i х од о т р у б к у .  У  зерновых хлебов образова-
....  I м'бли с узлами, междоузлиями и зачаточным колосом
и 1ЧННЖЧП1 еще и период кущения. В конце этой фазы 
•н I. ш\ иии| начинают удлиняться и стебель появляется 

м поверхностью почвы. Этот период развития растения
....... и м п н выходом и трубку. Началом его следует считать
............ и ишпмс растений, когда внутри листового влагали-
111 . I миною сюблн легко прощупываются стеблевые

........... . I орки на высоте 5 см от поверхности почвы.
и | I .. | ■. 11 iciiiiii шлжпы быть хорошо обеспечены вла- 
. и . . mi  ж ши.шин и I. д., так как начинается уси- 

II ИНЫМ piM'I'i
I ............ .. и и I и л и в ы м е т ы в а н и е. По мере

I ........ . . ни ж Ю1ЛОС или метелка выходит из влагали
ща ,,1 I . ............... . соцветий из верхних листовых

.......... . .о и н.mu как фазу колошения или выметывания.
II и г I с и и с После колошения у большинства зер-

........ nai iyiiaei цветение. Только у ячменя оно
■ .i.i*iiii ■ Iни .нишпастей в колосьях, еще не вышедших из 
ив Ю1Н.И илаI ВЛ1НЦ.

11<< .и .....(>\ ' iiii.ririnoi зерновые хлеба делятся на само-
........ in iiiuii'i н (1111 ic 111111 а, ячмень, овес, просо, рис) и пере-

I |.i ( I ноопылиемые (рожь, кукуруза, сорго).
I • .и пнин I амоопыли тел и опыляются, как правило, сво-

........I ii.tiull и ыкрыгых цветках. Но иногда (при жаркой

....... к ) мни рж врываются. И этом случае может произой-
............ чужой пыльцой, то есть перекрестное, по-
.......с* ii111 <( жи 1нестн'обп(кть растения. Об этом еще писал
Ч /I врмнн,

мпыленне лучше всего протекает в умеренно теплую
и......... пищу I мчким ветерком. Дождливая холодная

. in I ...................* ы, а Iакже сильные ветры не благоприят-
. «и ...........пи., nrpi i.p l. Iноопылисмых культур и могут

..... h i. \ пин чере I н'рпнцу (образование семян не во всех
...... inn) У ржи иногда череззерница достигает 25—30% ,
и iiHHicHMocгн от условий.

п  б и а з о и а и и е з е р н а. Советские ученые 
i l l  II Кулешов) процесс образования зерна у зерновых



росток. Масса 1000 семян небольшая — 1 г. Продолжи
тельность периода 8—9 дней.

Формирование начинается от образования зерна до уста
новления окончательной его длины. В зерне в это время мно
го свободной воды и мало сухого вещества. Масса 1000 се
мян 8—12 г.

Н а л и в  начинается от начала отложения крахмала в эндо
сперме до окончания этого процесса. Влажность зер
на 38—40%. Продолжительность периода 20—25 дней.

Период налива зерна подразделяется на четыре фа
зы.

1. Фаза водянистого состояния характеризуется фор
мированием клеток эндосперма. Сухого вещества в зер
ней—3%. Продолжительность 6—7 дней.

2. Фаза предмолочная. Содержимое зерна водянистое 
с молочным оттенком в результате отложения крахмала, 
оболочка зеленоватая. Сухого вещества 10%. Продолжи
тельность 6—7 дней.

3. Фаза молочная. Зерно содержит жидкость молочного 
цвета. Сухого вещества 50% массы созревшего семени. 
Продолжительность 7—15 дней.

4. Фаза тестообразная. Эндосперм восковидный, имеет 
консистенцию теста. Сухого вещества 85—90%. Продол
жительность 4—5 дней.

С о з р е в а н и е .  Влажность зерна снижается 
до 18— 12%. Оно созрело и пригодно для посевных, техно
логических и хозяйственных целей, но развитие семени 
еще не закончено. В нем происходят биохимические про
цессы.

Период созревания подразделяется на две фазы.
1. Фаза восковой спелости. Эндосперм становится воско

видным, упругим, оболочка зерна приобретает желтый 
цвет, влажность снижается до 30%. Продолжительность 
4—6 дней. В этой фазе можно проводить уборку раздель
ным способом.

2. Фаза твердой спелости. Эндосперм твердый, при из
ломе мучнистый или стекловидный, оболочка зерна ко
жистая, плотная, с типичной окраской, влажность от 
9 'до 25%, в зависимости от условий. Продолжительность 
3—5 дней. После наступления твердой спелости в зерне 
происходят сложные биохимические процессы, после чего 
оно приобретает нормальную всхожесть. Поэтому выделя
ют еще два периода: послеуборочное дозревание и полную 
спелость.
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.......  )<ч е т н о е  характеризуется окончанием
................ н "молекулярных белковых соединении,

ни . п .но.тых жирных кислот в жиры. Процесс
• М* "Mill II llliy Xlll'l,

и и. |.и1.1 и период всхожесть семян низкая, в конце пе-
......... ......... сии до нормальной. Длительность от не-1

............ .. m il щ нескольких месяцев, в зависимости от
........ни* \i доний и культуры.

1 ч .  I , пи. характеризуется пожелтением стебля и
.........  ........... .и Icpiio приобретает вид, свойствеи-

■*п |м , и,, р н - .  нс рс/кеген ногтем, несколько умень-
. I ндерд nine плати 16—13%  и меньше.

■.......... и ...........  ii.it р и iiip io ii icpiio легко осыпается.,
11 ....... . | in.) - и млн hiн |оч11ыл районов в результате

* ...............и . . ....... и МПСр.И'ур бы».ног суховеи, которые
• •I и и., и и.   a H.uiiiiia u‘|iii,i и приводят его к «за-

i i  и in . 11 m i ,и И ни время налив прекращается.
i" | * ..... . л п н  и щуплым, морщинистым, невыполнен-

......... ..  Ill им) И условиях дождливой и теплой погоды
' ' 1111'inI 4 1. him. и и'клннс» (чаще наблюдается у пше-

'•"'I " ........ пи .......и.Hutu h i tepiia растворимых веществ
"| I iptm и 111s 111 ч, нин теряет массу и техно-

ЛН| НЧ1Ч ИИе НйЧР1'1йй.
0 | I"'при и ( ■ вирном К д inxi’ Iлип* нередко созревание

.................. пи I* и и. исвы ipciimce »ерно попадает под за-
........... . II'. I \ ч а г и и мориюбойным, в результате пони-

•|‘ л*'11 и у рожай и качество,
| .....I, i i i 'H .  мin in нОсиносIи. У зерновых хлебов различа-

■ ...........  ........... ..  формы: озимые, яровые и
•аиунумки»,

......... и н и . h i..........ini.in, ,i урожай получают в следу ю-
пнн ' н Мри |ич синем in - сне они, как правило, кустятся

и. ..................... и м  и hh'ii - и /(ли мото необходима тем-
" ' 1 ' и ц н  о t i l  в le'icitHe in 00 дней при осеннем осве-
IHCHHH

• I р и i.i ' я \ а |, с у р ы высевают весной и урожай 
н> I а у ч мим в юм же году.

1 и I. if ши- хлебов на озимые и яровые условно.
п ........ p.niuii.ix есть ряд сортов «д в у р у ч е к», ко-
. 1|н.н норм I ii.iiu развиваются и дают урожай зерна при 
и , iiiii м и осеннем посевах.
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Р А Б О Т А  1. О БЩ АЯ МОРФОЛОГИЯ ЗЕРНОЗЫХ КУЛЬТУР

Задание: 1) определить хлебные злаки по зерну; 2) изу
чить строение зерна; 3) изучить хлебные злаки по про
росткам и всходам; рассмотреть зародышевые, или первич
ные, и вторичные корни; 4) определить злаковые хлеба по 
ушкам и язычкам; 5) определить хлебные злаки по со
цветиям.

По всем пунктам задания в тетради сделать пояснитель
ные записи с зарисовками и замечаниями.

Оборудование и пособия: 1) набор зерен всех хлебных 
злаков в пакетах или чашечках; 2) коллекция зерна хлеб
ных злаков; 3) препараты продольных и поперечных срезов 
зерна хлебных злаков; 4) проростки хлебных злаков; 
5) всходы хлебных злаков, растение пшеницы в фазе куще
ния; 6) злаковые культуры с хорошо сохранившимися уш
ками и язычками (желательно живые); 7) соцветия злако
вых хлебов; 8) ланцеты, пинцеты, препаровальные иглы; 
9) разборные доски; 10) лупы, микроскопы.

Л А Б О Р А Т О Р Н О -П Р А К Т И Ч Е С К И Е  ЗАНЯТИЯ

Методические указания 1 2 3

1. Определение хлебных злаков по зерну. При анализе 
смеси зерна в первую очередь следует определить (по про
дольной бороздке на брюшной стороне), к какой группе 
хлебов оно относится.

Зерно хлебных злаков легко определить (по пленчатости, 
форме, поверхности и окраске, наличию хохолка), поль
зуясь таблицей 4 и коллекцией зерна (рис. 1).

По каждой культуре в тетради зарисовать общий вид 
зерна с натуры в увеличенном виде, а рядом контуром 
показать натуральный размер.

2. Изучение строения зерна. Тонкие продольные (же
лательно подкрашенные) срезы зерна пшеницы и других 
культур рассматривают под микроскопом (рис. 2).

3. Изучение хлебных злаков по проросткам и всходам. 
Семена злаков предварительно проращивают в растильнях. 
При изучении проростков видно, что хлеба первой группы 
прорастают несколькими корешками (у пшеницы 3—5 за
родышевых корешков, у ржи 3—4, у ячменя 5—8,
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I 'hc I ( смени хлебных злаков:
• ............. .. ............  ittiiniмим; ,1 рожь (со спинной и брюшной

рис; /  —  ячмень; н —  овес

.... ' 1 I), ч.'н-Оп нгорой группы прорастают одним ко-
■ 1 Mviyci обратить внимание на то, что стеблевой

............> 11 чмгни и овса появляется из-под чешуи на верх-
............. ..... юрин; у пшеницы, ржи и хлебов второй груп-
" "  пн июмм'м конце зерна, где расположен зародыш.

При и lyiriiiiii исходов хлебных злаков рассматривают 
и, |mii.ii" н петиции листья, которые различаются по ширине 
н I и 1НМКИ, опушению, окраске, расположению листа. При 
"М|н п ленки исходов хлебных злаков можно пользоваться 
мблицей Г».
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•ою 4. Отличительные признаки зерна зерновых хлебов

Признаки зерна

Культура
плениатость форма поверхность окраска наличие

хохолка

I
На брюшной стороне есть бороздка (хлеба первой группы)

Пшеница Обычно голые Продолговато
овальная или бо- 
чонковидная

Гладкая Белая или красная Имеется, ино
гда слабо вы
ражен

Рожь Г олые Удлиненная, к 
основанию заост
ренная

Мелкоморщини
стая

Зеленоватая или 
желтоватая

Имеется

Ячмень Пленчатые, че
шуи срастаются с 
зерном, редко го
лые

Удлиненная, за
остренная на кон
цах

В пленках рель
ефная продольная 
нервация

У пленчатых (в плен
ках) желтая или чер
ная, у голых желтая, 
часто с антоциановой 
окраской

Отсутствует

Овес Пленчатые, че
шуи с зерном не 
срастаются, редко 
голые

Удлиненная, су
живающаяся к вер
хушке

В пленках глад
кая, без пленок с 
волосками

В пленках белая, 
желтая или коричне
вая

Хорошо ви
ден при удале
нии цветковых 
чешуи

Хамавим* анвамь.

Т"щи1 it  ■ ■  шштт т ш

.Та. iamгм*»иш ттш Ф те  б е р м й вк  *tziz. шштрсЛ

Кукуруза Гславе Гр*-
Ж ! 1 £ , ре.1КЛ эе р -

Г л » г я  iZ M . еор- Бела.? « л  тая или
др5 т а

—

■с la e p iy  м о с т *
рев г  се

Просо Пленчатые, че Округлая Гладкая, глян Белая* желтая,
шуи с з е р н и  не цевитая краевая али другая
срастаются

Сорго Пленчатые или > Гладкая, блестя Белая, желтая,
голые щая оранжевая, коричне

вая, черная

Рис Пленчатые, цвет Удлиненно Продольно-реб С ол оме нн о- же л та я ,
ковые чешуи плот овальная, сплюс ристая коричневая
но одевают зерно нутая



■ ч

5. Отличительные признаки всходов зерновых хлебов

Признаки листа

Культура
ширина опушение окраска расположение

Пшеница Узкий Голый Изумрудно-зеленая Вертикальное к поверх
ности почвыозимая

Пшеница » Густоопушенный или го- Сизовато-зеленая То же
яровая лый

Рожь » Голый или слабоопушен- Фиолетово-коричневая
ный

Ячмень Средней ширины То же Сизовато-зеленая »

Овес Узкий » Зеленая или светло-зеле
ная

»

Кукуруза Широкий, воронко- 
видно-раскрытый

'!> Зеленая Несколько отогнут кни
зу

Просо То же Г устоопушенный То же

Сорго Средней ширины Голый или слабоопушен- 
ный

»

Рис Узкий Голый, реже опушенный Вертикальное к поверх
ности почвы
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I ■■ - ' ' ' hi........ . hi i.'ii >i к и ржи (I) и его части (II):
• ............................ i t * J  и т м и  и и и ц и п к о п и и  ч е ш у я ;  3  —  з е р н о ;

i  мм v | |м * |« м и м  ц h o i  к о п и и  ч е ш у я .

Ирм и * \ чем пи e iроении к о л о с  к а (у колосовых зла- 
1 ■ ч.I ним' mi пн колосковые чешуи, в которые заключены
1 ....... и "inn или несколько цветков, каждый из кото-
I ...................... 1чере in, имеет две цветковые чешуи (рис. 5).
1 ...... ......... . чп11М1 \ ранных культур развиты в неодина-
■ ■ " ..........  Например, у пшеницы они имеют лодко-

I"• ......... ...... иIи г решим килем и зубцом.
11рп и ",‘ii'imii с I рогннн м е т е л к и  необходимо найти 

"• " |р'| и.ими in |,. боковые раанетвленни и на их концах 
'• .....от к " |Iipi.ii' имени строение, аналогичное колосо
вым

l i | ........ .. кин н о ч а I к и нужно обратить внимание
ч .......... lepaooi, на котором расположены колоски

г I сменами
И о i | ...... iapHcoii.ui. строение колоса пшеницы, по

•ч .............. .. рам ю aiiiii in метить отличительные признаки
а* гонт nil)

и it h i  1111 и с и ы о в о п р о с ы

1 11 ............... Г " "   *  о I in > и* пан,а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з -
NiHti 1И«?
И и  и н н  I к н у р ы ,  in  н о с я щ и е с я  к  г р у п п е  з е р н о в ы х  х л е б о в .

1 1 "  .............. а* (Нине м о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и з н а к и  х а р а к т е р н ы  д л я  з е р 
н и н ы « ХЛибни?

1 1 "  " " о  ........... ' I iit ite |и й , и х  с т р о е н и е  и с п о с о б ы  о п ы л е н и я  у  з е р н о в ы х
н.'1н<1о й | < т р о е н и е  к о л о с к а ?
И "  и и и н м  п р и з н а к а м  х л е б н ы е  з л а к и  д е л я т  н а  г р у п п ы ?

1 1 "  " м н  ........ ...........ч е т к и м и  о с о б е н н о с т я м и  о т л и ч а ю т с я  о з и м ы е  к у л ь т у 
р ы  III Ириных?
Пи inline растении длинного и короткого дня?
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ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ

Значение озимых культур в увеличении производства 
зерна. Озимые культуры (озимые хлеба) имеют огромное 
народнохозяйственное значение. Площадь посева их в СССР 
в 1981 г. составила 29,4 млн. га. Первое место занимает 
озимая пшеница, второе — озимая рожь и третье — ози
мый ячмень. На Украине, Северном Кавказе, в Центрально
черноземной зоне и некоторых других районах они дают 
более высокие урожаи, чем яровые зерновые хлеба. При 
хорошей агротехнике и современном уровне механизации 
можно получать урожаи в целом по стране не менее 
28—30 ц зерна озимых хлебов с 1 га. На их долю приходится 
примерно 30% всего валового сбора зерна.

Однако такой удельный вес озимых культур в зерновом 
балансе страны недостаточен. Повышение урожайности и 
расширение посевных площадей этих культур — один из 
резервов увеличения производства зерна.

Агротехническое значение озимых культур. Озимые 
хлеба — хорошие предшественники для яровых зерновых 
и других культур. Они меньше зарастают сорняками, так 
как быстрее растут и лучше кустятся, чем яровые колосо
вые. Поэтому поля после них остаются более чистыми, чем 
после яровых зерновых культур сплошного посева. Озимые 
культуры лучше используют весенние запасы влаги в поч
ве и легче яровых переносят засуху. Они созревают на 
8— 12 дней раньше яровых колосовых культур, меньше 
подвергаются губительному действию запалов, суховеев, 
особенно в южных и юго-восточных районах страны. В не
которых областях это страховые культуры, обеспечиваю
щие устойчивость зернового хозяйства.

Наибольшую ценность представляет озимая пшеница, 
так как она в большинстве районов страны дает более вы
сокие урожаи, чем яровая.

Большое преимущество имеют озимые хлеба и в органи
зационном отношении. Осенний посев их и более ранняя 
уборка позволяют уменьшить напряженность в весенний 
период и во время жатвы. Благодаря ранней уборке можно 
раньше проводить зяблевую и полупаровую обработки 
почвы для борьбы с вредителями и сорняками и лучшего 
сохранения влаги на полях. После уборки озимых на юге, 
а также в ряде районов Украины, Поволжья, Центрально
черноземной зоны остается еще достаточно времени, чтобы 
на той же площади повторно посеять ранние сорта кукуру

зе



ч  н, пи, Ообовые и другие быстро растущие культуры 
......... ' Г и ных целей или на зерно и получить второй
X I ' l l l M  l l l l  . . . I n

I..M.M шйкость, морозостойкость. В зимний и ранне-
1 ........... озимые хлеба часто подвергаются раз-

....... in пег,тгонриятным внешним воздействиям, вызываю-
.............i личное изреживание или полную гибель посевов.
'■  ...........к т|. растений к неблагоприятным условиям пере-
..... "mi i.iHUC'iii от их зимостойкости и морозостойкости,

и I ни же щ закалки.
11" | т  ш к т<111к<ч ты о  понимают способность растений

'■ ................ i i i O'i .i i oiipii»mii.ie условия зимнего и ранне-
1Ч1111НГН1 периодом

...... . I •<1111 к' 11, ристсмнй противостоять длительному воз-
.........him ИИ1М1.Х температур н зимний период называется
"■ /" " щчшчн'пшо. Наиболее морозостойка озимая рожь.

................... . перепоет ь температуры до —24°С  и ниже
"> 1,1 х fin in- yum кущения. Озимая пшеница менее устой- 
■01141 к морозам, для нее опасны температуры ниже

!'• МП
..........о ....... . pm teiiiiH противостоять воздействию низ-

|И ' ....... кии и.hi,II н'миератур называется холодостой-
«и ИИ,/II,

1нмтюйко( и, и морозостойкость — сложные физиоло- 
'•■ III ми процессы, ьзвисящие от наследственных свойств 
и ши mini х факторов,

И npoiiecic длительного естественного и искусственного 
о | I \ о iiiMi.iх хлебов выработалась способность противо-

■ ""II .  нгблш онриитнмм условиям перезимовки. Эта спо-
■ ........ . it. pa miiiiaeiCH и растениях с осени и известна под
101 ПИ1ННГМ ШЛИ Ihll.

11|и II III и ПО с.'Ю/КИЫЙ комплекс фнзиолого-биохими-
•• •• и 1........пип, .. ...... . ходящих и растениях осенью и

" и,.......  тмы Iнакопление сахаров и сухих веществ, обез-
"" к ни.min I к иней), 1ака.1ивание растений протекает в две 
I || Мери.in фаза проходит в еще незамерзших растениях 
мри щ.ни,ценных температурах, примерно при 10— ^ С ,
........ .. и и Ии и х ростовые процессы, но поддерживающих

,| " h i mite I Мри зтом происходит главным образом на- 
• ' а ши сахаров как защитных веществ. Растения в кон-
||| перкой фаты закалки способны выдерживать температу- 
I и о !<> до 12°С. Во второй фазе закалки, проходящей 
при с, in низких температурах, примерно о т —2°  до —5°С, 
" , .......сине зимостойкости обусловлено главным образом
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процессом обезвоживания растительной ткани и переходом 
части свободной воды в связанную.

Закаливание озимых культур лучше протекает в ясные 
дни, чередующиеся с умеренно морозными ночами. Для 
прохождения первой фазы требуется 12—14 дней, а для 
полной закалки — 21—24 дня. Озимые хлеба после закалки 
становятся более зимостойкими и способны при наличии 
снежного покрова переносить морозы на глубине узла 
кущения: рожь до 23—25°С, пшеница до 15— 16°С, а также 
меньше подвергаются влиянию других неблагоприятных 
климатических факторов.

Лучшей закалке озимых способствуют агротехнические 
приемы: посев семенами зимостойкого сорта, оптимальные 
сроки сева, осенние подкормки фосфорно-калийными удоб
рениями, повышающие накопление растениями защитных 
пластических веществ.

Причины гибели озимых хлебов. Перезимовка озимых 
зависит от степени развития растений в осенний период. 
При достаточной влагообеспеченности растения легче пере
носят неблагоприятные условия зимы и ранневесеннего 
периода.

Осадки, выпадающие в июле, августе, сентябре 
(100— ПО мм в лесостепной зоне и 120—130 мм в степной), 
способствуют накоплению влаги в пахотном слое бо
лее 20 мм. Такой запас влаги обеспечивает появление 
дружных всходов.

Главные причины гибели или изреживания посевов 
озимых следующие.

В ы м е р з а н и е .  Гибель озимых от вымерзания от
мечается на больших площадях, особенно в суровые и 
малоснежные зимы. Основная причина гибели или повреж
дения посевов зимой — действие низкой температуры. 
В это время в межклеточных пространствах ткани растения 
образуются кристаллы льда, которые оказывают на прото
плазму механическое давление. Обезвоженная протоплаз
ма повреждается и теряет непроницаемость.

У растений, поврежденных морозами, листья желтеют, 
узел кущения становится дряблым, размочаленным, бу
реет, корни также буреют и теряют сочность. У здоровых 
растений спустя несколько дней после отрастания листья 
зеленеют, узел кущения и корни становятся сочными.

Иногда озимые вымерзают от действия переменных тем
ператур (днем положительная, ночью отрицательная) 
в бесснежье.
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Игу>ы предупреж дения вымерзания посевов озимых: ттца- 
" "и.иля и своевременная подготовка почвы, применение
■I.... |"'|шо-калийных удобрений, посев в лучшие агротех-
.... . MIC сроки, снегозадержание и др.

И ы и р е в а н и е. Основные причины гибели озимых 
мри иыиревании— слабое закаливание растений, их 
....иное развитие при продолжительной теплой осени, вы
пи ищи' снега на талую почву. В результате длительного 
•ычи едения растений под толстым снежным покровом 
происходит истощение и гибель их, так как накопленные 
mi i 111 <7i miыс вещества расходуются на дыхание, а пополне
ю т  \i 'ii'iimi'iii при отсутствии ассимиляции не происходит.

Hunp' и пин 1ННМЫХ посевов отмечается главным обра- 
1"м и районах Нечерноземной зоны, на тяжелых сугли-
....  mix почвах с плохой водопроницаемостью, а также на
|"рфиин1мх при продолжительном сроке нахождения ози
мы \ 110/1 снежным покровом.

W-■/>/./ предупреж дения гибели озимых от выпревания:
...........  прикатывание посевов после выпадения снега на
• I Is кI почву, посев и оптимальные сроки.

И ы м о к а п и е. Гибель озимых от вымокания наблю- 
- преимущественно в районах избыточного увлажне-

.....  I |гче|.... . UHII.I, а также в пониженных местах
........ фа а трусих вшах в результате скопления воды.

'I. /'I I п1>< дупрсж дснич вымокания: отвод скапливающей-
тм ....... . п\ тем обваловывания замкнутых понижений и
...... ............... ем и . 11 >i 1111 ,i \ борозд, устройство вертикального
«I" 1 1 м (ни mi.и 11(х сим, 11<кчч4 устойчивых к вымоканию

Hi j HtMl
............. .. I к н '• Пыннранис растений озимых про-

...................................  вееной на взрыхленной и неосевшей
ж in i. I пни ми и lyinineio оседания ее и обнажения 

t I I a iiyiiiHinii н и и внй. поврежденного морозами.
U i pht Нр h r ' l 'e *  он •!  iii'im ip n H U 'l посев CO|)TOB С ГЛу-

п н.н-1 hi...... нм ' \ ем I ущ| вин (Мироновская 808 и др.),
. ......................... i l l  i ni при посеве, прикатывание почвы
ни . ...................... о<• него кольчатыми или рубчатыми кат
кими

I | и н а а к о |> к a. IJ ряде районов РСФСР, осо-
................. К >i о Могтоке, в Центрально-Черноземной зоне,
ни 1 11|| причиной гибели и повреждения посевов озимых
........  (ii.iii. леди паи корка, особенно притертая. Растения

и ,, .......... в нее, подвергаются механическим повреждени-
нм | ним прекращается доступ воздуха, нарушается газо-
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обмен, все это приводит к изреживанию или гибели посевов.
Наиболее эффективные средства борьбы с ледяной кор

кой — щелевание, снегозадержание, рассев на посевах 
с коркой суперфосфата, золы, торфяной крошки. Эти прие
мы ускоряют таяние образовавшегося льда. Щелевание 
проводят при неглубоком промерзании почвы по следу 
колес трактора: две щели через 140 см с промежутка
ми 5—7 м.

З а б о л е в а н и е .  В некоторых районах страны (Не
черноземная зона, Урал и др.), где выпадает много снега, 
посевы озимых повреждаются грибными болезнями —. 
снежной плесенью и склеротинией.

М еры  борьбы с этими болезнями: предпосевное протрав
ливание семян, отвод воды, скопившейся на поверхности 
почвы, устройство борозд, сгребание отмерших весной 
листьев и сжигание их.

Общая характеристика пшениц

Народнохозяйственное значение. Пшеница — основная 
продовольственная культура: ее потребляют в пищу более 
половины населения земного шара. Пшеничная мука широ
ко используется в хлебопечении и кондитерской промыш
ленности. Пшеничный хлеб отличается высокими вкусовы
ми, питательными свойствами и хорошей переваримостью. 
Зерно пшеницы используется также для производства 
крупы, макаронных и других продуктов.

Важнейший показатель, характеризующий качество 
пшеницы,— содержание в зерне белка и клейковины. На 
мировом рынке стандартным считается содержание белка 
в зерне продовольственной пшеницы 13,5%. Среднее со
держание белка в зерне отечественных сортов пшениц 13,5%; 
в яровой пшенице, выращенной в районах Юго-Востока, 
количество белка достигает 24—25%.

Содержание белка в пшенице определяет характер ее 
использования. Например, для хлебопечения требуется 
зерно с содержанием белка 14—15%; для изготовления 
макаронных изделий — 17—18%.

Большую ценность представляют так называемые силь
ные, ценные и твердые пшеницы.

Сильные пшеницы  бывают только мягкими. Они харак
теризуются повышенным содержанием в зерне белка, 
клейковины и других ценных веществ. Белка в них должно 
быть не менее 14%, сырой клейковины в муке первого
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.......................I....  стекловидность зерна — не менее
1 . .'•■ ■ ■ " и.IX и не менее 60% у белозерных пшениц,
■ • * . I и I !ом | муки 550 см-1 и хлебопекарная сила

не менее .!«() е а .*.
! 1, in и-.... . муки из «ерпа сильной пшеницы к муке

..... ..  HI.I4IIгелыю улучшается качество хлеба
.и I■.. и., iif'ii,ем н г. д.). Зерно сильной пшеницы 
I............11щиIельимми организациями выше, чем

IIIHI.I. iii’HiM.i и мякина представляют боль-
.i и пн....... Пшеничные отруби — высоко-
.................... нм I ш т  ех видов сельскохозяй-

• . . I и-|• т .1 inI.- мереваримого протеина
• 1 .............  'II I II I*• |(lie ячмени. Солому в из-
■ ... .......... I пи .м ни и и hi обработанную химиче-

||| .............. ... ною' мякину охотно поедают круп-
.411 pul mult I кш н пины

• ||>..и ........ и районы возделывании. Пшеница —
............  1 1 1 • 111 • • и 11 > а 11 е 1111 а я культура. По послед-

II .и и и пин I h i свыше 6,5 тыс. лет назад 
I • г . • а ■ о т  I ,  ни н|д в Древнем Египте.

.................. ................... I I mi к v п.снвировать на территории
. . . .  I I I. ни I 1,1 II V 11.11 Я челе ГНИ ДО II. Э., нынеш-

..................m u  I |.s щи, \ I'MCHint, А юроанджана и Средне-
|.ц» ре. I о in,, и IV III тысячелетиях до н. э.

........... .. | I ,,|, ,. 11 ■ iii.-ii I н>> всех странах мира, от По-
■ . . . . . .  , . I* »•, и* .и Америки и Южной Африки. В ми-

.. I , ,  ,,, . м I , "I потея озимые, полуозимые
.............. .о и ......... ее формы. Hi зарубежных стран
НИМИ»1 М'!м|1Ы 1И подтип нтеницы имеют КНР, США, 
I . .  | ..и I I I • I • р пнпы Л pi псина и др. Озимые формы

. I,|,.,М1 I ' I г  м| ,,о 1 |ц.пот в большинстве стран
. . . . . .  .................. .. .i.ipv я....... ' I  I I акте и СШ А , Франции,

Нммннм И /III
и 11.1     и I mi м in ' | »«• л 11 гпаковых хлебов, рас-

.................. .. н'мпом пире, род пшеницы (Triticum)
с- I ........  •...•11.111114 ра цюобразием видов. Их установ-
, и ........и ч практическое значение. Наиболее широ-
......... ............. он'ны и м и р о н о м  земледелии и в нашей стране
• • им пн и мягкая, или обыкновенная, пшеница 
inn,  щи а с . Пуши I. ) и твердая пшеница (Triticum du-

. < i.tмини нл 1>пеограс||.1 -коэффициент работы, которая
• • г .........и и ил Д1ч|юрмаци1о I г теста.
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rum Desf.). Другие виды имеют небольшое распростра
нение.

М я г к а я ,  и л и  о б ы к н о в е н н а я ,  п ш е 
н и ц а  — основной вид пшеницы, широко распространен 
в СССР и на всем земном шаре. Произрастает от Полярного 
круга до южных материков. В культуре этот вид представ
лен яровыми и озимыми остистыми и безостыми формами.

У остистых форм ости, как правило, короче колоса и 
отхюдят в стороны от него. Зерно голое, чаще более или ме
нее выпуклое, с ясно выраженным хохолком на верхушке. 
Зародыш выделяется меньше, чем у твердой пшеницы. 
По консистенции зерно может быть мучнистым или полу- 
стекловидным, реже стекловидным.

Т в е р д а я  п ш е н и ц а  в мировом земледелии и 
в СССР по посевным площадям занимает второе место после 
мягкой пшеницы. В нашей стране возделываются преимуще
ственно яровые сорта. Озимую твердую пшеницу возделы
вают на небольшой площади в некоторых районах Азер
байджанской ССР, Дагестанской АССР, в восточной части 
Грузинской ССР и в Одесской области.

Р а з н о в и д н о с т и  п ш е н и ц ы .  По морфологи
ческим признакам виды пшениц делятся на разновидности. 
Из мягких пшениц в нашей стране наиболее распространена 
разновидность лютесценс, представленная озимыми и яро
выми сортами.

Второе место по распространению и посевным площадям 
занимает разновидность эритроспермум. К ней относятся 
преимущественно озимые сорта, но есть и яровые. Разно
видности ферругинеум, мильтурум и другие распростра
нены меньше.

У твердых пшениц наиболее распространены разно
видности гордеиформе (преимущественно яровые) и меля- 
нопус (только яровые).

Озимая пшеница

Районы возделывания. Культура озимой пшеницы в на
шей стране имеет широкое распространение. На севере 
она доходит до 65° с. ш. (Архангельская область), на юге — 
до 36° с. ш. (юг Туркменской ССР). Основные массивы ее 
размещены в районах с благоприятными условиями пере
зимовки.

Особенно большие площади заняты озимой пшеницей 
в южных степных и центральных степных и лесостепных
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• ......... I 11 • 11111 ы. В РСФСР основные площади под ози-
imiHii сосредоточены на Северном Кавказе. Боль- 

...... .......и ин сжимает она в Центрально-Черноземной

i 11• -и | ■ Iи I «сммой зоне озимую пшеницу возделывают 
. ч I 'ни hull, Брянской, Калужской, Владимирской,

> ..... .. сих, Литовской ССР и Белорусской ССР.
I .......мни и Средней Азии, Закавказье, а также
и И ЬННПМ КйЗНХПИНС.

| ..... . и и imiu.mii ее по сравнению с довоенным перио-
. ........... мм \ не жчплись. В 1940 г. она занимала

.............................. . I'iho и 1981 гг. соответственно 22,6 и
jlll I МММ HI

....  м. lb  и ри<низч хлебов первой группы ози-
...........................tee урожайная культура. Средняя

............ ....... м мами н t ip,т е  и 1976 I960 гг. составила
I ' ' Им. миме сборы tepiia озимой пшеницы полу-

.............. '■ я ран in (и м mi .40 ц с 1 га), на Северном Кавка-
о и ' l i t )  И Краснодарском крае урожайность ее

. ................ 1,1 1,9 млн га в среднем составляет
in и М,') Mi l l  и,

........... н и . пне morteiiiirn си. 1 р е б о в а н и я к т е п-
......чан н I mi in I щ и ражие периоды вегетации
mu ................ Iребонлнин к теплу. Семена ее
ир г 1 | пн при I по процесс этот идет медлен-

111' и и 111 < | *. 11 \ pi II |(ГС исходы появляются через
t .......и ши ж пшена Через 11 15 дней после пол-

- и ими .......ж.имей кущение. Оно продолжается
>м I ...................... . м .пн щ or сроков сева, температуры и
и hi mill и hi

| у mi............. .. lull пшеницы может происходить осенью
и I .*an.il  ................ температуры воздуха,
.................... ........... ши...........личное 11. задерживают общее

.и. hi. ра и ...................... ... myioi более интенсивному
..............и l l |n м I ai мм | mi и I hi.i x условиях произрастания

I ^ipaiyei I l> 111Дней и куете.
И in iи чм 1111.ai mi rune iiiMiiiiii период наиболее благо 

" hii I in p iiiMiiiiii озимой пшеницы сухая ясная и теп
• ................... .. (но К) I2 C) с понижением температуры
| . iptlliale II,Ной НОЧЬЮ.

111............... .. . среднесуточной температуры воздуха
! | 1 in синий роса озимой пшеницы приостанавливает-
| -  и.>ц нрн нонышенми температуры до 5°С она начинает 

м|, |, Ian. н дополнительно куститься, а через 27—45 дней
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выходит в трубку. Общая сумма температур от посева до 
восковой спелости составляет от 1835 до 2155°С. В фазе 
полной (твердой) спелости потребность в тепле увеличивает
ся, она может переносить жару до 27—30°С.

Продолжительность вегетационного периода колеблется 
(включая зиму) от 275 до 350 дней.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Озимая пшеница по
требляет значительно больше воды, чем яровая. Это 
объясняется тем, что первая большое количество влаги 
расходует осенью. Наибольшее ее количество она исполь
зует от начала весенней вегетации до колошения (до 70% об
щего количества воды за период вегетации) и в период цве
тения до восковой спелости зерна (до 20%).

В период осенней вегетации до наступления морозов 
развивается корневая система, к концу вегетации корни 
углубляются в почву до 2,3—2,5 м.

Наиболее высокий урожай озимая пшеница формирует 
при влажности почвы (на глубине до 60 см) 70—75% поле
вой (наименьшей) влагоемкости. Транслирационный коэф
фициент ее равен 460—500.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Свет, как тепло и вла
га,— важнейший фактор в жизни растений. Действие све
та на растительный организм проявляется с самого ранне
го его возраста. При оптимальном количестве тепла и сол
нечного света листья озимой пшеницы приобретают зеле
ную окраску, растения хорошо кустятся и развиваются.

Под влиянием солнечного света и тепла в растениях 
проходит фотосинтез, в результате которого в них образу
ются органические вещества. Солнечный свет оказывает 
влияние и на формирование органов плодоношения, семян, 
а также на накопление в них углеводов, белков и других 
веществ.

Озимая пшеница — растение длинного дня. Она за
цветает тем скорее, чем длиннее день.

Т р е б о в а н и я  к э л е м е н т а м  п и т а н и я .  
Озимая пшеница в период вегетации на создание урожая 
расходует большое количество питательных веществ. Чем 
выше ее урожай, тем, как правило, она больше потребляет 
из почвы азота, фосфора, калия и других элементов пи
тания.

Наибольшее количество азота и фосфора из неудобрен
ной почвы поглощается в период между кущением и молоч
ной спелостью. На хорошо удобренных полях примерно
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г
............ и ' , фосфорной кислоты усваивается в период от

• "и ими ци цветения.
| и .1 к и и к п о ч в е .  Лучшие почвы для ози- 

"" Ii.i высокоплодородные черноземы с нейт- 
'• " 1 в ш сл.аГи (Щелочной реакцией (pH 6,0—7,5). Хо- 

1 ■' ■•in iмп дли нее считаются также каштановые.
" • ';"Щ ip.it мм. и давать хорошие урожаи на удоб-

......питых в темноцветных почвах Нечерно-
■ к' I М м. щриюдны для нее легкие супеси и кислые

..........и iiiyiomci<> их улучшения. При разме-
■ ' | , 11.1 , |> в севообороте лучшие по плодо-

•' ч""' ■ ' >• •*>»' ни .................... cm рельефа поля следует
"III. f I * • >1 iMHMyill пшеницу.

' i "  • ■ ■ .....................................n i t i i i e i i i e p . i M i i  создано большое
...... . при hi 11 iiiMi Hi пшеницы, не имеющих

‘ ,<ь е I................... . |1м H I M ..... illЫ1СГМ, tacyхоустойчивости
• I iii и из, ,i рп ым качествам зерна. Наиболее

e 11..... ............... и иные II t mix следующие.
i i I ( )i поен геи к сильным пшеницам.

мММ М1М|НЖ(),
1 ■ ............  I и м О Н Относится к сильным пше-

" " "  "Я 11 .|lli Kill     очень широко.
| ' i i p  и .1 и ,1 '• < >| носится к сильным пше-

■ ...........111> hi hi h i ' еверном Кавклае, в Поволжье,
•1ч i к ран не

’ i t  I I Относится к сильным пшеницам.
' ...................... in \ up nine, < еверном Кавказе, в Молдавии.

.............................111 mi и ров .1 ны О л и м п и я  (Красно-
. .11 I .............. и ц I (Мордовская АССР, Там-

' •' ' HI n flili И., I ПMill) И др.
1 • 'I ..............in I 'И'I i.i и.I ни н M e с г о в с е в о о б о р о -

I 1 . . . .  hi......щи оолее | pi-Снтап'льна к предшествен-
| .| in '1C.........Mil 1| ...... I. I , 'IIпне предшественники для

m i "'В 11 .i 11 n ,i |i 11 ii |.......  р а н н и й ,  tepnoBue бобовые
. ' 11 .. \ • i .I 11 и пи i а, с i.i' спаем ые в занятом пару.

| ". г    ".n in Украинской ССР озимая пшеница
........  " . ...........к ni.iie урожаи жх’ле зерновых бобовых

• ......... .................... ...  картофельному парам, в лесо-
.............  ' i n i ...............  ироховому, рапсовому и льняному.

i i .  'i I piiiiiH в в Молдавии хороший предшественник 
•и 111 не 11 и 111 а кукуруза. На Северном Кавказе ее
....  но. Iе многолетних трав, кукурузы, подсолнеч-

..... . и и I а, бахчевых. Ii хлопкосеющих районах
р | ный предшеппенник для нее— хлопчатник.
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В Центрально-Черноземной зоне и на Юго-Востоке ози
мую пшеницу целесообразно размещать по чистому пару, 
после кукурузы на силос (рано убранной), гороха, гречи
хи, раннего картофеля.

По данным Воронежского сельскохозяйственного института (СХИ), 
урожайность озимой пшеницы Мироновская 808 по разным предшест
венникам в среднем за 6 лет составила (в ц с 1 га): по черному пару 39,4, 
после гороха на зеленую массу 35,5, гороха на зерно 32,2, кукурузы на 
силос 21,4 и ячменя 19,6.

В Нечерноземной зоне при правильной агротехнике 
озимая пшеница дает высокие и устойчивые урожаи по 
гороховому, вико-овсяному и картофельному занятым 
парам.

При высокой агротехнике допускается посев этой куль
туры на одном и том же поле 2 года подряд.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Опыт передовых колхо
зов и совхозов показывает, что своевременная и правиль
ная обработка почвы обеспечивает получение высоких и 
устойчивых урожаев озимой пшеницы, так как при этом 
лучше накапливается и сохраняется влага.

Система обработки почвы под эту культуру зависит от 
предшественника, засоренности поля и степени уплотнен
ности участка.

После кукурузы и зерновых бобовых в ряде районов 
страны, например в Центрально-Черноземной зоне, могут 
быть проведены лущение почвы дисковым лущильником на 
глубину 6— 10 см и вспашка на глубину 20—25 см с бороно
ванием и прикатыванием. Если почва хорошо крошится, 
пашут без предварительного лущения. На поле после горо
ха, если оно не засорено, можно проводить лишь рыхле
ние почвы дисковым или лемешным лущильником и пред
посевную культивацию с боронованием.

Если в засушливых районах озимую пшеницу приходит
ся размещать по чистому пару, то вслед за уборкой пред
шествующей культуры проводят вспашку на глуби
ну 25—27 см. Весенне-летняя обработка чистого пара 
состоит из боронования и 3—5 культиваций, в зависимости 
от засоренности поля, на глубину 10— 12 см с постепенным 
уменьшением ее до 5—6 см при последней предпосевной 
культивации. В течение лета паровое ноле должно находить
ся в рыхлом и чистом от сорных растений состоянии.

На тех полях, где по организационным или другим ка
ким-либо причинам не представляется возможным закон
чить вспашку за месяц до посева (а также в годы с засушли-



............... 11 м i), ti у 'inже результаты дает поверхностная об-
, ...... him тисковыми лущильниками, тяжелыми дис-
. ...и. I , ........ и корпусными лущильниками без отвалов
. ......... | . ii'iiiium ирикатыванием и боронованием. По срав-

И( шинкой она наиболее эффективна.
■ * ........ .. почвы под озимые после гороха как одним

I. I.Iк и плоскорезом с последующим лущением 
1111.1 и' I высокую урожайность — 40 ц с 1 га. В за-

. i n. ....... прибавка достигает 4 д с 1 га. Кроме того,
t .. I и * и и и ки|км||ой обработки почвы повышает про-

........ .и...... . руда к 2 3 раза но сравнению с обычной
и и 111 шагI жопомию в использовании техники,
.............  тип ж романические сроки провести рабо-

... .пип h i  m.ii i  рии iiaii.ir и денежные затраты.
i l l .............. muirpMiotщ ую  обработку почвы под ози-

......................на I iiiri nano не следует, так как поля могут
Iч|ч I I in I I лучше сочетать со вспашкой (после

' ............................I I % муру на па силос), то есть проводить
• ч  •    и.. I I ■■ «.I 111 mi таком чередовании на полях
и. .и ни .................. . • м и к I щ и урожайность повышается на
 ̂ I i n  I II

' ......................не перспективно совмещение в од-
....................  ............. .. прицепе операций при использова-

....... I ' ....... .I | . I и..и ГНК 3, которые за один
"| ■ I ■ I ............ ни.in, pi.ii.он, выравнивают и уплот-
" " . При пн и нитке почвы е помощью РВК-3 и
.................  ................ ... ж и получают урожайность озимой
шиншны 11 -И и с I гм

р ' " и ' < ' niM.ni пшеница в период вегетации
........  | п .......н ю  им I а тельных веществ. При

11 • .......  "I ...........рии и 6П ц соломы с 1 га она потребля-
1 .........piiMipn., . и i\ иицее количество питательных

.............  (и at | N IIM, г„( >, Г>2 и К,0 82.
При I и о!.....пи.........................му п а р у  удобрения вносят

М NIMH "im |н|||(, и in h i, in,н | пт  чечующей их запашкой
|Н*»И*Н, ИПММ1И 1М|, но ион.... .. парам и пспаровым пред-
.........................  Он I l l i l p H  иишмающую культуру или не-
п т  in .и 1МНШО ниц тимую пшеницу.

1 ........... .. Iк in*пм1 ii о удобрения используют навоз,
11 .....  iniepariii и различные минеральные.

11 " ..............  цепное удобрение во всех зонах нашей
' : 1 1 ............... .. его при норме 20—30 т на 1 га в пер-
.................. .. ичпваеI увеличение сбора зерна озимой
" ......  ни 'б Mi кг, или в среднем на 7,6—11,9 ц с 1 га.
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Виды и нормы удобрений зависят от плодородия, меха
нического состава и кислотности почвы. В занятых парах 
на подзолистых почвах Нечерноземной зоны навоз вносят 
под парозанимающую культуру из расчета 20—35 т на 1 га; 
в более южных и менее обеспеченных осадками областях — 
15—20 т на 1 га. Если под зяблевую обработку удобрения 
не давали, их следует внести после уборки парозанимающей 
культуры (перед вспашкой) из расчета на 1 га 15—20 т на
воза, 1,5—2,0 ц суперфосфата и 0,8— 1,0 ц хлористого 
калия.

В связи с организацией животноводческих комплексов 
накапливается большое количество бесподстилочного из
воза, который удаляют гидросмывом. По содержанию пи
тательных веществ жидкий навоз уступает обычному под
стилочному, однако служит эффективным средством по
вышения плодородия почв и урожайности.

По данным колхоза имени В. И. Ленина Каневского района Крас
нодарского края, внесение жидкого навоза увеличило урожайность ози
мой пшеницы на 3—8 ц с 1 га.

На подзолистых почвах Нечерноземной зоны очень эф
фективно известкование. Опытами Всесоюзного научно- 
исследовательского института удобрений и агропочвоведе
ния (ВИУА) доказано, что прибавка урожайности всех 
сортов озимой пшеницы от известкования колеблется от 
3—7 до 10—15 ц с 1 га. Кроме того, оно повышает зимостой
кость озимой пшеницы. Известь необходимо вносить перед 
вспашкой занятого пара (1—4 т на 1 га), во время пред
посевной культивации или боронования (малые дозы).

Во всех зонах СССР озимая пшеница очень отзывчива 
на суперфосфат, который вносят в качестве основного удоб
рения (1,5—2,0 ц на 1 га) и при посеве вместе с семенами 
в гранулированном виде (0,5— 1,0 ц на 1 га). Хорошие ре
зультаты дают сложные минеральные удобрения (аммофос, 
нитрофоска и др.).

В растениеводстве используют жидкие комплексные 
удобрения (ЖКУ). ЖКУ — раствор, содержащий два эле
мента питания: азот и фосфор в соотношении 1 : 3,4. Они не 
содержат свободного аммиака, поэтому нет необходимости 
транспортировать и хранить их в герметически закрытой 
таре. Эти удобрения нетоксичны, невзрыво- и неогнеопас
ны. Вносят их путем разбрызгивания перед вспашкой, 
культивацией или посевом с помощью опрыскивате
ля ОВТ-1В, подкормщиком ПОУ или другими машинами.

42



111iiiмщение ЖКУ экономически более выгодно, чем твер-
пих туков.

И комплексе других агротехнических приемов важную 
1'и ц, и повышении урожайности играют подкормки. Их 
и I и .II< 'Днт осенью, зимой (на юге), ранней весной и в период 
in-мода [>астений в трубку и колошения. Последние две 
и дкормки способствуют повышению качества зерна.
| -| синей подкормке N30P 30K30 или N30P 30 нуждаются в пер- 
I и. очередь посевы, размещенные на малоплодородных 
почвах.

I |одкормки оказывают эффективное действие и на черно- 
| 1.14, особенно фосфорно-калийные. Удобрения вносят 

и | расчета 20—25 кг действующего вещества на 1 га.
| 1 синие подкормки фосфорно-калийными удобрениями

..... . оОствуют лучшему кущению растений, развитию у них
июричных корней, накоплению углеводов в клеточном соке,
..... пошлиает сопротивляемость озимой пшеницы неблаго-
111 'Ии I иым условиям перезимовки, а также предохраняет
................ ражения ржавчиной. Прибавка урожайности от
............ подкормок составляет 1,5—4,8 ц с 1 га.

Мчи подкормки ранней весной рекомендуется азотных
• >|.... |и1||цы\ удобрений 15—20 кг действующего вещества
mi I in, калийных 10—18.

I In дм/.....г. ii.iio зарекомендовала себя прикорневая под-
■ | о . 11 Ч1М1.1 х Гс проводят зерновыми сеялками на глу-
• mi I / см 11рсимущество такого способа состоит
• I • .....  \ спремии попадают в зону корневой системы
I ... и .......... in I исключим потери питательных веществ от

I   и 1'рпмс того, сеялки одновременно рыхлят
• <.д.11 ......нм.............и 110ЧПЫ, Iсм самым улучшая аэрацию,
in . itiilifiii м у  ..... .. и .11111 и СЛОЙ, уничтожая всходы однолет
ни» »м|..... он И pi i\ и.inn Iинидист необходимость в ве-
н и т м  nopiHioioii....  При динаи Инн сеялки поперек посева
[(И Ю1СМ.

Ч | . М  I I I I I N I  11| ......... ИМ ■ | .1 . 1 . I I I  III .1 I I I  II дкопом и чески вы
тяни

(I | ib  * 1 1 1* • А и.и. m i Io Рм  и .hi к..!) области прибавка урожайности 
м  с, им ..in . . и .  mu. i Mini vm.i.pi mill соединила 7,1 ц с 1 га. Каждый
I i I .нм. nil к  ....... in ннлкормки, дал А руб., а каждый гек-
1я| II руб I l l ' l l . ......... . Il l ........доход;. Д л и  некорневой подкормки мож-
II    'II 11 'И и II I III ни III и удобрении (аммофос, нитрофоску и др.).

.и I' удобрении HiiocHi разведенную в воде на- 
|и нуи I н.ну 1> б I на I la.

1 1 1 и мои пшеницы дает зна-
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Средняя прибавка урожайности от ранневесенней под
кормки посевов составляет 4—6 ц с 1 га.

Наиболее отзывчивы на удобрения высокопродуктив
ные сорта. Применение удобрений — обязательный прием 
индустриальной технологии.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Перед по
севом семена подвергают воздушно-тепловой обработке, 
которая повышает полевую всхожесть их и обеспечивает 
более дружное появление всходов.

Против твердой головни и фузариоза семена протравли
вают сухим способом с увлажнением и прилипательными 
добавками из расчета на 1 ц семян (в г): гранозана (с краси
телем) 100, гексатиурама 200, гексахлорбензола с гепта
хлором 200, препарата ТМТД, меркурбензола 200.

В борьбе с пыльной головней эффективен витавакс, 
что исключает термическое обеззараживание.

В южных районах семена обрабатывают за три месяца 
до посева, в Нечерноземной зоне — из переходящего фонда.

Переходящий фонд сортовых семян озимых культур 
необходим во всех союзных республиках на случай стихий
ных бедствий и в связи с тем, что в ряде районов страны 
между сроком уборки и посевом озимых культур проходит 
мало времени и свежеубранные семена не успевают пройти 
период покоя, от чего всхожесть у них бывает толь
ко 70—80%. Кондиционной всхожести они достигают
через 20—30 дней после уборки.

Хорошие результаты дает обработка семян препара
том тур: формируются растения с более глубоким узлом
кущения, в результате чего повышается их засухоустой
чивость, а у озимых, кроме того, зимостойкость.

Семена озимой пшеницы и других зерновых хлебов об
рабатывают раствором препарата за 5—20 дней (или за 
3—5 дней) до посева из расчета 5—15 л воды и 5 л завод
ского препарата на 1 т семян, добавляя соответствующее 
количество протравителя, если семена не были раньше 
протравлены. Посев семенами, обработанными туром, сле
дует проводить во влажную почву и своевременно.

С р о к и  п о с е в а .  Для нормального роста и развития 
озимой пшеницы необходимо, чтобы осенняя вегетация ра
стений продолжалась 50—60 дней. Поэтому лучший срок 
ее посева, когда среднесуточная температура воздуха уста
новится на уровне 14— 15°С. В зависимости от природных 
условий установлены следующие примерные календарные 
сроки посева: для Нечерноземной зоны — с 10 по 25 августа
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(и I» 1 прусской ССР с 25 августа по 5 сентября); для лесо-
• и иных районов Центрально-Черноземной зоны — с 20 ав- 
( in но5 -10 сентября; для Поволжья — с 20 п о 25 августа

11. о конская, Куйбышевская, Пензенская области, се- 
|х 1111 ыг и северо-западные районы Саратовской и Волго- 
1 1 I hi ой областей) и с 25 по 30 августа (остальные районы
• ....... пластей); для южных районов европейской части

• | < Р с 15 сентября по 5 октября.
и каждом хозяйстве эти сроки могут изменяться в зави- 

|но-к in от метеорологических условий года, плодородия 
и И IажIIОСТИ почвы.

< и о с о 6 ы п о с е в а .  Распространены обычный ря- 
лоипй, узкорядный, перекрестный и перекрестно-диа/о- 
...... .. способы посева.

11анболее прогрессивные из них узкорядный, перекрест- 
пин и перекрестно-диагональный. Они обеспечивают бо- 
XI равномерное размещение растений на площади, созда- 

ннн лопни для лучшего развития корневой системы, боль- 
...... кустистости, зимостойкости и продуктивности.

и iihiiium Краснодарского НИИСХ, перекрестный способ посева 
ж ■ | ............. г обычным дал прибавку урожайности 2,1 ц с 1 га.

11а починх, недостаточно хорошо подготовленных к по- 
|ц iiioOi iiim п.з парах, занятых кукурузой и некоторыми 
■ I 'о in культурами, сошники сеялки забиваются корне-

............... иными И «том случае целесообразнее применять

. ...... ..I ill рн допой посев.
| икниых п некоторых других районах страны положи-

............  111 о, i i . iai и laini посевы сеялками С ЗС-9 и С ЗС -2, 1.
|| I. Iини ...........ж п р о х о д  выполняет одновременно четы-
i i . • ■ 1 1.1111111 их и.|ни.ihiiio, сев, внесение удобрений и при- 
|.хм Hii.iiiii' | I mi па iiiinviuiinioTcii и более влажный слой 
иы«нн н ||.1нн'1М11■ 11. 1 чем нГн,I'liii.iMii сеялками. После посе-
• х Ii.ilx I ' M I I H  n I X . .......... pill....... I I I I n|>pll polt.3 Н И М И  вид, что
«in* oth i ну HI ......... ... , ник i mi П a....... it. i am ii снега и защпща-
............. pxioill ......... "I iii ip ..и.hi «розни. Благодаря такой
• p ill......... и ...... in у 1сл кущении растений находит-
.........  I ' 'К i м i чуечке, посевы лучше перезимовывают.

II ■ p м ы и нм с и a 11 pit установлении нормы высе-
........... .mi in-1.. yiHin.iiiaii. плодородие почвы, предшествен-
........ Mi irnpiim i нчеекио условия, сроки и способы посева
и мруI не факторы.

I in in in I h it , районов возделывания озимой пшеницы 
I .in,к u'iii.i г.и чующие примерные нормы высева семян
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на 1 га: для Украинской ССР и Северного Кавказа 4,0— 
4,5 млн. (1,4—1,8 ц); Нечерноземной зоны 5,5—6,5 млн. 
(1,8—2,0 ц); Центрально-Черноземной зоны 5—6 млн. 
(1,8—2,2 ц); для Юго-Востока 3,5—4,5 млн. (1,2— 1,8 ц).

При посеве перекрестным и узкорядным способами 
норму высева увеличивают на 15—20% по сравнению с 
обычным способом.

Для получения высокого урожая количество побегов 
озимой пшеницы осенью должно быть не менее 1200 на 1 м2. 
Перед уборкой густота стеблестоя колеблется от 300 
до 650—700 стеблей на 1 м2, в зависимости от района возделы
вания.

Г л у б и н а  п о с е в а .  От глубины заделки семян (по
сева) зависят быстрота появления всходов и залегание узла 
кущения. На среднесуглинистых почвах семена заделыва
ют на 5—6 см, на легких супесчаных — на 6—7 см, при пе
ресыхании верхнего слоя почвы — на 7—8 см и глубже, 
на тяжелых почвах — на 4—5 см.

Известно, что в верхних горизонтах почвы зимой темпе
ратура повышается примерно на 3°С на каждый сантиметр 
углубления. Если узел кущения озимой пшеницы будет 
располагаться на глубине 3,5—4,0 см, то при температуре 
поверхности почвы (без снежного покрова) 24—25°С он бу
дет находиться в горизонте с температурой 12— 13°С, на 
4—5°С выше критической.

От глубины заделки семян зависят морозоустойчивость 
озимой пшеницы и ее состояние при перезимовке. При 
глубокой заделке меньше бывает гибели растений.

Для лучшего использования техники и повышения про
изводительности труда на посеве озимых культур следует 
организовывать специальные комплексы (ипатовский ме
тод). Опыт передовых хозяйств Ставропольского края, Рос
товской и других областей показал, что использование их 
способствовало увеличению выработки посевных агрегатов 
в 2 раза.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Основные приемы ухода за по
севами озимой пшеницы — прикатывание, подкормки, сне
гозадержание и борьба с сорняками. Прикатывание необ
ходимо проводить тяжелыми кольчатыми катками. Цель 
его — обеспечить более тесное соприкосновение семян с 
почвой и усилить приток влаги из нижних частей пахотно
го слоя в верхние для более дружного и быстрого прораста
ния семян. По данным научно-исследовательских учрежде
ний и передовых хозяйств, прикатывание посевов озимой
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пшеницы в засушливых районах повышает урожайность 
ни 1,5—2,0 ц с 1 га.

Дальнейший уход за посевами озимой пшеницы заклю- 
чаеIси в уничтожении сорняков. Можно применять герби
цид аминную соль 2,4-Д весной в фазе кущения. Норма 
ж панующего вещества гербицида 0,6—0,8 кг на 1 га, рас- 
■ ч жидкости 300—500 л на 1 га при наземном способе оп
ии кивания и 100— 120 л при авиаопрыскивании. Опрыски- 
и.Iи)г посевы, как правило, в теплую и ясную погоду, при 
ним почти полностью погибают двудольные (однолетние) 
и апоголетние корнеотпрысковые сорные растения.

Для борьбы с полеганием озимой пшеницы больщое зна- 
•н иIм имеет обработка посевов препаратом тур. Под его 
влиянием укорачивается стебель и повышается устойчи
ва  и, его к полеганию.

Обрабатывать посевы озимой пшеницы туром рекомен- 
ия и фазе начала выхода растений в трубку — 3—4 кг 

>в hi Iвеющего вещества на 1 га, растворенного в 20—25 л 
' ли при опрыскивании с самолета и в 100 л воды при на- 
imh' im способе. Обработка посевов препаратом повышает 
р"'КиЙноегь па 3—6 ц с 1 га.

Для ППНЫП1С11ИЯ качества зерна очень эффективны не- 
| "pin выв пплкоимки в период колошения озимой пшеницы
.... и ипц|»й ( N 1 2 раза. Проводить опрыскивание
I и ..рмм мочевины (100—120 л на 1 га) лучше с самолета 
| ем рпн пи luHHiie дня или в пасмурную погоду.

' г*"рщ| Убиракп зерновые хлеба двумя способами: 
ч iiiii i i (рн йе н,иля уборка) и однофазным (прямое 

""MOiiiiniipiiiHHiiii) Наиболее прогрессивный способ — 
и я | I .щ in 1 мшим и, ею  состой! в том, что посев скаши-
• ......... . и ....................  и." копой спелости зерна при влаж-

Ю (в период максимума биологического
*| Фи..| .и............  I i | | i ,  I. ИГ |(|, >|<Р( | , ‘ )Д, Ж Н У -4 ,0
И яр М» |i m  I 4 пни < in I mi |и нож i.ix.iin in) валки обмола- 
•4||»цм.| комбайнами 1 I I бМ .• ибиряк», СК.-5 «Нива»,
1 Й ( H I  «К...... .. и ч I ими, оГ|ор\доваппыми подборщиками.

Ii yi p.....пн ........ л sбирки применяют на высокосте-
• * .......... | iipiaM, iiiiopi niii.lv, полегших посевах, при гу-
> '. и mi mi не» '.'(in ton cici'.’ieii на I м2. Высота среза 15—

" im It \ и i .mi in mu iv pain шах валки при скашивании луч- 
" .и i.m I пив не. широкие; в сухих — толстые, неширо-
...............бы (.п ари  присыхали- Скашивают хлеба поперек
I .н.1.1. .im u(.n in 411111111 хорошую укладку в валки и бо- 

' и, 11 . . при. их,нше При двух(|)азном способе уборку
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можно начинать раньше, проводить ее без потерь и полу
чать сухое зерно, пригодное на семена и для продажи го
сударству. Особенно большое значение имеет этот способ 
для районов с продолжительным периодом созревания ози
мой пшеницы и коротким сроком уборки.

При однофазном способе скашивание и обмолот осущест
вляют одновременно. Скашивают в фазе полной спелости 
(влажность зерна 14— 16%) теми же комбайнами, которые 
применяют при двухфазной уборке. Этим способом чаще 
всего убирают при неустойчивой погоде, изреженные, низ
корослые и перестоявшие посевы. Низкорослые и полег
шие растения скашивают на высоте не более 10 см, длинно
стебельные и полегшие — 15—20 см.

Для более быстрой и организованной уборки в хозяйст
вах создают уборочно-транспортные комплексы (по ипатов- 
скому методу), которые включают несколько звеньев: по 
подготовке полей к уборке (прокосы, обкосы); комбайно
транспортные звенья (3—4), которые скашивают хлеба, 
подбирают и обмолачивают валки, осуществляют прямое 
комбайнирование, сбор и транспортировку зерна, измель
ченной соломы и половы к месту хранения; по уборке 
незерновой части — сволакивание и скирдование соломы, 
прессование ее из валков и транспортировку; по техниче
скому обслуживанию; по обработке почвы после уборки; 
по культурно-бытовому и медицинскому обслуживанию. 
Каждое звено должно четко выполнять свои обязанности.

Возделывание озимой пшеницы в передовых хозяйствах. 
Высокие и устойчивые урожаи озимой пшеницы получают 
в ордена Ленина колхозе «Кубань» Усть-Лабинского райо
на Краснодарского края. Урожайность ее в девятой пяти
летке составила 46,5 ц с 1 га, в десятой — 50,1—52,8, в 
1983 г.— 53,8 ц с 1 га на площади 4,3—4,5 тыс. га; прибыль 
с 1 га — 218 руб., норма рентабельности 122%; доплата 
за качество зерна (сильные и ценные сорта) 170—200 тыс. 
руб. ежегодно.

В хозяйстве введены и освоены 11-польные севообороты 
с размером полей 180—200 га. Озимую пшеницу в севообо
роте размещают после многолетних трав, удобренной куку
рузы на силос и зерно, сахарной свеклы. В каждое поле 
севооборота вносят удобрения в соответствии с агрохими
ческими картограммами (определенные виды и количество).

Почву обрабатывают дифференцированно. Если озимую 
пшеницу размещают после подсолнечника и кукурузы, то 
вслед за их уборкой проводят два лущения дисковыми лу-
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" и 11,пиками на различную глубину, затем пашут на глуби- 
н\ 22 или 25—27 см плугом в агрегате с катком. Перед 
- ■ ним проводят дискование или культивацию с одновре-
......... боронованием.

11'" л о многолетних трав поля дискуют тяжелыми боро-
.....  на глубину 10—12 см, затем пашут на 25—27 см с од-
п и I“Минным прикатыванием.

I hi борьбы с ветровой эрозией почвы в колхозе заложе-
...........( защитные лесные полосы продуваемой конструкции,
при н'няются полосные посевы многолетних и однолетних 
I рам

И и и лывают здесь высокоурожайные сорта Безостая 1,
I...... .. а и 2, Кавказ и Ранняя 12 (для повторных посевов).

N онрлют пшеницу по передовой технологии (ипатовский 
и I "И) и сжатые сроки и без потерь.

И хозяйстве применяют коллективный подряд.
ОгоЛенности возделывания при орошении. Увеличение

.......пищстня зерна в крупных засушливых и острозасуш-
iiiio.o к рионых районах СССР в огромной степени зависит

орошения Это одно из важнейших условий получения 
•......... и ч I арнитированных урожаев.

1 • | • ни.и-мая площадь озимой пшеницы значительно уве- 
.......... г и составляет более 1 млн. га. Урожайность ее на

........... 197(1 1980 гг. составила 47 ц с 1 га (см. также
I aft  а М)

' .< о ...... hi мой iiiiiciooiM на орошаемых землях

Урожайность

l| im h Ni (НИ
( )рош>емвя (n Ц 1 га)

(II IN) при без
орошгнии орошения

1 Г *1**01 h l l l t  II* И.- (1 lilHiilli* 51,4 2 9 ,4
ИНН с .11 И, I1 |111ГН11Ц|1|н КНЙ

Й IM  II М t  1 |
| им. ни Г *1)и .*01 (1 li'c ч *| и о к< >11- 200 36,0 1 7 ,4

♦•им  ( « П и ,  |  *• и ‘ | п И (  ИМ И l A l U i r i l * .
, 1
•Н 1 ' 1 III ' И 11(1 • (1 /1|И1 TIIIICKIIII 131 52,3 26,4

>п*и и,)
Г .1 IIM I’IIH ’ 1 11111111,1 (Родмононо- 1060 36,3 1 5 ,7

II и 1 .о in 1,и<1 |i.iЛ<hi, I'ocToucKiiii
>1 HII I I I,  III ft ЛО I)
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При возделывании озимой пшеницы в засушливых райо
нах Юго-Востока, Северного Кавказа и Украины большое 
значение для получения дружных всходов и хорошего осен
него развития растений имеет оптимальная влажность поч
вы. Это достигается влагозарядковыми или предпосевными 
поливами. Влагозарядковые поливы можно проводить до 
вспашки почвы и после нее, за 7— 10 дней до посева. Нормы 
расхода воды 700—1500 м? на 1 га. Наибольшая эффектив
ность достигается при сочетании предпосевных поливов 
с вегетационными.

Обработка почвы на орошаемых землях включает в ос
новном глубокую вспашку (на 27—30 см) и 2—3 допосев- 
ные культивации.

Сеют озимую пшеницу при орошении в оптимальные сро
ки узкорядным или перекрестным способом. Норма высе
ва семян повышается на 15—20% по сравнению с обычной. 
Их заделывают на глубину 6—8 см.

Меры ухода за посевами пшеницы при орошении при
мерно такие же, как на богаре.

Озимая рожь

Народнохозяйственное значение. Озимая рожь имеет 
большое значение в народном хозяйстве СССР как продо
вольственная и кормовая культура. В питании населения 
она занимает второе место после пшеницы. Ржаной хлеб — 
ценный пищевой продукт, обладающий высокими вкусовы
ми качествами. Он содержит полноценные белки и витами
ны (А, В ь В 2, РР и Е), необходимые человеку.

В зерне содержится от 9,2 до 17% белка, в зависимости 
от условий выращивания и сорта.

В некоторых районах Украинской ССР, Центрально
черноземной зоны и других регионах озимую рожь возде
лывают в занятых парах и используют в качестве зеленой 
подкормки животным.

Ржаная солома идет главным образом на подстилку ско
ту, в запаренном виде употребляется как грубый корм. 
Солома и мякина могут быть использованы как примесь 
при силосовании тыквы, кормового арбуза, турнепса и дру
гих растений.

Происхождение и районы возделывания. Рожь считается 
более молодым хлебным злаком по сравнению с пшеницей, 
ячменем и многими другими полевыми культурами. Пер
вые сведения о возделывании ее относятся ко II—I тысяче-
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лети ям до н. э. Об этом свидетельствуют остатки ржи, об
наруженные в свайных постройках Моравии. На террито
рию России рожь проникла (по-видимому, через Кавказ) 
и I тысячелетии н. э.

Культурная рожь (по данным Н. И. Вавилова) прои- 
нипла от дикой сорно-полевой ржи, которая и сейчас еще 
пк оряет посевы пшеницы и ячменя в предгорных районах 
Кавказа.

Общая площадь под рожью на земном шаре составляет 
|i., I млн. га. Основные посевы ее размещены в Европе. 
В нашей стране озимая рожь распространена очень широко.
I l.i спи ее в европейской части доходят до 69° с. ш., а в Си
он (in до 64°. Южная граница ржи в центральной части
il l ’ совпадает примерно с 48° с. ш. Площадь посевов ее 
и I1182 г. составила более 9 млн. га.

( К попные массивы озимой ржи сосредоточены в РСФСР 
(оп/нг 70% всей площади под ней в СССР). Больше всего 
гс плот в Поволжском, Волго-Вятском, Центральном и 
Уральском районах. Значительные площади она занимает 
I, /I г » I спи и Полесье Украины, в Белоруссии и некоторых
■ 11ч, 1 1 1 ч республиках. В Сибири и Казахстане ее сеют мало.

И некоторых районах Восточной Сибири на небольших
■ I |. .пн.и воздел ынают яровую рожь.

Урожайность. Озимая рожь во многих районах дает 
о.се, у | , 1Йчниыо урожаи, чем яровые хлеба.

М .щиIах Башкирского СХИ озимая рожь давала 50—
.......... ... и а , I I л Па [Миговском сортоучастке Куйбышев-
.....  ..... г in в |о/8 г урожайность сорта Чулпан состави

ла 00, М II С I га
||t>n I пи, . ы и совхозы, применяя высокую агро-

• t • мм и у, in hi \ ч iii'ii 'срнп , I ш mi .и ржи 45- 55 ц с 1 га. В кол-
»Ии1иПрь> И ..... ....  т ап района Башкирской АССР

н 1-1*4 I I нОр,| ш I Mpiii Ч , m hi I ц с каждого из 80 га.
МимаМ)ММИМ1Н' *юй 11, 11, 1 -, рп iki'iiomii'hvkh выгодно. 

М I •Aainlb loin* \ м I пи к,ц ,1 края урожайность ози-
• • ж рио) в • pi ши м м о 1,-1 си, таиила 20,7 ц с 1 га. На про-
........ ..... I и и рна m ip.i'ipiio 0,1/8 человеко-дня, себестои-

, ,,. I и нрма ранни I руб. 07 ком., норма рентабельности
114*

..........они , Min м1|ыкюрис Iика и биологические особеннос-
ш i * i i .  О,»-свIc ccieale / .)  дает всходы фиолетовой или
Пури кор||'111Н1к>й окраски. -

|- ,, p r i l l ,  мочкоиатый, уходящий в глубь почвы до
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С т е б е л ь  полый, с 3—5 узлами. Язычок короткий, 
вверху закругленный; ушки нежные, короткие.

С о ц в е т и е  — сложный колос. Колосовой стержень 
состоит из укороченных члеников, густо опушенных по 
ребрам. На каждом уступе членика находится по одному 
колоску. Колосок у большинства сортов двухцветковый, 
нередко с зачатками третьего цветка. Колосковые чешуф 
узкие, линейно-шиловидные. Цветок имеет две цветковый 
чешуи: наружную — ланцетную, с килем и ресничкамй 
(несет ость); внутреннюю — лодкообразной формы.

П л о д  — зерновка. Окраска зерна может быть светло- 
зеленой, желтой, коричневой. Масса 1000 штук от 12 до 
30—35 г, в зависимости от сорта и условий произрастания.

Рожь—типичное перекрестноопыляемое растение. Пыль
цу разносят ветер и частично насекомые. Если цветение про
ходит при неблагоприятных погодных условиях (ветер, 
дождь), то не все цветки оплодотворяются, наблюдаетсй 
череззерница.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Семена при наличии в 
почве влаги начинают прорастать при температуре 1—2°С. 
Однако более дружные всходы появляются при 10—15°С. 
Через 13—15 дней после всходов (через 2—3 дня после появ
ления третьего листа) озимая рожь начинает куститься. 
В период кущения наиболее благоприятна температура 
воздуха 10— 11°С.

Весной после таяния снега, когда температура воздуха 
установится на уровне 5°С и выше, растения трогаются 
в рост, отрастая раньше, чем озимая пшеница, и в это время 
могут дополнительно куститься. Для дальнейшего развития 
требуются повышенные температурные условия: в начале 
весенней вегетации — выхода в трубку 8— 10°С, в период 
колошения—цветения 14— 15°С, цветения — восковой спе
лости 16— 18°С.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Озимая рожь засухоустой
чивее других озимых культур. Благодаря более полному 
использованию запасов осенней и весенней влаги она лег
че переносит весеннюю засуху. Транспирационный коэф
фициент ее равен 265—418. Наибольшее потребление воды 
отмечается в период колошения — цветения — налива зер
на. При недостатке влаги в этот период образуются корот
кие колосья, а зерна в них щуплые и мелкие.

Т р е б о в а н и я  к э л е м е н т а м  п и т а н и я .  Важ
нейшие элементы питания для озимой ржи, как и для дру
гих культур, азот, фосфор, калий и др. Азот, особенно в фор-
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in' аммиачных удобрений, необходим растениям для обра- 
" »мапия белковых веществ. При недостатке азота в почве 
11 а» гения хуже развиваются, ослабевает процесс кущения, 
'питья желтеют, затем краснеют и отмирают.

Фосфор нужен растениям как элемент питания и для 
более полного усвоения азота, без которого задерживается 
' n iiic i белков. Он способствует лучшему развитию корневой 
. ж гемы, генеративных органов, ускоряет созревание. При 
in"шсгатке фосфора ослабевает общее развитие растений 
и сдерживается цветение и созревание.

Калий способствует синтезу белков. Он участвует в об- 
p.пинании углеводов, хлорофилла, каротина и других ве- 
ии ' т ,  повышает зимостойкость растений. При его недостат- 
| и рос г растений идет хуже, снижается кустистость, листья 
приобретают синевато-зеленую окраску с бронзовым от- 
|1 п к ом, края их буреют и закручиваются. Большую роль 
" миг,опт растений играют кальций, особенно в углевод- 
" а обмечи?, и микроэлементы (марганец, бор, медь, молиб- 
11*41 и др).

I р с б о в а и и я к п о ч в  е. Озимая рожь нетребова-
0 и пи г п ’ицородию почвы. Она может произрастать на

| yi.'питии, супесях в рыхлых песчаных почвах,
"■  ........ . in и(1|1ЫП11Ч1мук» кислотность. Однако лучшими счи-
.................. юс с I ыс мощные черноземы. Плохо произраста-
■ ■ ■ 'июч рты , ни гяжелых глинистых, сильно заболочен- 
" 1 I iiiiuie н1солен11ЫХ почвах.

II ' с > .......нищим Д. II Прянишникова, корневая си-
......... ржи способна лучше, чем других культур,

................. нс i|...... |iop in почвы, а по усвоению калия она
|1М||«КП мигу,

При оч,к|iiipiiii1 111,1 \ 10Ш1ЯХ кущение в основном за- 
кhm'iimmimi н 1й|,ц|", и,I ни*и ни чз1 I очно продолжается вес
ной Кнрнн р и и* и и.........  ми и in пин' > п к концу осенней ве-
tfMiMoi y i -и о ИИ..Н и и in i'ibу an I м Узел кущения закла-
он с и ...................... .....' р х 111 и hi почвы (1,5 2,0 см) незави-
• ............чубины it и I и и семян. При благоприятных усло-
........... ...................  ..................... * и. с  концу осени достигает 4—6 стеб-
Н И ММ #| у4 |

О........* "Шмиц рожь начинает быстро расти, обгоняя
1 орникн, ННЛуН1Ш1 их.

...............  iiii'iiiii.ieн и через 7— 12 дней после начала ко-
»• "I" ми и и нродолжаегеи в гечеиие 10— 15 дней. Хотя пе- 
.................. нении н цвегепин у озимой ржи более растянут,
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чем у озимой пшеницы, созревание ее в большинстве райо
нов наступает раньше.

Длина вегетационного периода зависит от условий про
израстания и сортовых особенностей. В южных районах 
страны вегетационный период (включая зимний) длится 
примерно 260—270 дней, в северных — 350—370, поэтому 
сроки уборки урожая и посева могут здесь совпадать.

Важнейшие разновидности и сорта. Род Secale включает 
12 видов, из которых 10 дикие, один сорно-полевой и толь
ко один — Secale cereale L. возделывается как культурное 
растение. Среди разновидностей озимой ржи производст
венное значение имеет только одна — вульгаре с белым ости
стым неломким колосом.

Селекционерами выведены интенсивные сорта озимой 
ржи (Саратовская 4, Чулпан и др.), устойчивые к полега
нию, что обеспечивает высокую их урожайность. По зани
маемым площадям и урожайности выделяются следующие 
из них.

В я т к а  2. Районирован в Нечерноземной зоне, на Ура
ле, в Западной Сибири.

Б е л т а .  Районирован в Белорусской ССР, Башкирской 
АССР, Московской (для осушенных торфяно-болотных почв), 
Смоленской, Калининской, Житомирской, Львовской, Тер
нопольской областях (для минеральных почв).

В о с х о д  1. Широко районирован в Нечерноземной 
зоне.

С а р а т о в с к а я  4. Районирован в Поволжье, Мор
довской АССР, Татарской АССР, Курской и Ростовской 
областях.

X а р ь к о в с к а я  60. Широко районирован в Центра
льно-Черноземной, Нечерноземной зонах, на Украине, 
в Белоруссии.

Ч у л п а н  (Утренняя заря) — высокоурожайный, зи
мостойкий, устойчив к полеганию. Районирован широко.

Из новых высокоурожайных сортов районированы 
У д а р н и ц а  (Брянская область) и Я р о с л а в н а  
(Ленинградская область).

Большой интерес для производства представляют слож
ные гибриды — тритикале, выведенные в Украинском НИИ 
растениеводства, селекции и генетики путем скрещивания 
озимой твердой и яровой мягкой пшениц и ржи. Тритикале 
характеризуются высокой урожайностью, зимостойкостью, 
крупностью зерна, высоким содержанием протеина и други
ми качествами.
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Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с В Нечерноземной зоне озимую рожь высевают по заня
тым парам: гороховому, картофельному, вико-овсяному, 
гречишному и др. В увлажненных районах такие посевы 
при хорошей агротехнике дают урожаи не ниже, чем по 
чистым парам, но экономически они выгоднее, так как с од
ним и гой же площади можно получить дополнительную про
чу т. пию. На Юго-Востоке часть посевов размещают по чис- 
Iим парам.

В увлажненных районах Нечерноземной зоны на пес- 
I 1111 л к, а также на суглинистых и глинистых почвах озимая 
рюш. дает хорошие урожаи по сидеральным парам. Высо- 
к ы >ф|ч кгивность люпина и других сидеральных культур 
пин озимую рожь установлена на подзолистых песчаных 
......inх Полесья Украины, Белоруссии, центральных и за
питых областей Нечерноземной зоны, Сибири и других 
районов.

В некоторых областях в занятых парах возделывают 
I ирминой люпин. После снятия урожая стерню запахива
ем н и I см сеют озимую рожь. Урожай ее при этом значи- 
1слын> ноиышиется.

it ievuciriiin.ix районах Центрально-Черноземной зоны 
и Полесий Украины наряду с гороховым, вико-овсяным и 
I 11111 Цельным 1лни1мми парами хорошими предшественни- 
I, емн для отмой ржи служат кукуруза и другие пропаш- 
ные культуры, и южных районах страны — кукуруза и 
I рномме бобовые.

I 1 m ' ш роям. хороший предшественник для зерновых 
н I е > ННЧССКИХ культур.

I I б р а б о I к а и о ч в ы. При обработке почвы заня- 
1 1 1 ' парой i данное нниманиеследует обращать на сроки 
Н п и п к и  1.1 1.14,1 СОСТОИТ II том, чтобы получить высокий 
> I* м» о» "iipi iiiiiiiM иони й культуры и не опоздать с обработ-
иой НоЧНЫ НОД IIIHMMIV

' " г  iooik.i чистых парой аизлосична обработке их под 
lillIMVH мшемику.

'■ Д о б р е  ни о. Для получения высоких и устойчи- 
м т  |к окаем озимой ржи во всех районах ее возделывания, 

о с  и Нечерноземной зоне, удобрения имеют большое

Hi местных удобрений лучшие навоз, торф и компосты. 
I I '  зноен г и пары или иод парозанимающую культуру. 
’ I " ы  п т о з а  зависят от плодородия почвы и места озимой 
I и и и севообороте: в Нечерноземной зоне — 25 т на 1 га
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и более, южнее и в районах, менее обеспеченных осадка
ми,— 16—20 т на 1 га.

На подзолистых и серых лесных почвах, а также на де
градированных черноземах очень эффективно внесение 
компостов из навоза и фосфоритной муки (15—20 кг на 
1 т навоза при укладке в штабеля).

Многие колхозы и совхозы под озимую рожь вносят 
навозно-торфяные и другие компосты (15—>20 т на 1 га), 
которые дают прибавку урожайности 6—8 ц с 1 га.

На почвах с повышенной кислотностью хорошие резуль
таты дает внесение удобрений в смеси с известью.

Большое влияние на урожай озимой ржи оказывают 
минеральные удобрения, которые вносят под парозанимаю
щие культуры, а также непосредственно под нее из расчета 
80— 135 кг Р 2 0 5 и 45 кг К2 О на 1 га. Особенно эффективно 
совместное применение минеральных и органических удоб
рений.

В Нечерноземной зоне из фосфорных удобрений лучше 
вносить фосфоритную муку. Потребность озимой ржи в азо
те обеспечивается при внесении органических удобрений 
или запахивании сидеральных культур.

Очень эффективно, особенно в начальные фазы роста, 
припосевное внесение в рядки гранулированного суперфос
фата (0,5—-1,0 ц на 1 га).

Важную роль в повышении урожайности играют под
кормки. Осенью озимую рожь подкармливают фосфорны
ми и калийными удобрениями (15—30 кг Р 2 0 6 и К2 О на 
1 га), весной (до выхода растений в трубку) — азотными 
и фосфорными (до 1 ц аммиачной селитры и 1,5—2,0 д су
перфосфата на 1 га). Из местных удобрений хорошо исполь
зовать перегной (8— 10 т на 1 га), навозную жижу — 6—8 т 
на 1 га (разбавленную в 3—4 частях воды), птичий помет 
(3—5 ц на 1 га), золу (4—6 ц на 1 га). При внесении местных 
удобрений дозы минеральных могут быть уменьшены. При
бавка урожайности от ранневесенней подкормки состав
ляет 3—5 ц с 1 га и более.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена озимой 
ржи очищают, сортируют и протравливают. Против голов
ни применяют сухое протравливание гранозаном с краси
телем (100 г на 1 ц семян).

Для посева следует брать семена, полученные с высоко
урожайных участков, первых сроков уборки, крупные и 
выравненные.
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В северных и других районах Нечерноземной зоны с ко
р т  ним промежутком времени между уборкой и посевом на 
in ктн необходимо использовать семена из урожая прошлого 
тд а  (переходящий фонд).

По многолетним данным сортоучастков Мордовской АССР, при по-
• I иг семенами предыдущего года урожайность составила 29 ц с 1 га,
| при посеве свежеубранными семенами — только 26,5 ц с 1 га,

( р о к и  п о с е в а .  Сеять озимую рожь следует, ког- 
| | среднесуточная температура воздуха достигнет 15—16°С. 
11<м'сминая в оптимальные сроки, она хорошо укореня
ем я, лучше проходит осеннюю закалку и в зиму уходит 
он рентой.

И разных зонах страны сроки посева примерно следую
щие и Нечерноземной зоне с 1 по 25 августа, в Централь- 
||. I Черноземной зоне и на Юго-Востоке с 15 августа по 5 сен- 
niOpii, и Сибири е 5 по 30 августа. Они могут изменяться 
и пщнеимоети от погодных условий, влажности почвы и 
других факторов.

( н о с о б ы п о с е в а .  Сеют озимую рожь обычным 
I■ ч I'*1ч.1 м, \ им .рядным или перекрестным способами. Лучшие
I•• и ' не...... .. при посеве двумя последними спо-
г* jOmMMi

II o p  м ы и ы е ей а. ( >нп зависит от плодородия и влаж- 
м... h i  in>*1111.1, iHcnpciniocIи поля и способов посева. Наосно-
..........  ми.иолггиих опытов установлены следующие при-
•>. г ........... . hi  .и сил семян на 1 га: в Нечерноземной зо-
... К - ' ih (1,7 2,0 и); в Центрально-Черноземной зо-
... I I • ■ мн (1,1 1,(> ц); на Юго-Востоке 4,0—4,5 млн.
i l l  I И на < снсрном Кавказе п Украине 4,0—4,5 млн. 
il ' И. "I, и ( нбмрн, на Урале и в Северном Казахстане 
1,П I I М1н (1,2 I ,Г» н),

I I \ il и и и и in г а а < смена «вделывают па 3—4 см. 
Ии -IIIIHM и Oi.ii I pi I iipiH ыхающих почвах глубину за-
Н IИ И IM S III III'OIIIiIH м До б см.

s' * .. | «и н hi с и а м и Важнейшие приемы ухода
• ...i t  ними ... «и но и и весенняя подкормки, отвод талых
ими в . . . .  .' и. . * . .iririimi, снегозадержание и весеннее 
Оорт...... . * к . ..м.. и.и ены но занятым парам подкарм-
...I..H... . ......ими удобрениями, весной — фосфорно-калий-

11ымil (иI .pm и но подкормка).
............  и..'I.', инич посевы обрабатывают кампозаном М

1М1ЫИЮ upon ПН.Д1 Iвенное применение).
1 .......  .> Ь. 1.||.\.. i.i.i и ИНН ..мледолин г применением кампоза-
| .. . ....... ..  с I. .ц | урiii.wiIIi.ii. и. озимой ржи увеличилась на 4,7 Ц
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с 1 га. Применение препарата дает большой экономический эффект: 
затраты на уборку 1 га обработанных посевов составляют 4 руб. 57 коп., 
а необработанных (полегших) — 16 руб. 46 коп. Расход горючего при 
уборке необработанных посевов в 3,5 раза больше, чем обработанных.

Уборка. Наиболее прогрессивный способ уборки — раз
дельный в конце восковой спелости, при котором снижаются 
потери зерна. В некоторых районах при влажной погоде 
можно убирать прямым комбайнированием в фазе полной 
спелости зерна. Оно в этих фазах более выполненное и мень
ше осыпается. Озимая рожь, убранная в более ранние сро
ки, дает щуплое, сморщенное и мелкое зерно, так как в это 
время еще продолжается приток к нему пластических ве
ществ. Запаздывать с уборкой нельзя, так как зерно может 
осыпаться и прорастать при влажной и теплой погоде.

Уборку озимой ржи необходимо заканчивать в короткие 
сроки — за 3—4 дня.

На период уборки в хозяйствах организуют уборочно
транспортные комплексы.

Озимый ячмень

Народнохозяйственное значение и районы возделывания.
Озимый ячмень возделывают главным образом как зерно- 
фуражную культуру. Зерно его используют также для вы
работки крупы, пивоварения и других целей.

Его выращивают в основном в районах с мягкими зима
ми: на Северном Кавказе, в Среднеазиатских и Закавказ
ских республиках, южной и западной частях Украины и 
других районах, в Молдавии. Он занимает площадь 1,3— 
1,5 млн. га.

Урожайность. Урожайность по стране 18—20 ц с 1 га. 
Передовые хозяйства получают больше. В колхозе «Кубань» 
Усть-Лабинского района Краснодарского края урожай
ность озимого ячменя в среднем за 5 лет составила 46,1 ц 
с каждого из 570 га, в некоторые годы — 53,6—57,6 ц с 1 га. 
В колхозе «Кавказ» Курганинского района Краснодарского 
края собирают 44 ц ячменя с 1 га и 13 ц гречихи (повторный 
посев); на поливе — 54,8 ц ячменя и 237 ц зеленой массы 
кукурузы с 1 га.

Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п-  
л у. Минимальные температуры для прорастания семян 
1—2°С, для появления всходов 4—5°С. Быстрее они появ
ляются при 12—15°С. Весной для отрастания и интенсив
ной вегетации требуется более высокая температура (12—
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15'С), чем ржи и пшенице. Поэтому к подсеву или пересе
ву надо подходить осторожно.

Вегетационный период на 12—15 дней короче, чем у яро
вого ячменя, и на 6—8 дней меньше, чем у озимой пшеницы.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е  примерно такие же, как 
у озимой пшеницы.

Сорта. Наибольшее распространение из сортов имеют 
следующие: О д е с с к и й  46 (Украина, Молдавия), О р и- 
о п (Украина, Калининградская область), П а л л и д у м
5 Я 6 (Средняя Азия, Закавказье).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т с. Лучшие предшественники — черный пар, из непаро- 
пых — зерновые бобовые, кукуруза на силос и др. Хороши
ми предшественниками служат озимая пшеница, хлопчат
ник (в хлопкосеющих районах).

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Обработка пара под ячмень 
примерно такая же, как и под озимую пшеницу.

У д о б р е н и е .  Озимый ячмень требователен к пита- 
ши,ним веществам. Высокие урожаи дает на удобренных
и....nix. Под основную обработку вносят N80P40K40. Для
.... .. зимостойкости эффективны фосфорно-калий
ное удобрение (Р МК 60) и при посеве в рядки — суперфос-
'!•" (Р„).

Озимый ячмень отзывчив на азотную подкормку. Под- 
•'"рмкл аммиачной селитрой (N3(1_3I)) обеспечивает прибав
ив \ |нокайности 3,5- 4,0 ц с 1 га.

11п л I о I о и к а с е м я н  к п о с е в у .  Семена необ-
• "лим it \iipiiuio in сортировать, довести до 1-го или 2-го клас-
• и и протравить.

< р о к  и, с и о с о б ы  и г л у б и н а  п о с е в  а. По 
Чинным I иртуч.и lloill, КОЛХОЗОВ II совхозов, лучшие сро
ни hi * «ми I и/1М01Щ11 и пенных районах Северного Кав- 
км Iи I I ни 'J I* I ей I iifipn, и предгорных районах Северного 
К ни м и hi н I' рым и I I • 1 1 и I нОри по 5 октября, в южных райо- 
11 и к N о | .in mi и Mi i.uaniiii е 1.5 по 25 сентября, в Средней
6 'пн и ..и,.нч,. н.г I '.‘5 сентября но 10 октября. Запоздание
• им I ним приводи г к енижению урожаев.

/В  чтне пик U im посева — узкорядный и перекрестный,
| г, бинв Ши elHI 5 б см.

П о р  м ы и ы с е в а. Установлены примерные нормы 
ш и I на i i 'mhh озимого ячменя на 1 га: для Северного Кав- 
' а и 'ананклава 4,0—4,5 млн. (1,7— 1,8 ц), Среднеазиат- 
| них республик на богаре 2,0—2,5 млн. (0,9—1 ц).
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У х о д  з а  п о с е в а м и .  Озимый ячмень хуже зимует, 
чем озимая пшеница, из-за недостаточного развития кор
невой системы. Он плохо переносит застойные воды, кото
рые следует отводить при таянии снега или при скоплении 
воды.

Уборка. Озимый ячмень созревает, как правило, раньше, 
чем озимая пшеница, что имеет большое организационное 
значение. Убирают его в середине восковой спелости зерна 
раздельным способом, при неустойчивой погоде — прямым 
комбайнированием (при полной спелости зерна). Запазды
вать с уборкой нельзя, так как колос поникает и становится 
ломким, могут быть потери зерна и соломы.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Народнохозяйственное и агротехническое значение озимых культур.
2. Что понимают под зимостойкостью и морозостойкостью растений?
3. Закалка озимых зерновых культур и методы ее повышения.
4. Причины гибели озимых культур и меры борьбы с ней.
5. Что такое сильные пшеницы и значение их в народном хозяйстве 

СССР.
6. По каким биологическим особенностям озимая пшеница отличается 

от ржи?
7. Характеристика важнейших сортов озимых культур, возделывае

мых в Вашей зоне.

ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яровые зерновые культуры (яровые хлеба) в нашей 
стране занимают примерно 40% всей посевной площади. 
Из ранних яровых хлебов наиболее распространены яро
вая пшеница, яровой ячмень, овес; из поздних культур —• 
кукуруза, затем крупяные: просо, гречиха, рис.

Яровая пшеница

Народнохозяйственное значение. Яровая пшеница — 
одна из главнейших продовольственных культур в нашей 
стране. По посевным площадям, валовому сбору и качест
ву зерна ей принадлежит первое место среди других зерно
вых хлебов. Особенно большую роль она играет в крупней
ших зерновых районах страны: в Сибири, на Урале, Юго- 
Востоке, в Казахстане, где сосредоточено свыше 90% всех 
ее посевов. Особенно резкое увеличение посевных площа
дей произошло в результате освоения целинных и залеж
ных земель на территории РСФСР и Казахской ССР.
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И и рис мягкой яровой пшеницы содержится в среднем 
I "'и белка (максимально 25,8%), в твердой— 13,8, 65— 
I■ ’ "<> углеводов и около 1,7% жиров. В зерне, выращенном 
на Юго Востоке, в Сибири и Казахстане, содержание бел
ка достигает 17— 18%, в засушливые годы — 20—21% и 
более,

Яровая пшеница, выращенная в заволжских степях, по 
. и в р,кашпо белка не имеет себе равных в мире.

lepim мягкой пшеницы используется в хлебопечении,
I Iвердоп, кроме того, для производства крупы (манной), 

макарон, вермишели, лапши, кондитерских изделий.
I’.iiioMi.i шмлглмнамия. Посевы мягкой яровой пшеницы 

a iiim.ii , I раме ра (мещепы па севере до Полярного круга, 
па опальной герритории до государственных границ.

Основные площади мягкой яровой пшеницы сосредото
ч е н ы  в  двух юиах 1)  Западная Сибирь, Северный Казах-
• mu н степные районы Урала; 2) Юго-Восток. Здесь же,
| laiwKr на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной 
нам , н полочной части Украины, кроме мягкой пшеницы,
' 'о 1Ы1ПН площади заняты твердой яровой пшеницей.

...............  площади мягкой яровой пшеницы имеются
| 11ечер||оH'Miiofi юне европейской части СССР.

......... ini пропой .............. . 1пач1г1ч!лыю расширились в се
верных, ееверо восточных областях, волжско-камских лесо- 
' внико районах, Восточной Сибири и Белорусской ССР. 
Hi *' о и I овен ком < июле н у  культуру высевают на площа- 
||| ш,М мац in (1961 г.).

• С арsл нх ' граи наибольшие площади яровой пшеницы 
на'......... и и Каппде (более 10 млн. га) и США (4 млн. га).

' | ..... . 11арнду с расширением посевных площа-
"И | "  о,, и \|ю/кап И I ‘ >7(1 1080 гг. в среднем постране

..... ........  IV,7 н ю р к а  нповой пшеницы с 1 га. В колхозе
• hpiHiii.iii 1 iiOopoio llaaiHKoro района Красноярского
яр"........ ч,1м1 1 'о ". п lepna ( I la на площади 4 тыс. га,
....................... . * к 111 о р |. ■ 11 нппевского района Башкирской
Я ' I' II и. I i.i Г. 10/3 I па Белозерском сортоучастке

1 I" .......... обааетн получена максимальная урожайность
'• • ........ ппнпины Харьковская 46 -53 ц с 1 га, а мягкой
.... I'liiuin linpi Мичуринская ранняя) на Биручинском
| ..pH's .пн т е  1 >\р.некой АССР в 1982 г. 64,6 ц с 1 га.

IIhiomm нчеснмс особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п -  
1 \ < емеиа яровой пшеницы начинают прорастать при тем- 

oipaiypi I : Однако более д|)ужно она всходит при 
В1 н  1 II 6(1л е е  Исходы переносят заморозки до 5—6 °С.
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Во время цветения и налива зерна растения повреждаются 
ими уже при 1—2°С.

В фазе кущения необходима температура не выше 10— 
12°С, в фазе выхода в трубку — более высокая. В период 
колошения, налива и созревания зерна наиболее благоприят
на температура 20—25°С.

Вегетационный период мягкой яровой пшеницы 85— 
105 дней, в зависимости от сорта и условий произрастания, 
твердой — длиннее (ПО—115 дней).

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Для прорастания семян 
требуется воды 50—60% массы сухого зерна. Семена твер
дой пшеницы поглощают воды на 5—8 % больше ввиду бо
лее высокого содержания в них белков.

Наибольшее потребление воды растениями начинается 
с фазы кущения и роста стеблей. При недостатке влаги в 
почве в этот период растения развиваются плохо, вследствие 
чего резко снижается урожай. В фазах выхода в трубку 
и колошения наблюдается самый значительный прирост 
вегетативной массы и самый большой расход влаги. С окон
чанием цветения потребление воды падает, а к концу воско
вой спелости прекращается.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  По сравнению с другими 
зерновыми культурами яровая пшеница наиболее требова
тельна как к механическому составу почвы, так и к содержа
нию в ней питательных веществ. Лучшими для нее считают
ся черноземные, каштановые и плодородные суглинистые 
почвы. На тяжелых глинистых и легких песчаных почвах 
без внесения больших доз удобрений она растет плохо.

Яровая пшеница не выносит повышенной кислотности 
почвы. Высокие урожаи она дает на полях, достаточно обес
печенных питательными веществами и имеющих нейтраль
ную или слабощелочную реакцию (pH 6,0—7,5). Особенно 
требовательны к плодородию почвы твердые пшеницы.

Важнейшие виды и сорта. В СССР возделывают в основ
ном два вида яровой пшеницы: мягкую и твердую. Мягкая 
пшеница распространена наиболее широко. Основные пло
щади твердой пшеницы сосредоточены на Юго-Востоке, 
в Казахстане, Сибири, на Северном Кавказе и в Централь
но-Черноземной зоне. Твердая пшеница имеет ряд преиму
ществ перед мягкой: она более устойчива к полеганию и 
осыпанию, меньше поражается болезнями и вредителями.

Наибольшее распространение из сортов мягкой пшени
цы имеют следующие.

С а р а т о в с к а я  2 9. Высокоурожайный, относится
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к сильным пшеницам. Районирован в Казахстане, на Ура
ле, в Сибири, на Юго-Востоке.

С а р а т о в с к а я  3 6. Относится к сильным пшени- 
цлм-улучшителям. Районирован в Поволжье, на Урале, 
и Центрально-Черноземной зоне.

С а р а т о в с к а я  4 2. Сорт высокоурожайный, отно
сится к сильным пшеницам. Районирован на Юго-Востоке, 
и Казахстане, Ростовской области.

Н о в о с и б и р с к а я  6 7. Высокоурожайный. Райо
нирован в Сибири.

М о е к  о в с к а я 3 5. Сорт интенсивного типа. Райони
рован и Нечерноземной и Центрально-Черноземной зонах* 
Поволжье, па Урале.

«Л е и н и г р а д к а. Высокоурожайный. Районирован 
и Нечерноземной зоне РСФСР.

Из сортов твердой пшеницы наиболее распространены 
• ледующие.

X а р I. к о в е к а я  46 — один из наиболее распростра
ненных сортов. Районирован широко на Украине, Север
ном Кавказе, и Центрально-Черноземной зоне, Казахста
не, Сибири,

М е п н н о и у I 2 б Районирован в Казахстане, По
волжье,

В но* педике годы районированы новые, более урожай
н ы е  I орта мм1 кой пшеницы: К у т у л у к с к а я (Куйбы- 
..... ....... .. I амОопекая, Ульяновская области), С а р а т о в -
• ............16 (Воронежская, Волгоградская, Ульяновская,
'*• 01(41111 каи ос пн in) и другие; из твердых — А л м а з  
(Л и >iit, най край, Курганская, Омская области), К и р- 
1 и I I к и й н о л у к а р л и к (Киргизская ССР) и др.

1* 1" " ....... .. пыше, к сильным сортам мягкой пше-
1...............пни Mien Л л I. б и д у м 4 3, Б е з е н ч у к -
' и а и о /I /I а ч I. и е в о С г о ч и в я, К а з а х  с т а н- 
1 " и и I 6, К а м ы ш и и е к а я 3, С а р а т о в -
1 *.......  Id,  < а р а I о и е к а я 3 й, С а р а т о в-
• н м н  I О, У р а л ь с к а я б 2.

I • "in мн ии П0 1 ДГ.ЧМШ1НИИ. М е с т о в с е в о о б о р о -  
: ■ И |‘i .i4i и 11 ы км 11 и л по сравнению с озимой имеет слабо
| ■ < . ........... . • м< вую < ж 1сму, обладающую пониженной спо-
' 1 < мм н.и \i ii.hhi.i i i . питательные вещества из почвы. В за- 
' ' ''  "ini fin'ii.на неиы1ЫШ1ст недостаток во влаге, слабее
1 1 ...................  ыIепчеI поверхность почвы, в результате
........... iii.'iMiii i.ipat П1Ю1 соринками. Для нормального ее
| • ,1н I н1 ж п(|.ходнмы до* 1 .П очные запасы влаги и питатель-



ных веществ, почва должна быть чистой от сорняков. Боль
шое значение для получения высоких и устойчивых урожа
ев, особенно твердой пшеницы, имеет внедрение севооборо
тов и правильное размещение в них культур.

По данным колхоза «Красный хлебороб» Иланского района Крас
ноярского края, зерна яровой пшеницы в среднем за 10 лет в зависимости 
от предшественников получено (в ц с 1 га): по черному пару 25,8, после 
многолетних трав (пласт) 22,6, после кукурузы на силос 20,9, после го
роха на зерно 19,5.

Твердая пшеница дает высокие урожаи по целине, за
лежи, после многолетних трав, зерновых бобовых, кукуру
зы и других пропашных культур.

Для мягкой пшеницы хорошие предшественники — 
многолетние и однолетние травы, картофель, особенно 
удобренный навозом, зерновые бобовые, сахарная свекла 
и озимые культуры. Яровая пшеница, посеянная после зер
новых бобовых, меньше поражается фузариозом.

В ряде районов Казахстана, Сибири, Урала и Юго-Восто
ка эту культуру размещают по чистым парам, которые счи
таются лучшими предшественниками.

В Красноярском НИИСХ урожайность яровой пшеницы в среднем 
за 4 года составила (в ц с 1 га): по чистому пару 30,8, после пшеницы 
(вторая культура) 17,9, после зерновых 12,6.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Система обработки почвы за
висит от предшественника и засоренности поля. Необхо
димо, чтобы обработка почвы была проведена летом или 
осенью предшествующего посеву года.

При размещении яровой пшеницы по обороту пласта це
лины и залежи, а также после зерновых бобовых и колосо
вых культур почву обрабатывают по типу полупара (глу
бокая вспашка с боронованием и 1—2 культивации по мере 
появления сорняков). На участках, засоренных корнеот
прысковыми сорняками, проводят предварительное луще
ние стерни на глубину 10— 12 см, затем глубокую вспашку 
с боронованием.

На урожай яровой пшеницы положительное влияние 
оказывает ранняя зяблевая обработка почвы.

В колхозе «Гигант» Буинского района Татарской АССР урожайность 
яровой пшеницы (Саратовская 36) по зяблевой обработке почвы в июле 
составила 48 ц с 1 га, а в середине сентября — только 20 ц с 1 га. Денеж
ный доход благодаря июльской обработке достиг 556 руб. 80 коп. с 1 га, 
при сентябрьской был равен только 232 руб.

Весной, когда просохнут верхушки гребней, проводят 
боронование, культивацию. Система предпосевной обработ-
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1 и mm hi ni предшественников, засоренности и уплотнения
почвы,

М.к in имело отвальной зяблевой обработки применяют 
1 "• min.i.fibiiyio (плоскорезами или плугами без отвала).

Гикая почвозащитная система обработки почвы (полос
ти  р.ичещение культур, обработка почвы плоскорезами 
| in  paiu’iiiii'M стерни, посев зерновыми стерневыми сеял- 
I Iщ ) ги т пГк гиует лучшему задержанию снега на полях
...........a chi .киого покрова увеличивается почти в 2 раза)
и про и 1.x ранне г почву от выдувания (ветровая эрозия).
I 1 примни....  и Казахстане, Сибири, на Юго-Востоке и в
и''|'"|"рм' ор\ I ич районах страны. Она обеспечивает по
вышение урожайности на 2 .4 ц с I га.

И | к о н I I и и г в л а г и. Важный прием накопле
на1' из л и  снегозадержание. Но многолетним данным 
1 | | 1И( \  К)го Mihю к а , этот прием повышает урожайность
................пепины на 3,8 ц с I га. Снегозадержание проводят
• | ■ "> I • .р11им рп м ерным снегопахом по мере выпадения 
......... I >" ......... Hia'ieinie имеет также задержание весенних
н и щ  НОД,

t ' l f ' p '  а и о Яровая пшеница более требовательна
................................mi. чгм ipyi не яровые хлеба. При урожай-
i n i  ■ и и |Mt I и i;  и соломы с I га она выносит из почвы

............... .. ■ 86, Р ,0 .  — 30 и К «О — 60. Таким об-
I• •  ........... ... in п о  потребляется азота, затем калия и
............................. I..... |'опа, причем неодинаковое количество

в р .......... I 11 г и  Например, азота меньше поглощается
..... ........  i'1 pii" | .......а н больше всего в фазах кущения, вы-
........ г "I .. I "Лощения вплоть до молочной спелости
" рн ■ Ир......... личной обеспеченности азотом в этот период
pm "mi " "O piii\i"i 1опол|ипелы1ые узловые корни, цветки
.......... " 1 " I1" "|" ми созревании icpna потребность в азоте
\ чо m i . .................. н Ф"ра (и ныие требуется в период от нача
ла купи .................ми mi в трубку, апк как он оказывает боль-
Н1"( и i i i hi i i i , ив pa ш и и т корневой системы и генеративных 
"I" iimn 11анГмi i i.iiiiih потребность в калии отмечается в пе
рни i л  выхода в i рубку до налива зерна.

i'li л  в impMi.i удобрений зависят от предшественника
и п т  тр о  пи.......т ы  1 1рн посеве яровой пшеницы по оборо-
iy пласта ib швы, ылежи, а также после зерновых бобовых 
необходимы фосфорные удобрения, которые вносят из рас
ч е т  to lli hi действующего вещества на 1 га. Особенно 
и|)фек гимн" применение ф<нфорпых удобрений в районах 

Неверного Казахстана. По данным иаучно-исследователь-
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ских учреждений, внесение фосфорного удобрения <Р86_40) 
обеспечивает прибавку урожайности яровой пшеницы 
3,5—4,0 ц с 1 га. На подзолистых и других почвах, недо
статочно обеспеченных питательными веществами, следует 
вносить (в кг действующего вещества на 1 га): азота 30— 
35, фосфора 45—60, калия 30—40. Удобрения наиболее це
лесообразно применять при размещении яровой пшеницы 
после неудобренных зерновых и пропашных культур. Хоро
шие результаты дает припосевное внесение гранулирован
ного суперфосфата (0,5 ц на 1 га), урожайность повышается 
на 1—2 ц с 1 га.

Большое влияние на урожай яровой пшеницы оказывают 
органические удобрения: навоз, торфокомпоста и др. При
бавка урожая от их внесения составляет в Нечерноземной 
зоне больше 40%. На черноземных почвах под яровую пше
ницу вносят 15—20 т навоза или компостов на 1 га, а на под
золистых — до 30—35 т.

Органические и минеральные (фосфорные, калийные) 
удобрения вносят с осени, а азотные — весной под культи
вацию.

Помимо основного и припосевного внесения удобрений, 
положительные результаты дает подкормка яровой пшени
цы во время вегетации. На черноземных почвах она реко
мендуется в период кущения, а в Нечерноземной зоне, где 
весной достаточно влаги, дважды: в фазах от всходов до 
кущения и при выходе растений в трубку. Примерные нор
мы удобрений при подкормке на 1 га следующие: минераль
ных (аммиачная селитра, суперфосфат) 20—25 кг действую
щего вещества, навозной жижи 4—6 т, птичьего помета 
3—5 ц, перегноя 6—8 т.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена до по
сева; должны быть тщательно очищены от примесей сорня
ков и отсортированы. На посев необходимо использовать 
крупные семена, так как они дают более высокие урожаи.

Не менее двух раз посевные качества семян проверяют 
в государственной семенной инспекции. Весной проводят 
воздушно-тепловую обработку, перед посевом — протрав
ливание: против твердой головни сухое (аналогичное про
травливанию семян озимой пшеницы), против пыльной — 
термохимическое.

В некоторых хозяйствах Латвийской ССР семена обез
зараживаются на механизированных комплексах по проек
ту Латвийской сельскохозяйственной академии. Комплекс 
рассчитан на обработку 2,5 тыс. т семян и хранение их в ме-
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тиллических бункерах до весеннего сева. Затем автомаши- 
H.IMH 1агрузчиками их доставляют на поля к посевным агре
гатам.

Семена, обработанные на комплексе, повысили энергию 
прор.н мания на 1—7%, всхожесть на 1—4%. Использо- 
н:1шп' комплекса дает большой экономический эффект.

Механизированные комплексы широко используются 
также и Киргизской ССР. Здесь создано 50 механизирован
ных пунктов протравливания. В совхозе «Октябрь» на таком 
пупки: ежегодно обрабатывают более 3,2 тыс. т семян, что 
дно г экономию на каждой тонне по 2,6 руб.

< р о к и и о с е н а. Одно из важнейших условий полу
чении высоких и устойчивых урожаев яровой пшеницы поч
ти во всех районах ее возделывания — ранний посев. По
сеянная рано, она дает более дружные всходы, лучше 
укореняется, устойчивеек повреждениям шведской и гессен
ской мухами, заражению фузариозом и ржавчиной. При за
поздании с посевом урожай резко снижается, а в север
ных районах яровая пшеница может не успеть вызреть до 
заморозков.

В некоторых районах Сибири, Зауралья и Северного Ка
захстана лучшие результаты получаются при посеве яро
вой пшеницы в средние сроки — в первой половине мая. 
.эго дает возможность спровоцировать прорастание овсюга 
и уничтожить его предпосевной обработкой почвы. В респуб
ликах Средней Азии на богарных землях сев проводят 
осенью.

С п о с о б ы  п о с е в а .  Лучшие способы посева яро
вой пшеницы — узкорядный и перекрестный. При этом, как 
правило, поля меньше зарастают сорняками, растения име
ют перед уборкой больше плодоносящих колосьев, урожай
ность бывает выше на 3—5 ц с 1 га, чем при обычном рядо
вом посеве.

И Казахстане, Сибири и некоторых других районах стра
ны посев осуществляют сеялками СЗС-9 и СЗС-2,1. Послед
няя выполняет культивацию, посев, внесение удобрений 
н прикатывание. Такие сеялки обеспечивают более равно
мерный посев и заделку семян, а также дружные всходы.

Н о р м ы  в ы с е в а .  Урожай яровой пшеницы зависит 
гнкже от нормы высева. При пониженной норме он резко 
снижается. Слишком высокая норма приводит к загущению 
посева и полеганию растений.

Па I га рекомендуется высевать следующее количество 
нсхожих семян: в увлажненных районах Нечерноземной
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зоны 6,5—7,5 млн. (2,0—2,5 ц); в Центрально-Чернозем
ной зоне 5,5—6,5 млн. (1,8—2,2 ц); в засушливых районах 
Юго-Востока 3,0—3,5 млн. (1,0—1,2 ц); на Северном Кав
казе, Украине 3,0—4,5 млн. (1,3— 1,5 ц); в Сибири, на Ура
ле, в северо-восточных районах Казахстана 3,5—6,5 млн. 
(1 ,1 -2 ,2  ц).

В каждом районе и хозяйстве эти нормы уточняются 
и изменяются в зависимости от почвенно-климатических 
условий.

Г л у б и н а  п о с е в а .  Семена яровой пшеницы заде
лывают на 5—6 см, на тяжелых заплывающих почвах — 
на 3—4 см, в засушливых районах — на 1—2 см глубже.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Во многих районах страны 
после посева яровой пшеницы поля прикатывают. Это спо
собствует повышению урожайности от 1,4 ц с 1 га на не
удобренном фоне до 2,7 ц с 1 га на удобренном.

Положительные результаты дает боронование по укоре
нившимся всходам легкими боронами поперек рядков, кото
рое не только разрушает корку, но и уничтожает неокреп
шие всходы однолетних сорняков. Не рекомендуется боро
новать изреженные посевы и поля с легкими по механиче
скому составу почвами.

Дальнейший уход за посевами заключается в борьбе с 
сорняками. Для этого применяют гербициды аминную соль 
2,4-Д и 2М-4Х, растворами которых опрыскивают посевы 
в фазе кущения. Нормы действующего вещества гербицида 
и расхода жидкости такие же, как при обработке посевов 
озимой пшеницы.

Для борьбы с овсюгом (при появлении 2—3 листочков) 
эффективен карбин. Норма расхода препарата до 5 кг на 
1 га. Его растворяют в 50 л воды при авиаопрыскивании 
и в 400 л при наземной обработке. При использовании хи
мического способа почти полностью уничтожаются двудоль
ные сорняки и овсюг. Растения яровой пшеницы не повреж
даются. Урожайность ее повышается на 3—5 ц с 1 га.

Уборка. Раздельным способом уборку можно начинать 
в первой половине восковой спелости, прямым комбайниро- 
ванием — при полной спелости зерна. Более ранняя убор
ка приводит к недобору урожая и ухудшению качества 
зерна.

В зерне яровой пшеницы, убранной при благоприятных 
погодных условиях раздельным способом, белка и клейко
вины содержится больше, чем в зерне, полученном при пря
мом комбайнировании.
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Возделывание яровой пшеницы в передовых хозяйствах.
Высокие урожаи яровой пшеницы получает колхоз имени 
Коминтерна Буинского района Татарской АССР. Здесь 
полностью освоены восьмипольные севообороты, применя
ют удобрения (расчетным методом согласно картограмме), 
глубокую обработку почвы, высевают высокоурожайные 
сорта Харьковская 46, Московская 35 и др.

Органические удобрения вносят под предшествующие 
культуры 25—30 т на 1 га, минеральные— под весеннюю 
культивацию и при посеве в рядки (Pso).

Зябь пашут в августе плугами с предплужниками на 
глубину 27—30 см, после появления сорняков культивиру
ют. В есно й .закрывают влагу боронованием в два следа, 
пнем проводит шлейфование. Культивируют на глубину 
заделки семян (7—8 см). Сеют перекрестным способом, 
норма высева 7 млн. всхожих семян на 1 га. Сев заканчива
ют за 72—80 ч, уборку урожая — за 7—8 дней. На посеве 
и уборке создаются комплексы по ипатовскому методу.

Благодаря внедрению передовой технологии возделыва
нии яровой пшеницы урожайность ее увеличилась с 13,4 ц 
с I га в 1965 г. до 25—30 ц. Себестоимость 1 ц зерна состав
ляет 5,35 руб., рентабельность 87—90%.

Особенности возделывания яровой пшеницы при ороше
нии. Выращивание яровой пшеницы в условиях орошения 
повышает ее урожайность в 3—5 раз (табл. 9).

В. Влияние орошения на урожай яровой пшеницы 
в условиях Юго-Востока

Ниучно* исслед о вател ьск о е Ч и сл о

У ро ж айн о сть  
(в ц с 1 га)

П р и б а вк а  у р о 
жайн ости  от 

п о л и в а

уч рожденно опытов
без

полним
с по

ливом
в ц 

с 1 га в %

Нол же кий НИИ орошаемого зем
ле дел ИИ

4 1 3 , 8 2 9 , 4 1 5 , 6 2 1 3

И с п  о ю шый НИИ орошаемого зем
леделии

4 1 3 , 8 2 6 , 0 1 2 , 2 188

Нилу (U'KJiM опытно-мелиоративная 
станции

10 7 , 8 3 7 , 0 2 9 , 2 3 8 3

Г ршовская опытная станция 5 9 , 2 4 8 , 1 3 8 , 9 4 2 2
1 тун-Хатчииский сортоучасток 

Тувинской АССР, сорт Саратов
ская 29

5 1 5 , 1 3 9 , 2 2 4 , 1 2 6 0
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Для обеспечения яровой пшеницы влагой проводят вла- 
гозарядковые и вегетационные поливы. Влагозарядковые 
поливы дают, как правило, осенью, расходуя от 800 до 
1500 м3 воды на 1 га и увлажняя почву на глубину 1,0— 
2,5 м. Вегетационные поливы лучше проводить в фазах ку
щения, выхода в трубку и в начале налива зерна. Расход 
воды на 1 га при первом поливе примерно 500—600 м3, при 
последующих — 600—700 м3. Нормы расхода воды могут 
изменяться в зависимости от почвенных и метеорологиче
ских условий.

Яровая пшеница при орошении хорошо использует 
органические и минеральные удобрения. На черноземных 
и каштановых почвах Юго-Востока минеральные удобре
ния повышают ее урожайность на 12— 15 ц с 1 га.

Из органических удобрений под зяблевую обработку 
почвы вносят навоз или компосты (15—20 т на 1 га). Нормы 
минеральных удобрений примерно следующие (в кг дей
ствующего вещества на 1 га): азота 40—45, фосфора 45—60 
и калия 30—45. При совместном внесении их уменьшают. 
Наиболее эффективен гранулированный суперфосфат в ряд
ки при посеве. Прибавка урожайности составляет 5—6 ц 
с 1 га.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  2. ПШЕНИЦА

Задание: 1) определить состояние озимых в зимнее
время путем взятия проб на отращивание, а также жизне
способность озимых с помощью тетразола или фуксина; 
2) изучить морфологические признаки пшеницы; 3) опреде
лить стекловидность зерна пшеницы; 4) изучить виды пше
ницы; 5) определить разновидности твердой и мягкой пше
ницы; 6) изучить важнейшие сорта озимой и яровой пше
ницы.

По всем пунктам задания в тетради сделать пояснитель
ные записи по ходу выполнения задания, включая характе
ристику видов, разновидностей и сортов, а по второму, 
четвертому и пятому пунктам сделать, кроме того, зарисовки 
с замечаниями.

Оборудование и пособия: 1) гербарий и снопы зрелых 
растений различных видов и разновидностей пшениц; 
2) щитки из жесткой бумаги с набором колосьев важнейших 
разновидностей и сортов озимой и яровой пшениц (каждый 
учащийся получает такие щитки); 3) наглядные пособия,
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смонтированные в коробочках под стеклом, для изучения 
признаков видов, разновидностей и сортов пшеницы в срав
нении; 4) набор зерен твердой и мягкой пшеницы в пакетах 
или чашечках; 5) фаринотомы; 6) ланцеты, пинцеты, пре
паровальные иглы; 7) лупы; 8) цветные карандаши; 9) ящи
ки (деревянные) шириной и длиной 30 см, глубиной 20 см 
(внутренние размеры), ломы, топоры, железные лопаты; 
10) 0,5 %-ный раствор тетразола, 0 ,1%-ный раствор фук
сина, чашки Петри или стаканчики объемом 50— 150 мм.

Методические указания

I Определение состояния озимых в зимнее время путем 
пзитин проб на отращивание. За озимыми культурами в 
шмнее время ведутся наблюдения, в том числе и путем взя
тии проб (монолитов). На поле по диагонали в нескольких 
Miv rax счищают снег и вырубают монолиты (топором, ломом 
и железной лопатой). Берут их с таким расчетом, чтобы за
хватить без повреждения два рядка озимых. Размер моно
лит! в (ширина и длина 30 см, толщина 20 см) должен соот- 
иетстионнть размеру ящиков.

II |>и взятии пробы измеряют толщину снежного покрова, 
глубину промерзания почвы. В ящиках монолиты ставят 
на 2 дня в помещение с температурой 8—10°С для постепен
ного оттаивания, а затем на 14 дней в теплое помещение 
' и'мпературой 15—20°С для отращивания. После этого 
в< г растения осторожно очищают от земли, корни отмывают 
в подсчитывают живые и мертвые растения.

Живыми считаются те, у которых появились новые ко
решки и листочки. Количество погибших растений выража- 
«п в процентах от общего числа растений пробы, вычисляют 
| редкий процент гибели озимых по всем пробам поля. Не
обходимо выяснить и причину гибели растений.

МОНОЛИ м.1 Л)чше И  ыГЬ S3 17 18 дней до проведения дан-
иой работы, чтобы на занятиях уже были растения, начи
нающие вегетировать.

1 ели время проведения лабораторно-практических за
ма мш нс позволяет осуществить данный пункт задания, то 
п о  необходимо перенести и выполнить в зимне-весеннее 
время.

Определение жизнеспособности озимых культур с по
мощью тетразола. На поле озимых культур по диагонали 
череI каждые 50—100 м разгребают снег, берут по 30—50 
рас гений, оттаивают их в течение 30—40 мин при темпера-
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туре 10°С и отмывают в воде. Затем у растений обрезают 
корни на 3—5 мм ниже узла кущения и листья на 8—10 мм 
выше основания узла кущения. Узлы кущения разрезают 
вдоль ланцетом или бритвой так, чтобы разрез проходил 
через конус нарастания.

Разрезанные узлы кущения каждой пробы помещают в 
отдельные стаканчики и заливают 0,5 %-ным раствором 
тетразола (5 г тетразола на 1 л дистиллированной или ки
пяченой воды). Погруженные в раствор узлы кущения вы
держивают в термостате 1 ч при температуре 40°С или 4—6 ч 
при 20°С.

Затем узлы кущения извлекают из раствора, рассорти
ровывают их по окраске и определяют процент живых рас
тений в каждой пробе. Живые растения окрашиваются тет- 
разолом в красно-малиновый цвет.

Тетразол на свету разлагается, поэтому сосуды с ним 
закрывают темным материалом. Он ядовит, поэтому рабо
тать с ним надо осторожно.

Использовать его можно неоднократно (8—10 опреде
лений), однако хранить долго не рекомендуется.

Определение жизнеспособности озимых культур с помо
щью фуксина. Пробы берут так же, как для определения 
жизнеспособности с помощью тетразола, по диагонали поля 
через определенные расстояния. Пробы нумеруют по каж 
дому участку и культуре. Узлы кущения обрезают и раз
резают так же, как было описано выше, и помещают в 
0,1 %-ный раствор фуксина (1 г фуксина на 1 л дистилли
рованной или кипяченой воды). Растения находятся в раст
воре 15 мин. Живые растения не окрашиваются, мертвые 
становятся красными. Перед подсчетом растения один раз 
быстро промывают в воде. Затем узлы кущения расклады
вают срезом вверх, рассортировывают по окраске и опреде
ляют в процентах, сколько живых растений в каждой 
пробе.

2. Изучение морфологических признаков пшеницы. Осо
бое внимание следует обратить на соцветие. Необходимо 
тщательно изучить строение колоска мягкой и твердой пше
ниц. Колосок следует разобрать на составные части: сна
чала отделить две колосковые чешуи, располагающиеся по 
обе стороны колоска, затем разделить колосок на «цветки», 
состоящие из зерна и двух цветковых чешуй (рис. 6).

3. Определение стекловидности зерна пшеницы. Стек- 
ловидность определяют по излому (разрезу) зерна. Стекло
видными считаются зерна, у которых эндосперм полностью
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I f  I  /
I ’hc (• ОЛщиЛ вид колоска пшеницы (I) и его составные части (II):

I милое и он мн чешуи; 2  — наружная цветковая чешуя; 3  — зерно; 4  —  внут- 
i ' 1"""1 ц и п к о и а я  чешуя; $  —  недоразвитый верхний цветок, имеющий только 

внутреннюю и наружную цветковую чешуи.

стекловидный или мучнистая часть составляет не более 
1 , поперечного среза зерна. Мучнистыми считаются зер
на, если эндосперм у них полностью мучнистый или же стек- 
ловндность составляет не более V4 поперечного среза. Зерна 
с промежуточной консистенцией относят к полустекловид- 
ным.

Рис. 7. Виды пшениц:
/ мягка и остистая; 2  — мягкая безостая; 3  — твердая; 4 — культурная одно
го рммнки; 3  — двузернянка, или полба; 6  —  пшеница Тимофеева; 7 — полони- 

кум; 8  — карликовая; 9  — тургидум.
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Рис. 8. Схема для определения разновидностей пшеницы (штрихами 
обозначена красная окраска, точками — серая).

Стекловидность определяют на фаринотоме, состоящем 
из трех пластинок с ручками (верхняя с 50 отверстиями, 
нижняя с 50 углублениями и средняя между ними — вы
движной нож). Перед определением стекловидности верхнюю 
и нижнюю пластинки совмещают, нож отводят в сторону, а 
отверстия заполняют зерном. Затем вводят нож, зерна при 
этом разрезаются пополам.

74



I : пер.хией пластинки половинки зерен удаляют, фарино- 
к 1 ра мыкают и по разрезу зерен в нижней пластинке оп- 
|и целики процент стекловидности.

•I Изучение видов пшениц. Необходимо изучить от- 
iu'iiim ibiiue признаки мягкой и твердой пшениц (рис. 7), 

нм и, \ ,ц |, таблицей 10. С остальными видами из группы нас-
I ■ 111111 ч пшениц (тургидум, польская, или полоникум, кар- 
111 к I limit) и из группы полбяных (культурная однозернянка, 
hi грипнка, или полба, пшеница Тимофеева, маха) надо

лишь ознакомиться.
() Определение разновидностей пшениц. Разновидности 

•14 1 Ki.ii и гисрдой пшениц различают последующим призна
кам I) наличию пли отсутствию остей; 2) наличию или от
куп initio опушения па колосковых чешуях; 3) окраске ко- 
лI'Си (белая, красная, серая, черная) и остей; 4) окраске 
зерна (белая, красная).

Для правильного определения признаков разновидно- 
( гей сначала просматривают наглядные пособия в сравне
нии 1) остистые п безостые колосья; 2) опушенные и неопу- 
iiii iini.к колосковые чешуи; 3) колосья белой, красной, се
рии и черной окраски; 4) зерна белой и красной окраски.

Для определения окраски зерна требуются особые на
емки Г,ели глазомерно определить окраску зерна трудно, 
его помещают и кипяток и кипятят 20 мин: белые зерна ос
ипшей светлыми, красные приобретают бурую окраску.

| ’нтноиидности твердой и мягкой пшениц можно опреде- 
■ и и., пользуясь схемой признаков разновидностей мягкой 

и тердой пшениц (рис. 8).
Па схеме окраска внутреннего кружка соответствует 

скраеке зерна, наружного— окраске колоса, четыре треу-
I I ’тьных выступа показывают наличие остей, а парные штри- 
м1 наличие опушения. Схема хорошо воспринимается 
.рак 'ii.no и намного ускоряет определение разновидностей.

М||нмг|1 O iijk iivnm, pH пктилиосп. мягкой пшеницы с остистым 
f ( мым колосом ос | опушения и с красным зерном.

I'. ас  ( Олями ■ значит, он относится к правому столбцу разно-
........... к II Min кой пшеницы. Опушения нет — следовательно, это одна
н> ж |' ч ни ч пяти разновидностей столбца. Колос белый —  это одна 
и не у I i nд>хпи х разновидностей. Зерно красное — э р и т р о -  
I и с р м у м.

Ингле определения разновидностей пшениц на полу
ч е н н ы х  щитках учащиеся должны приобрести навыки в 
ицр1 делении разновидностей по любому сноповому мате- 
риилу.
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10. Отличительные признаки колосьев мягкой и твердой пшеницы

Пшеница Наличие и характер остей
Плотность

колоса
Наиболее широ

кая сторона 
колоса

Колоски

Мягкая Остистые и безостые формы. Ости обычно Рыхлый Лицевая Трех-, четырех-,
короче колоса, направлены в стороны реже пятицветковые

Твердая Обычно остистые формы. Ости длиннее ко
лоса, направлены вверх параллельно колосу

Плотный Боковая Пятицветковые

П р о д о л ж е н и е

Пшеница Колосковые чешуи Зерно
Соломина 

под колосом

Мягкая Короче цветковых, у основания 
вдавленные, со слабо выраженным 
килем

Мелкое или среднее, мучнистое или 
полустекловидное, с ясно выражен
ным хохолком

Обычно полая

Твердая Без вдавленности, с резко выда
ющимся килем (до основания чешуи) 
и ясно выраженным зубцом

Крупное, стекловидное, с ясно вы
ступающим зародышем, слабо выра
женным хохолком

Выполненная

II . Па е е ш  m u m  сортов

'
Сорт

К м Колос* семе М Д )  ■
_

•форма плотность

иста

форма плечо

Безостая I 
(Краснодарского 
НИИСХ)

Лютесцеес Призматиче
ская

Средняя Остей нет, осте- Широко
видные отростки овальная 
короткие, до 25 мм

Прямое, ши
рокое

П р о д о л ж е н и е

Сорт

Колосковые чешуи

килевой зубец форма

Зерно

масса 
1000 штук 

(в г)
консистенция

Безостая 1 
(Краснодарского 
НИИСХ)

Ясно выражен Очень короткий, вы
равненный

Овальная 39-45 Подусте кловид- 
ная
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6. Изучение важнейших сортов озимой и яровой пше
ницы. Определить сорта пшеницы по морфологическим 
признакам очень трудно, так как эти признаки в пределах 
одной разновидности слишком незначительны и не всегда 
постоянны. При изучении важнейших сортов нужно брать 
типичные колосья каждого из них. Сорта пшеницы разли
чаются между собой по следующим морфологическим приз
накам: 1) ф о р м е  к о л о с а  (веретеновидная, цилинд
рическая или призматическая, булавовидная); 2) д л и н е  
к о л о с а  (у мягкой пшеницы короткие колосья имеют 
длину до 8 см, средней длины — 8— 10 см, длинные — более 
10 см; у твердой пшеницы соответственно 6, 7, 8 и более); 
3) п л о т н о с т и  к о л о с а  (у мягкой пшеницы колосья 
считаются рыхлыми, если на 1 см стержня приходится не 
более 1,7 колоска, средними — от 1,7 до 2,2, плотными — 
от 2,3 до 2,8, очень плотными — более 2,8 колоска; у твер
дой пшеницы соответственно не более 2,5, от 2,5 до 2,9, 
более 2,9 колоска); 4) х а р а к т е р у  о с т е й  (грубые и 
нежные, короткие и длинные и т. д.); 5) ф о р м е к о л о с 
к о в о й  ч е ш у и  (ланцетная, овальная, яйцевидная, 
яйцевидно-ланцетная); 6) х а р а к т е р у  п л е ч а  к о 
л о с к о в о й  ч е ш у и  (приподнятое, прямое, скошенное 
или отсутствует); 7) х а р а к т е р у  з у б ц а  к о л о с 
к о в о й  ч е ш у и  (тупой, острый, клювовидный, отогну
тый назад); 8) ф о р м е  з е р н а  (яйцевидная, овальная, 
бочонковидная). В таблице 11 дается примерная схема опи
сания сортов озимой и яровой пшеницы.

Р А Б О Т А 3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
ВЫ РАЩ ИВАНИЯ ЗАП РО ГРА М М И Р О В АН Н Ы Х УРОЖ АЕВ 

ОЗИМ О Й ПШ ЕН ИЦ Ы , ОЗИМ О Й РЖ И. ЯРОВОЙ ПШ ЕНИЦЫ  

ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ХОЗЯЙСТВА

Задание: 1) рассчитать потенциальные возможности по
лучения наивысшей урожайности для конкретного района 
исходя из поступления фотосинтетически активной радиа
ции (ФАР); 2) рассчитать потенциальные возможности по
лучения наивысшей урожайности для конкретного района 
исходя из лимита фактора влагообеспеченности; 3) рассчи
тать дозы удобрений для выращивания запрограммирован
ных урожаев озимой пшеницы, озимой ржи, яровой пшени
цы; 4) определить массу 1000 семян озимой пшеницы, ози
мой ржи, яровой пшеницы и рассчитать норму высева с 
учетом массы 1000 семян и необходимого числа всхожих на
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I I a ,  !>) составить агротехническую часть технологической 
парна (технологию работ и систему машин) выращивания 
- ,1111 м и раммнрованных урожаев озимой пшеницы, озимой 
I> in. проной пшеницы; 6) определить биологический уро- 
| .|й, продуктивность растений озимой пшеницы, озимой 
р.мс провой пшеницы; 7) пересчитать массу зерна с повы
шенной влажностью в массу зерна при 14 %-ной влаж
ности.

11о всем пунктам задания в тетради сделать записи, рас
чесы с пояснениями.

Оборудование и пособия: 1) справочник агронома, вклю
чающий разделы по методике определения доз удобрений с 
нсоп\о Н1МЫМП сведениями для расчета указанных доз; 2) 
I |1рнвочникп по нормированию и оплате труда; 3) бланки для 
составления технологических карт; 4) линейки; 5) счетные 
машины; G) лабораторные весы; 7) картограммы а<рохими- 
чсских показателей для конкретных полей.

Методические указания

При прогнозировании и программировании урожаев 
выделяют некоторое количество условий или факторов, из
менение которых оказывает решающее влияние на урожай.

I ’азвнтие растений и формирование урожая определяются 
в основном теми факторами, которые находятся в минимуме.
1.1 и, в засушливой зоне в минимуме находится вода, и, сле- 
т>нптелы1о, орошение здесь имеет решающее влияние на 
повышение урожаев. Во влагообеспечеиных районах или 
ври прошении урожай лимитируется недостатком питатель
ных веществ в почве. Наиболее эффективно здесь внесение 
удобрений.

Каждому растению для его жизни необходимы следую- 
щне факторы: свет, тепло, влага, питательные вещества.

При программировании расчетный уровень урожайности 
мс должен снижаться лимитом ни одного из этих факторов. 
I' роме того, необходимо создать оптимальную густоту 
I т о ч и ич раст ений, а также соблюдать установившиеся тре- 
ti'iK inin игрот ехники исходя из потребностей культуры и 
сорт»,

И работе даны пояснения, как учитывается лимит фак- 
inpon света, тепла, влаги, а также предложено учащимся 
р а с <  читать для запрограммированного урожая дозы удоб
р е н и й ,  норму высева семян, составить краткую техноло- 
1 ичсекую карту, сделать расчеты по определению урожая.
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1. Расчет потенциальной возможности получения наи
высшей урожайности для конкретного района исходя из 
поступления ФАР. В широком смысле слова все агротех
нические приемы направлены на то, чтобы помочь растению 
лучше использовать солнечную энергию (свет и тепло). 
Для каждой зоны определены потенциальные климатические 
возможности в формировании того или иного уровня уро
жайности биологической массы. Так, в Подмосковье при
ход ФАР с конца апреля по октябрь составляет около 
2 млрд, килокалорий на 1 га, для ряда районов Средней 
Азии за вегетационный период — 6 млрд, килокалорий. 
Для практического использования можно считать, что на 
создание каждого килограмма абсолютно сухой органиче
ской массы требуется 4 тыс. килокалорий.

Пример. В Тамбовской области ФАР приблизительно составляет 
2 млрд, килокалорий за вегетационный период. Районированные в об
ласти сорта зерновых культур при оптимальной площади листовой по
верхности (40—50 тыс. м2 на 1 га, что обеспечивает 500—600 продуктив
ных растений на 1 м2) могут использовать 3% ФАР. Делаем расчет. 
От2 млрд, килокалорий 3% составляет 60 млн. килокалорий. 60 000 000: 
: 4000=15 000 кг, или 150 ц сухой массы органического вещества зер
на и соломы.

Если принять соотношение зерна к соломе 1 : 1,5, то зерна полу
чается 60 ц, а соломы — 90 ц с 1 га. В пересчете на 14%-ную стан
дартную влажность урожайность зерна составит 69,8 ц с 1 га.

Итак, космический фактор при условии полного обеспе
чения растений водой и минеральным питанием позволяет 
получить урожайность озимой пшеницы в Тамбовской об
ласти в размере 69,8 ц с 1 га.

Учащиеся должны ясно представлять, насколько уве
личилась урожайность, если бы сорт вместо 3% усваивал 
5% ФАР. Увеличение коэффициента полезного действия 
при усвоении растениями ФАР — одна из главнейших за
дач селекционеров в выведении интенсивных сортов.

2. Расчет потенциальной возможности получения на
ивысшей урожайности для конкретного района исходя из 
лимита фактора влагообеспеченности. Величина урожая 
зависит прежде всего от фактора, находящегося в миниму
ме. В Тамбовской области к такому фактору относится вла
га. По многолетним среднегодовым данным, осадков в об
ласти выпадает 480 мм, из которых 30% стекает и испаря
ется. Продуктивной влаги для урожая остается 336 мм, или 
3360 т на 1 га.

Средний транспирационный коэффициент для зерновых 
равен 500, то есть для выращивания 1 т сухой массы зер
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нош,ix требуется 500 т воды. Следовательно, запас влаги в 
почпс может обеспечить 67,2 ц зерновых с 1 га (3360 : 
: ,'<И) 6,72 т), или в пересчете на 14%-ную стандартную 
илпжпость 78,1 ц с 1 га. При отношении зерна к соломе 
I I I ,!> получается 31,2 ц зерна и 46,9 ц соломы.

I Случается, что фактор влаги в Тамбовской области ог
раничивает урожайность зерновых.

( )днако при хорошем плодородии почвы и правильном 
использовании удобрений транспирационный коэффициент 
значительно снижается, что повышает водный минимум. 
Н результате урожай зерна увеличивается.

3, Расчет доз удобрений для выращивания запрограм
мированных урожаев. Итак, в разбираемом примере без 
орошении дозы удобрений должны обеспечить питательными 
веществами урожай озимой пшеницы, равный 31 ц с 1 га.
I ели организуется орошение и планируется более высокая 
урожайность исходя из поступления ФАР в данной зоне,

12. Расчет доз удобрений под запрограммированный урожай 
озимой пшеницы сорта Мироновская 808 (плановая урожайность 

31 ц с 1 га)

11окпяат«ль
П итательн ы е

вещ ества

N с  «О , К гО

Никое с урожаем (в кг на 1 ц продукции) 3 ,7 1 ,3 2 ,3
ItiiBinc е урожаем (в кг с 1 га) 114 ,7 40,3 7 1 ,3
( '.оде о ж а и Ж' и пахотном слое почвы (в мг на 3 1 0 ,6 13 ,2

100 г почвы)
Содержание в пахотном слое почвы (в кг на 90 318 396

1 га)
К(ш|х|>ицис11Т использования доступных форм 20 5 10

III почвы (и  % )
будет использовано из почвы (в кг с 1 га) 18 15,9 39,6
Нноситси е 1П1ПО.ЗОМ мри дозе 20 т на 1 га 100 50 120

(II кг МП 1 I'll)
Псполмошшме на навоза (и % ) 2 5 4 0 60
будет использовано из навоза (в кг с 1 га) 25 2 0 72
Требуется внести с удобрениями (в кг на 1 га) 7 1 ,7 4 , 4 —
Коэффициент использования из минеральных 60 20 70

удобрений (н % )
1 ребус 1 еп инее hi е учетом процента использо- 119 22 —

т и ш и  h i удобрений (в кг на 1 га)
34 40( одержание действующего вещества в мине- 20

ральпых удобрениях (н  % )
3 ,51 р буечея внести минеральных удобрений (в ц 1 ,1

на 1 га)
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тогда и дозы удобрений должны соответственно увеличи
ваться.

Расчет ведется балансовым методом (табл. 12).
Вынос питательных веществ из почвы в расчете на 1 т 

товарной продукции (в частности, зерна) при соответствую
щем количестве побочной продукции для озимой пшеницы 
составляет (в кг): N 37, Р 20 5 13, К 20  23. При урожай
ности 31 ц зерна с каждого гектара будет соответственно вы
несено (в кг): N — 114,7, Р 20 6 — 40,3, К 20  — 71,3.

Затем преподаватель предлагает учащимся сделать даль
нейший расчет самостоятельно, используя приобретенные 
ими знания по агрохимии и земледелию.

Для яровой пшеницы расчет делается аналогично.
4. Определение массы 1000 семян. Массу 1000 семян 

определяют при кондиционной влажности (ГОСТ 12042—80).
На разборной доске отсчитывают две пробы, по 500 се

мян каждая. Семена берут подряд, без примесей. Пробы 
взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,01 г. 
Вычисляют сумму результатов взвешивания двух проб по 
500 семян.

Вычисляют фактическое расхождение двух проб и срав
нивают с допустимым расхождением, которое определяют 
по таблице 13 в следующем порядке: округляют массу двух 
проб до целого числа; в левой графе «Десятки» отыскивают 
цифру, соответствующую десяткам этого числа, а в строке 
«Единицы» — цифру, соответствующую единицам, и нахо
дят искомое значение допускаемого расхождения на пе
ресечении графы и строки.

13. Допускаемые расхождения массы 1000 семян 
по двум взвешиваниям (в г)

Десят- Единицы
К  И 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14
1 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28
2 0,30 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44
3 0,45 0,46 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58
4 0,60 0,62 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,74
5 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88
6 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,02 1,04
7 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12 1,14 1,16 1,17 1,18
8 1 ,20 1,22 1,23 1,24 1,26 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34
9 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48
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Iели фактическое расхождение между массами двух
.......  меньше допустимого, то за окончательный результат
онреиоичтя массы 1000 семян принимают сумму результа
нт м 11и-шивания двух проб, округляя до 0,1, когда масса 
I (IIКI icvoiii больше 10 г.

I in расхождение результатов взвешивания двух проб 
Аомыне допустимого, то отбирают третью пробу. Результат 
и mi 11111 напия третьей пробы сравнивают с двумя предыду- 
щ и  h i  и нычисляют массу 1000 семян по тем значениям, ко- 
lopi.ie имеют наименьшее расхождение.

11|>имс|>. Miiir:i первой пробы равна 17,76 г, второй — 17,05 г. Сум- 
м 11 ■ 11 I I м I л и»\ \ проб ранни: 17,76+17,05=34,81 г.

| мм, ,, | | • ,,и. и-мне между результатами равно: 17,76—
17,05-0,71 и

По округленному значению суммарной массы, равному 35 г, в таб
лице 13 находт допускаемое расхождение, которое равно 0,52 г.

Поскольку фактическое расхождение больше допускаемого, отби
раю! I ре 1 ыо пробу, масса которой 17,13 г. Ближайшее значение к этой 
мечичиие имеет масса второй пробы (17,05 г).

<1>.1К I ичеч-кое расхождение между пробами равно: 17,13—17,05= 
—•0,08 I и меньше допускаемого (0,51 г).

( )коич цельное значение массы 1000 семян равно: 17,05+17,13= 
34,2 г,

I < ли масса 1000 семян равна 100 г и более, то допускае
мое расхождение определяют но таблице 13 следующим об- 
|>июм. Выбирают цифры, соответствующие десяткам и еди
ницам суммарной массы, и к полученному значению при- 
ппичннн нос гон иную величину, соответствующую массе 
100, 300 г и т.д.

Пример. Суммарная масса 1000 семян равна 253 г. Допускаемое 
г с • , I денно находят сначала по числу 53, оно равно 0,79, затем по чис- 
ч у /(К) (находят для цифры 2—0,30 и увеличивают это значение в 10 раз: 
0,30■  10 3,0), Допускаемое расхождение равно: 0 ,79+3,0=3,79.

Чтобы быстрее определить массу 1000 семян, учащиеся 
могу г выполнять н у работу звеньями ноЗ—4 человека, за- 
|см подученные данные объединяют и вычисляют средний 
ре i\ дьтнт. Таким образом можно одновременно определять 
мпееу 1000 семян для нескольких культур, сортов.

1'.н ч«‘ | весовой нормы высева по необходимому числу 
и. чиж их семян на 1 га. Весовую норму высева определяют 
но формуле:

„ А- К -100

I /и- II весовая норма высева на 1 га (в кг); А — масса 1000 семян (в г); 
Л необходимое число миллионов всхожих семян на 1 га; X — по-
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севная годность семян: произведение чистоты и всхожести семян, де
ленное на 100 (в %).

Пример. Масса 1000 семян пшеницы 45 г, на 1 га требуется высеять 
5 млн. зерен, посевная годность семян 95%. Следует определить весо
вую норму высева семян на 1 га. Подставляя числовые значения в фор
мулу, получаем:

Н =
45-5-100

95
237 кг.

Преподаватель называет оптимальное число всхожих 
семян, необходимое для посева на 1 га для районированных 
сортов озимой пшеницы, озимой ржи, яровой пшеницы своей 
зоны. Учащиеся определяют массу 1000 семян, делают не
обходимые расчеты.

5. Составление агротехнической части технологической 
карты (технология работ и система машин) выращивания 
запрограммированных урожаев озимой пшеницы, озимой 
ржи, яровой пшеницы. Для получения запрограммирован
ных урожаев недостаточно только учесть космический фак
тор ФАР, рассчитать водный минимум, определить нужные 
дозы удобрений, норму высева семян для создания опти
мальной густоты стояния растений. Необходимо, чтобы все 
работы были выполнены в соответствии с агротехникой дан
ной культуры.

Например, опоздание с посевом, слишком мелкая или 
слишком глубокая заделка семян могут свести на нет весь 
разработанный комплекс агротехнических мероприятий.

Все планируемые агротехнические мероприятия сво
дятся в технологическую карту, в которую в хронологи
ческой последовательности включают все мероприятия, свя
занные с возделыванием культуры, начиная с осенней под
готовки почвы и кончая уборкой урожая. По каждому агро
техническому мероприятию указывают сроки и способы 
проведения работ, агрегатирование машин и т. д.

Преподаватель называет цифры, характеризующие пос
тупление ФАР в зоне расположения техникума, среднегодо
вые осадки, организует выписку необходимых данных из 
картограмм агрохимических показателей и из другой спра
вочной литературы, называет число всхожих семян для соз
дания оптимальной густоты стояния растений. Учащиеся 
делают необходимые расчеты и приступают к составлению 
агротехнической части технологической карты.

Из пункта 3 следует, что для получения запрограмми
рованной урожайности озимой пшеницы 31 и с 1 га с уче
том данных картограмм агрохимических показателей поля
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м>1 I I м необходимо внести 20 т навоза, 3,5 ц аммиачной се- 
|м 1 1 >1. 1 и 1,1 п суперфосфата.

H i о ого количества удобрений целесообразно дать в 
г .......... | hi посеве 0,5 ц суперфосфата на 1 га и в виде под-
■ .и и и иг, ном 1,5 ц аммиачной селитры. Остальные удоб-

i i i ' i i  навоза, 2 ц аммиачной селитры и 0,6 ц суперфос-
;........ . I га) вносятся под основную вспашку. Примерная
типологическая карта приведена в приложении.

...........  агротехническая часть технологических
| 1 1 > I может быть использована позднее при составлении 
пи I!  1 1 ач н чнологических карт с расчетом затрат на еди
ниц 1 1 |пI IVMIHII и курсе «Экономика, организация и пла
на i ...........  I г 1 1 . 1 Ком I IIIйс I пенного производства».

11• |in\ и I и ...........пческую карту целесообразно состав
и т ,  и, ini группой имеем' под руководством преподавате- 
1 И, последующие как задание на дом.

6, Он| х делеиие биологического урожая, продуктивнос- 
||| |'.и I ' ним о 1НМОЙ пшеницы, озимой ржи, яровой пшеницы.

...........о уборки необходимо определить, какой урожай вы-
p.....и. ' ii ii.iiii .iii оглпчается он от запрограммированного.

I hi пире п'леиня биологического урожая берут на поле 
ни нси пил in m | Ko.ni.Ko проб при помощи рамок небольшого 
patMcpn, например I м“.

I in определения продуктивности из снопового мате
ри i и  но принципу среднего образца берут 50 растений с
■ примчи, подсчитывают количество всех стеблей, в том чис-
.............. и* I и и ми, делят на 50 и получают общую  и продук-

т | пит  к \с |н с|о с 1 ь одного растения в среднем. Затем взя- 
II,и пи анализа растения обмолачивают вручную, семена 
.■ и.....книг, ипюшивают и подсчитывают их общее число.

1 ре а тою массу одного колоса получают делением общей 
Min | i.i (ерем и граммах на количество обмолоченных коло-
■ к' Н (нродукгинпих стеблей), а среднее число зерен в одном
| .......  KvieiiiicM общего числа всех зерен на количество
Колосьев,

1)И1>Л(1ГИчеекий урожай характеризуется количеством 
Р" и пип, сохранившихся па единице площади, продуктив-
.... . км тистостыо, числом зерен в соцветии и массой 1000
* | чип, Вычисленный урожай может несколько не совпадать 
' практическим, по зато этот метод дает представление об 
(рои «и* н слагающих его биологических элементах.

|||)1ич(-|>. ||м I м2 приходится 300 растений яровой пшеницы, про- 
' п111|1||)1 кустистость 1,3, среднее число зерен в колосе 30, масса
Ioihi , i Miiii ОН г, Урожайность (в ц с 1 га) определяют по формуле, пред-
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ложенной профессором М. С. Савицким:
а-б-в-г 

Х ~  100

где а — количество растений в пересчете на 1 га (в млн. шт.); б — про
дуктивная кустистость; в — среднее число зерен в соцветии; г — мас
са 1000 семян (в г).

Подставляя числовые выражения вместо букв, получаем:

Х = 3-1.3-30-38
100 = 4 4 ,4 6  ц.

Если время проведения лабораторно-практических за
нятий не позволяет определить биологический урожай, то 
эту часть работы необходимо отложить до созревания куль
туры.

7. Пересчет массы зерна с повышенной влажностью в 
массу зерна при 14%-ной влажности. При уборке зерна с 
повышенной влажностью необходимо подсчитать истинную 
массу зерна при 14 %-ной влажности. Фактическую влаж
ность зерна определяют методом высушивания зерна или 
влагомером, а пересчет осуществляют по формуле:

В = В Х
1 0 0 -Л  
100— 14 ’

где В — масса зерна при 14%-ной влажности (в г); Вх — масса зерна 
с повышенной влажностью (в г); П — влажность зерна (в %).

П р и м е р . Масса зерна с повышенной влажностью 100 ц, влажность 
зерна 28%. Определить массу зерна при 14%-ной влажности. Подстав
ляя числовые значения вместо букв, получаем:

В =  100.
100 — 28 
100— 14

= 8 3 ,7  ц.

Если требуется перевести массу слишком сухого зерна 
(влажность менее 14%) на воздушно-сухое зерно при 14%- 
ной влажности, то в формуле В х будет масса слишком сухо
го зерна, а П  —  его влажность в процентах.

Яровой ячмень и овес

Я р о в о й  я ч м е н ь .  Народнохозяйственное значение.
Яровой ячмень — одна из важнейших и широко распростра
ненных культур в стране. Зерно, содержащее от 7 до 
17% белка, 65% безазотистых экстрактивных веществ, 
2% жира, широко используется в животноводстве как кон
центрированный корм (в 1 кг — 1,27 кормовой единицы), 
особенно для откорма свиней. Ячменное зерно (в частно-
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пи, днурядных сортов)— основное сырье для пивоварен- 
нhi промышленности. Оно также имеет большое значение 
пли продовольственных целей: его используют для иерера-
...... и на муку, крупу и другие изделия. Из зерна изготов-
| | о 1нкже суррогат кофе, солодовые экстракты, приме

няем ые в фармацевтической промышленности и хлебопе- 
'niiiiii, в спиртовой, текстильной и кондитерской промыш
ленности.

VI именная солома и мякина— хороший грубый корм для 
* I ora, особенно в запаренном виде.

И нашей стране в культуре распространен яровой и ози
мым ячмень. Площади посева в 1980 г. составили около 
.11,0 ни. га (из них 30,1 млн. га ярового и 1,5 млн. га ози
мого).

Происхождение и районы возделывания. Ячмень, так 
им' как и пшеница, принадлежит к числу древнейших сель- 
< и < »х с» «нйственных растений. В нашей стране (на терри- 
mpiui Средней Азии) его начали возделывать за 5 тыс. лет
Д О  I I .  ч .

11а я миом шаре он занимает 93,5 млн. га. Первое место 
принадлежит СССР. Hi других стран наибольшие площа
ди находитеи и Индии (3 млн. га), Турции (околоЗмлн. га) 
и Канаде (2,5 млн. га).

Яровой ячмень широко распространен во всех зонах 
нашей страны. Северная граница его возделывания дохо- 
1111 на шпале до Кольского полуострова (68° с. ш.), на вос- 
юие /ю Верхоянска (около 70° с. ш.).

. ...... лыж и: площади посева сосредоточены в степных
районах Украинской ССР, Юго-Востока, Центрально-Чер- 
нщемпой юны, Северного Кавказа. Большие площади 
имею ген и Белорусской ССР, Литовской ССР, в северных 
пои.u in\ Нечерноземной зоны, Сибири и Урала, а также в 
Камхекой ССР II Киргизской ССР.

Урожайноелы Средняя урожайность в 1976— 1980 гг. 
по грине * * I шила 16 ц с I га, на Украине — 24,1 ц с 1 га. 
| |e|ie.'nmi,ic ,\о1Яйетва достигли более высоких показателей.
11 .111;. 11 м < • | >, и колхозе имени Жданова Гошанского района 
I' .и 'и ......... .. и среднем за десятую пятилетку выраще
но ои и ячмени е I га, в неблагоприятном по погодным ус- 
||они я м ЮНО г. 50,9 ц с каждого из 825 га. В колхозе 
11 имя жизнь» Щекинского района Тульской области со 

бирают 40- 49 ц зерна с I га.
1ммани<1сская характеристика и биологические особен- 

II,н in. Я ч м е н ь  относится к роду Hordeum, который включает
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один вид культурного ячменя — Hordeum sativum Lessen 
и много видов дикого ячменя.

С о ц в е т и е  — сложный колос, состоящий из стержня 
о члениками, на которых расположены колоски.

Это типичное самоопыляющееся растение. Цветение про
исходит, как правило, при закрытых цветковых чешуях и 
у большинства форм до появления колоса из листового вла
галища. Однако в жаркую погоду цветение может быть 
открытым, в этом случае возможно перекрестное опыление.

П л о д  — зерновка, сросшаяся с цветковыми чешуями 
или голая. Масса 1000 зерен 30—50 г. Пленчатость колеб
лется от 8 до 17%, в зависимости от сорта и условий произ
растания.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Семена начинают про
растать при температуре 1—2°С, всходы могут переносить 
заморозки до 4—5°С без заметных повреждений.

Кустистость составляет 2,5—3,0 стебля на одно расте
ние, что значительно выше, чем у яровой пшеницы и овса.

Вегетационный период колеблется от 53 дней у ранне
спелых сортов до 111 у позднеспелых.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Яровой ячмень харак
теризуется высокой засухоустойчивостью, он расходует 
влагу более экономно, чем пшеница, овес и рожь. Тран- 
спирационный коэффициент его равен 403. Отличается вы
сокой устойчивостью к запалам.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Ячмень требователен к 
плодородию почвы, в этом отношении он приближается к 
пшенице. Лучшими для него считаются среднесвязные суг
линистые плодородные почвы. Кислые заболоченные, а 
также песчаные и солонцеватые без соответствующего их 
улучшения для него непригодны. Плохо переносит он также 
повышенную кислотность, особенно в первые фазы роста. 
Лучшая реакция почвы для него нейтральная или слабо
щелочная (pH 6,8—8,0).

Подвиды, разновидности и сорта. Все возделываемые 
ячмени относятся к одному виду — Hordeum sativum Les
sen. В пределах этого вида различают три подвида: много
рядный (Н. vulgare L.), двурядный (Н. distichum L.) и 
промежуточный (Н. intermedium Vav. et al.).

Многорядные ячмени в отличие от двурядных более за
сухоустойчивы и скороспелы, но сильнее осыпаются.

Многорядные и двурядные ячмени делятся на разновид
ности. Наибольшее производственное значение в нашей стра
не имеют разновидности нутанс, медикум и др. Особенно
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г
полынке площади занимают двурядный ячмень разновид
ности нутанс и многорядный разновидности паллидум.

Более распространены сорта двурядного ячменя, чем 
мпогорядного.

М о с к о в с к и й  121 — высокоурожайный. Райони
рован широко.

Д о н е ц к и й  4. Высокоурожайный, засухоустойчи
вый. Районирован в Поволжье, на Украине, в Краснодар
ском, Алтайском краях, Белгородской, Воронежской об
ластях.

Н у т а н с  187. Районирован на Юго-Востоке, в Цент
рально Черноземной зоне, Казахстане, Киргизии.

О д е  с с к и й 36. Районирован на Северном Кавказе, 
Урале, в Куйбышевской, Уральской областях.

Э л ь г и н а. Завезен из ГДР. Высокоурожайный. 
Районирован широко.

В последние годы районированы новые высокоурожай
ные сорта ячменя: В ы м п е л  (Куйбышевская и Читин
ская области), Н у т а н с  518 (Белгородская, Кировоград
ская, I1олтавская, Сумская области).

О не с. Народнохозяйственное значение и районы возде
лывании. Овес имеет значение в основном как зернофураж
ная культура. В его зерне содержится 11,4—13,0% белка, 
40 45% крахмала, 4—5% жира. Оно считается хорошим 
концентрированным кормом для лошадей и молодняка дру- 
I их видов скота. На корм животным используются также 
солома н мякина.

Черно имеет большое значение в питании человека. Оно 
in пользуется для производства крупы, муки, толокна, га
лс г, К(Х|)С и т. д.

Овес а смеси с горохом и викой сеют в занятых парах для 
получения сена и зеленой подкормки.

И нашей стране возделывают преимущественно яровой 
овес, озимый занимает небольшие площади в некоторых 
районах Средней Азии и Закавказья.

В 1980 г. посевная площадь составляла около 11,8 млн. га.
Овес по сравнению с пшеницей и ячменем — более моло- 

дан н менее распространенная культура.
И мировом земледелии он занимает 30,2 млн. га. Боль

шие площади посева имеют США (8,6 млн. га), Канада (око
ло 4 МЛН. га), Франция (1,3 млн. га), Польша (1,7 млн. га).

Урожайность. В 1976—1980 гг. урожайность в среднем 
по стране составила 14,2 ц с 1 га, на Украине — 19,4 ц о 
I га. При правильной агротехнике результаты более высо-
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кие. Так, в колхозе «Заветы Ленина» Малоритского район* 
Брестской области в среднем за годы десятой пятилетки по
лучено 46,4 ц зерна овса с 1 га на площади 646 га. На Куй- 
тунском сортоучастке Иркутской области сорт овса Скоро
спелый в 1975 г. дал 66,4 ц зерна с 1 га.

Максимальная урожайность (в 1973 г. на Зеленчукском 
сортоучастке Ставропольского края)— 73,1 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Овес принадлежит к роду Avena. Соцветие у него 
метелка раскидистая или сжатая (одногривая), в верхней 
части ее находятся колоски. В каждом колоске пленчатого 
овса от двух до четырех цветков (зерен). Самое крупное 
зерно — нижнее, верхнее, как правило, меньше. У некото
рых селекционных сортов нижнее и верхнее зерна более или 
менее выравнены.

Пленчатость зависит от условий произрастания и сорто
вых особенностей и колеблется от 20 до 30%.

Овес относится к самоопыляющимся растениям, но в 
южных районах и в жаркую погоду в других местах не иск
лючена возможность перекрестного опыления.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у  и в л а г е .  Овес — 
сравнительно холодостойкая культура. Всходы его могут 
переносить весенние заморозки до 4°С и ниже. Он более 
чувствителен к высоким температурам, чем ячмень и яро
вая пшеница.

Овес более влаголюбив, чем ячмень и пшеница. Транс- 
пирационный коэффициент его равен 474. Вегетационный 
период колеблется от 75 до 120 дней.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  К почвам овес нетребо
вателен и может произрастать и давать неплохие урожаи на 
супесчаных, суглинистых и глинистых почвах. Он также вы
носит повышенную кислотность, поэтому его можно возде
лывать при освоении торфяников.

Важнейшие виды, разновидности и сорта. В культуре 
распространены два вида: овес посевной (Avena sativa L.) 
и овес византийский (Avena byzantina С. Koch.). Наиболь
шие площади посева заняты посевным, или обыкновенным, 
овсом. Византийский вид возделывают в Закавказье. Он 
отличается высокой засухоустойчивостью и способностью 
переносить засоленность почвы. Встречается в нашей стра
не также песчаный овес (Avena strigoza Schrel.).

Обыкновенный овес по строению метелки, окраске цвет
ковых чешуй, пленчатости и остистости зерна делится на 
разновидности. Возделываемые в СССР сорта относятся в
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hi 'hiiiim к трем разновидностям: мутика, аристата и 
ну р|<||,

Наибольшее распространение получили следующие
Ю р | й ,

I I. г о в с к и й 78. Высокоурожайный. Районирован
(миопии.

• I ' д г ж н ы й. Районирован в Нечерноземной зоне,
' p i.'ie, Украине, в Белоруссии.

П р е л .  Районирован в Нечерноземной зоне, Сибири, 
••н .Урале, Дальнем Востоке, в Казахстане.

111 новых сортов районированы К р у п н о з е р н ы й  
(11р|'\о ипн (Юл,ни., Тувинская АССР), К о л п а ш е в -  
* и и II (Читинская область) н др.

I с * и о л о I н и и о э д е л ы в а н и я  я р о в о г о  
я ч м е н и  и о в с а .  М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  
Чровчй ячмень более требователен к предшественникам, 
чем овес. Для него необходимы поля, чистые от сорняков, 
имеющие достаточный запас легкорастворимых питатель-

"'THcriii. )Iим требованиям отвечают пропашные куль- 
' Ч ' 1141 рх i.i, карпх|)ель, сахарная свекла), бахчевые и 
И'рИоИЫе ГюГтные,

М|"  .......... . р.имещаюг но менее ценным предшествен-
ННЮ1М. » • ui.iiio он, как и другие яровые колосовые, хорошо 
рлеит после пропашных п терновых бобовых культур.

п  б р a Q о т к а п о ч в ы. Ячмень и овес очень от- 
Ч.111ЧИНЫ на раннюю зяблевую вспашку, особенно на Се- 

I "  бит |с, к ( нбири и некоторых других районах страны.
1"' |'с высокий урожаи при раннем подъеме зяби объяс- 

я Iем, что в этом случае более активно проходят био- 
" •щчп к нс процессы и почве, чем при позднем, улучшается 

ч пищевой режим в быстрее прорастают семена сорняков, 
i котримн легче бороться осенью.

При ри 1М<тценни ячменя и овса после пропашных, зер- 
"""'•м  г,иГщц,.и и icpiKHU.IX культур применяют систему об- 
I • |ин ПОЧ1Н.1, как и под яровую пшеницу. Ранней весной 
на и" mix проводят боронование и культивацию.

I ' I'" "' и< редоных хозяйств страны применяют минималь
но..... .. г ■ ""нку почвы, чтобы она меньше уплотнялась и по-
" М|"">1Л( к (. пидопрошщаемость. Это осуществляется двумя 
"VI ими 11ер|ц,|й in них совмещение нескольких опера- 
мин i . i "див проход агрегата, что возможно на всех почвах.
1Ь"|.... сокращение или замена некоторых однократных
сi(,|i,i6(нок применением гербицидов. Второй путь эффекти-

11,1 ночках с водопрочной структурой. На заплывающих
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и подверженных уплотнению участках необходимо рыхле» 
ние.

Созданы новые комбинированные орудия, которые за 
один проход выполняют несколько операций. Например, в 
зонах с ветровой эрозией применяются лущильники- 
сеялки ЛДС-6, сеялки-культиваторы СЗС-2,1 и другие ору
дия. Весной для закрытия влаги хорошие результаты пока
зали игольчатая борона БИГ-3, сеялки СЗС-2,1. Примене
ние их обеспечивает появление всходов даже в засушливых 
условиях.

В Нечерноземной зоне положительно зарекомендовал 
себя агрегат РВК-3,6. За один проход он осуществляет куль
тивацию (на глубину 12—15 см), разрушает глыбы, вырав
нивает поверхность и прикатывает почву. Применение 
РВК-3,6 позволяет снизить до 40% прямые затраты и в 
2 раза повышает производительность труда.

Хорошие результаты показал также агрегат АППК-3,6. 
За один проход он вносит минеральные удобрения, прово
дит рыхление, выравнивание, прикатывание, высевает се
мена. В результате урожай получается выше, чем при раз
дельном выполнении этих операций.

В ряде районов страны (Северный Казахстан, Сибирь, 
Поволжье и др.) при выращивании ячменя и овса, как и 
яровой пшеницы, широко применяется почвозащитная сис
тема обработки почвы, разработанная Всесоюзным НИИ 
зернового хозяйства.

С н е г о з а д е р ж а н и е .  Большое влияние на повы
шение урожая ячменя и овса в районах недостаточного ув
лажнения оказывает снегозадержание. По данным опытных 
учреждений Куйбышевской области, его применение спо
собствовало повышению урожайности ячменя на 2,6 ц о 
1 га, овса на 2,3 ц.

У д о б р е н и е .  Навоз непосредственно под ячмень 
и овес вносят очень редко, за исключением северных райо
нов, где ячмень — основная хлебная культура. В большин
стве районов страны ячмень высевают второй культурой 
после внесения органических удобрений, а овес — тре
тьей.

По многолетним данным Украинского НИИ растениеводства, се
лекции и генетики, ячмень, посеянный второй культурой после внесе
ния 20 т навоза на 1 га, дал прибавку урожайности в среднем 3,4 ц с 1 га, 
а при посеве третьей культурой — 2,4 ц с 1 га. Прибавка урожайности 
овса, возделываемого третьей культурой после внесения навоза, соста
вила 3,5 ц с 1 га по сравнению с неудобренным фоном.
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I In mi.... . ВИУА, при внесении под ячмень NPK по 40—60 кг дей-
|| .I.iiiinn нещсства на 1 га в Нечерноземной зоне зерна собрано на

ч 1, 1м | I „ Польше, чем без удобрений, в Центрально-Черноземной зоне—
ни 7 ,4  ц,

Ячмень больше всего отзывается на фосфор и калий, 
..... па азот.

Норма азотных удобрений на 1 га на черноземных поч
ину ’.’о .40 кг действующего вещества, фосфорных — 45—60 
и калийных — 30—45 кг; на подзолистых соответственно 
•If» 60, 60—75 и 40—45 кг.

Хорошее удобрение под ячмень и овес — аммиачная 
к ,iiiii, и ,пирую  вносят нсеной при культивации из расчета 
V,’I 1,0 и на I la Урожайность повышается на 4—5 ц с 
I I й .

II колхозе имени Ц. М. Свердлова Сысертского района Свердлов- 
, 1н,(1 iifi i.ir|и при использовании аммиачной воды урожайность ячменя 
I е, оmu in VI н с I ni, без удобрения — 16 ц. В совхозе «Авангард» Там-
• .... .. облиго! при внесении безводного аммиака (N100) ячменя собра-
, , , ,  .11 и , I i n ,  i „  I у д о б р е н и й  —  18 ц .

Пип н ячмень хорошо используют последействие мине
ральных удобрений.

Наряду I in ионным рационально вносить под ячмень и 
mm удобрения при носсие и рядки. Особенно эффективен 
суперфосфат.

II колхозе имени В. И. Ленина Матвеево-Курганского района Ро-
• ........Hid области при ннесенин в рядки гранулированного суперфосфа-
I I (Н м I на I га) получили 25 ц ячменя с 1 га, на участке без ряд- 
комою удобрении — 20,2 ц.

11о имеющимся данным, внесение в рядки гранулиро
ванного суперфосфата 10 кг действующего вещества на 1 га 
и различных зонах страны и на разных почвах повышает 
урожайность ячменя и овса па 2,5—3,8 ц с 1 га, а внесе
ние N - 12, Р,()#—12 и K iO  —  5 кг на 1 га — на 3,5— 
(1,0 К с I га.

(начнтелык) увеличивают урожай ячменя и овса микро- 
удобрспни (бор, магний), применяемые в небольших дозах. 
Прибавка урожайности составляет 1,5—3,5 ц с 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Произ- 
ИпдспТепный опыт свидетельствует, что посев отсортиро
ванными крупными семенами резко повышает урожай яч
меня п овса. 11еред посевом их рекомендуется подвергнуть 
воздушно-тепловой обработке и обязательно протравить:
• и головни полусухим способом (на 1 т ячменя 15 л и на 1 т 
овса 30 л раствора, состоящего из 1 части 40%-ного форма-
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лина и 80 частей воды) или сухим — гранозаном с краси
телем (1,5—2,0 кг препарата на 1 т семян не ранее чем за 
2—3 месяца до посева). Для протравливания семян сухим 
способом можно также использовать зарубежные препара
ты витавакс, беномил и др.

С р о к и  п о с е в а .  Лучшие сроки посева ячменя и 
овса — первые дни полевых работ. Ячмень, посеянный рано, 
лучше использует влагу, меньше повреждается шведской 
мухой.

В Сибири овес сеют в более поздние сроки (вторая поло
вина мая). При этом растения эффективнее используют 
июльские осадки и меньше поражаются вирусными болез
нями (закукливание, отсутствие выметывания).

С п о с о б ы  п о с е в а .  Лучшие способы посева яч
меня и овса — узкорядный и перекрестный. Узкорядный 
посев осуществляют сеялками СЗУ-3,6, СУБ-48В, СУЛ-48.

По данным Пермского СХИ, при обычном рядовом посеве ячменя 
собрали 22,7 ц с 1 га, при узкорядном — 25,3 ц; на Калининградской 
сельскохозяйственной опытной станции получили овса соответственно 
33,6 и 37,1 ц с 1 га.

Н о р м ы  в ы с е в а .  В зависимости от способов по
сева и зональных особенностей устанавливают различные 
нормы высева семян ячменя и овса (табл. 14).

14. Ориентировочные нормы высева ячменя и овса
Ячмень Овес

Зона в млн. 
всхожих 
семян 

на 1 га
в ц на 1 га

в млн.
всхожих 

семян 
на 1 га

в ц на 1 га

Нечерноземная 4 - 6 1,8—2,4 6—7 2,0—2,5
Центрально-Черноземная 4 - 5 1,6—2,0 4—6 1 ,4 -1 ,6
Юго-Восток 2,7—3,8 1 ,3 -1 ,5 2 ,7—4,5 1 Л - 1 ,5
Северный Кавказ, 
Украинская ССР

3 - 5 1,3—1,8 3 ,5—6 1,3— Ц8

Сибирь, Урал, Северный 
Казахстан

4 - 6 1,5— 2,0 4 - 7 1 ,4 -2 ,2

Центральный и Западный 
Казахстан

2 - 3 1,2—1,7

Г л у б и н а  п о с е в а .  В увлажненной зоне семена 
ячменя заделывают на 4—5 см, овса — на 3—4 см; в юж
ных и юго-восточных областях с более засушливым клима
том — глубже: ячменя на 6—8 см, овса на 4—5 см.
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У х о д  8 а п о с е в а м и .  К числу важнейших прие
мом \ ходи а а посевами относятся прикатывание, бороно- 
11,111111 после укоренения всходов, борьба с сорняками и 
и, и ,,| I I Прикатывание проводят вслед за посевом или 
. nun I < к ипо с ним. На изреженных посевах боронование 
и, ч., ,ц нс рекомендуется.

»■).,)« минный прием борьбы с сорняками — применение 
ir|pfinini.iuii: аминной соли 2,4-Д (1,0— 1,5 кг на 1 га) и 
УМ | \  (80%-ный растворимый порошок — 1,3—2,0 кг и 
и ", ni.ii'i водный раствор — 2,5—4,0 кг на 1 га). Обрабаты- 

1 ,п |, 11<н сны I србицндами лучше в фазе полного кущения.
Упорна Уборку ячменя и овса нужно проводить быст- 

I с Iсчсцис .1 1 дней, иначе теряется много зерна. Яч-
0 .  1 1 , ,r,|i| .iioi и середине поскопой спелости. При запозда-
.....  , уборкой у пего опадают отдельные зерна, части ко-
'|о,а и даже целые колосья, урожай снижается.

ЛАЬОР А ГОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Р А Б О Т А  4. ЯЧМЕНЬ

la ляпис: 1) научить морфологические признаки ячме
ни ") он pi ц лп и. подннды п группы; 3) определить важней- 
iiii(i p.i Iк,>itii;iii<н in. Т) щучить районированные в данной 
ими ю р т ; 5) определить массу 1000 семян н рассчитать ве- 
eoiiyio норму пыеена по числу всхожих семян на 1 га; 6) со-
I I ион и. агротехническую часть технологической карты вы- 
р 1111,1111. > 111111 laiipoi раммированных урожаев ячменя для кон- 
Hpetnoiо хоалйппа.

и тем  пупмам задания в тетради сделать записи по 
т а  min, >1 пенит| издания, включая характеристику под- 
ни юн, I руин, разновидностей и сортов, а по первому, вто
р о  ,, и IреIнему пунктам сделать зарисовки с пояснениями.

ОПкрудоипние и пособии: 1) гербарий и снопы со зрелы
ми рп, leiimiMii р.пличных подвидов, групп и разновидно- 
, м и нч и нч, ') I и и I кп hi жесткой бумаги с набором коло-
I I  л п н.1/1,11 е и 11111 х подвидов, групп, разновидностей и сор- 
ю| з| напор семян районнрованных сортов в чашечках;
1| ..... и h i , пинцеты, препаровальные иглы; 5) лупы; 6)
р | ;ни, ни к и; 7) лабораторные весы; 8) цветные каран- 
iiiiiiiii, '<) I праиочнпки но нормированию и оплате труда.

Методические указания
I И (учение морфологических признаков ячменя. Преж-

1, и, c i о1 ранта ют внимание на наличие у основания листо- 
(I,'и и пн Iипки больших, обычно заходящих друг за друга
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Р и с ;  9 . С т р о е н и е  к о л о с к а  я ч м е н я :
/  —  п л е н ч а т а я  з е р н о в к а ;  2  —  н е д о р а з в и т а я  п л е н ч а т а я  з е р н о в к а ;  3  —  к о л о с к о 
в ы е  ч е ш у и ;  /  —  к о л о с о к ,  с о с т о я щ и й  и з  п л е н ч а т о й  з е р н о в к и  и д в у х  к о л о с к о в ы х  
ч е ш у й ;  I I  —  т р и  к о л о с к а  ( д в а  к р а й н и х  н е д о р а з в и т ы )  с  ч л е н и к о м  к о л о с к о в о г о  
с т е р ж н я  д в у р я д н о г о  я ч м е н я ;  I I I  —  т р и  к о л о с к а  с  ч л е н и к о м  к о л о с о в о г о  с т е р ж н я  
м н о г о р я д н о г о  я ч м е н я ;  I V  —  к о л о с к о в ы е  ч е ш у и  с  ч л е н и к о м  к о л о с о в о г о  с т е р ж н я  

м н о г о р я д н о г о  я ч м е н я .

ушек и маленького язычка. По этому признаку легко от
личить ячмень от других зерновых культур до появления 
соцветий.

При изучении колоса ячменя следует обратить внимание 
на его отличие от других колосовых хлебов: на каждом ус
тупе колосового стержня ячменя расположено по три ко
лоска, в то время как у остальных хлебов — по одному 
колоску. У двурядного ячменя развит только средний коло
сок, боковые же остаются неразвитыми. Колосковые че
шуи тонкие, линейные, узкие, переходящие в остевидные 
заострения.

Необходимо рассмотреть цветковые чешуи, которые у 
пленчатого ячменя плотно одевают зерно, срастаясь с ним. 
Строение колосков ячменя показано на рисунке 9. Следует 
также ознакомиться с голозерным ячменем, у которого зер
но легко освобождается от цветковых чешуй.

2. Определение подвидов и групп. Необходимо изу
чить два распространенных подвида ячменя: многорядный и 
двурядный. Основное их различие в том, что на каждом ус
тупе стержня колоса у многорядного ячменя развиваются 
три колоска, у двурядного — один средний, боковые недо
развиты.

У многорядного ячменя нужно отличать группу правиль
но шестирядного, или шестигранного, ячменя (hexastic- 
Ьшп L.), который имеет плотный колос и поперечное се
чение в форме правильного шестигранного многоугольни
ка, и группу неправильно шестирядного, или четырех
гранного, ячменя (tetrastichum Korn.), который имеет бо
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Группа tetrasticum Группа nutantta
Па л/t идум Ниерум Хорсгрордианум

4 I 5
(Ши тящерный • (ши голозерный- S

целгапе) -тршруриатум) SP

(если голозерный-  
-нидум)

I * и. Ю I м‘м ;i дли определения разновидностей ячменя с рыхлым ко- 
..... 'I и luinniiiioft и-ршшкой (точками обозначена желтая окраска).

'ич | но' и.in к 11 о I и- п поперечное сечение в форме прямоуголь
ники

11и\ j 111 иные ячмени гакже делятся на две группы: nu- 
litnli.i к К'ср со слабо редуцированными боковыми ко
пи нами (наряду с колосковыми есть цветковые чешуи и ты- 

чипии) и (Icllcleiitla К. Reg. с сильно редуцированными бо- 
ноными колосками (имеются только колосковые чешуи).

| OiipcHiviciiHc важнейших разновидностей. Разно-
.......  . ............сорядною ячменя |>азличаются по следующим
иртмакам: I) ц л е и ч а т о с т и з е р е н  (пленчатые или 
|очин-рные); 2) п л о т н о с т и  к о л о с а  (рыхлый или 
плотный); .!) н а л и ч и ю  о с т е й  (остистые или ло
пат I цые); 4) a a i у б р е и п о с т  и о с т е  й (гладкие или 
• а |убренные); '») о к р а с к с к о л о с  а (желтая или чер- 
нии)

1 | |о и |о < | | .  колоса определяется количеством члеников 
ко ни оного стержня, приходящихся на 4 см длины колоса 
(и средней части). Колосья считаются рыхлыми, если на 
( | м я 1ПЦЫ стержня приходится до 14 члеников, и плотными, 
«■< h i  приходится 16 члеников и более.

111 I определении разновидностей ячменя можно пользо- 
aaificii цистной схемой (рис. 10).

На схеме окраска lepna соответствует окраске колоса. 
I рн щрнй имеете означают многорядпый ячмень, одно зер
но диуридный. И скобках даются |)азновндности, отли-
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ча.ющиеся лишь голозерностью. Схема хорошо воспринима
ется зрительно, помогает быстро определить разновид
ность.

Пример. Определить разновидность ячменя двурядного из группы 
nutantia с желтым рыхлым колосом, зазубренными по всей длине остя
ми и пленчатым зерном. Ячмень двурядный, следовательно, относится 
к правой части схемы; колос желтый — значит, это одна из двух левых 
разновидностей указанной части схемы; ости зазубрены по всей длине — 
разновидность и у т а н с.

4. Изучение районированных в данной зоне сортов.
Сорта ячменя различаются по следующим морфологическим 
признакам: 1) ф о р м е  к о л о с а  (форма поперечного 
разреза у многорядных ячменей может быть квадратной, 
прямоугольной или ромбической); 2) д л и н е  к о л о с а  
(длинный — более 8 см, средней длины — 6—8 см, корот
кий — менее 6 см); 3) п л о т н о с т и  к о л о с а  (см. 
пункт 3 задания); 4) х а р а к т е р у  п е р е х о д а  ц в е т 
к о в о й  ч е ш у и  в о с т ь  (резкий, постепенный, ши
рокий); 5) х а р а к т е р у  о с т е й  (грубые, нежные и 
т. д.); 6) ф о р м е  и о к р а с к е  з е р н а; 7) з а з у б- 

15. Примерная схема списания сортов ячменя
Колос

Сорт Разновид
ность

число чле
ников ко
лосового 
стержня 
на 4 см 
длины

длина

Переход 
цветковой 

чешуи в ость
Ости

Дворян (вы
веден в Чехо
словакии)

Нутанс 12—13 Средней
длины

Постепен
ный

Длинные
желтые

П р о д о л ж е н и е

Зерно

Сорт
форма

масса  
1 0 0 0  ш туи  

(в г)

пленча-  
тость (в %)

зазубренность 
боковых жи

лок цветковой 
чешуи

опушение 
у основа
ния зерна

Дворан (вы
веден в Чехо
словакии)

Эллип
тическая

40—43 7 , 9 - 8 , 2 С мелкими 
зубчиками

Воло
систое
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!• i' н и о с т м ж и л о к  н а р у ж н о й  ц в е т к о в о й
•I I i n  у и ;  8 )  о п у ш е н и ю  о с н о в н о й  щ е т и н -  

н и I с р и а В таблице 15 приводится примерная схема 
мннспния сортов ячменя.

!. Определение массы 1000 семян и расчет весовой нормы 
мы* " i мо числу всхожих семян на 1 га описаны в работе 3. 
II и ' юного пункта задания — уточнить норму высева 
.■ •мин каждого районированного сорта в зависимости от 
крупности семян.

а, М м од him оставления агротехнической части техно- 
......... .....  . . .mi карма выращивании запрограммированных уро
жаем мама м работа 3,

к * ■ О I А I. оме

11 шине I) щучить морфологические признаки овса;
' I .........  ши. м и Mi'iiniiic нм дм и разновидности; 3) изучить
р in mu ..hi.ним м манной зоне сорта; 4) определить мас- 
■ , I " 1 1 ■ М.Ц1 и | |.нч чп I а га. весовую норму высева по числу 
и. к.ими I имам на I га.

II и гм и , mi iM IIч а ми о и тетради сделать записи по
».. i, м м., . ........... ..Hutu, по первому и третьему пунк-
I ам гаи же ирисники с пояснениями.

(Иоруммванис н пособия: I) гербарий и снопы зрелых
...............  ри 1ЛИЧНЫ.Ч индии, групп и разновидностей овса;
'I ....и и и I am гной бумаги с набором метелок важнейших

i i m . m i i  | . 1 1м< 1Н11ДН1» гей и сортов; 3) семена районированных 
... и и чами-чках, отсортированные первые и вторые зер- 

.. I I) МШ1Г1Ы, пинцеты, препаровальные иглы; 5) лупы; 
ц| ..........рные доски, 7) лабораторные весы; 8) цветные ка-
I III II ДО 111и.

Методически* указания

I Мгучснис морфологических признаков овса. Сначала 
..и11 ни ши миммание на наличие у основания листовой плас- 
I и h i  п Опл много язычка и отсутствие ушек. Поэтому приз- 
м и , и п т  отличить овес от других зерновых культур до 
НонИЛгнИИ 1'ОШИ'ТНЙ.

При 1пучс1шп метелки овса детально рассматривают 
. гр.типе колоскои (рис II). Колосковые чешуи длинные, 
iiiiiptH.iic, I- нынуклой продольной нервацией, у пленчатого 
.■ ilia • >мп обычно полностью покрывают цветки. Обращают 
и им м а 11 не па различную величину зерен в колоске: первые,
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Рис. 11. Общий вид колоска овса (/) и его составные части (II):
I  — колосковая чешуя; 2  — верхнее, или второе, зерно; 3  —  третье зерно; 4  — 

нижнее, или первое, зерно; 5 — колосковая чешуя

или нижние, крупнее, вторые, или верхние, мельче. При 
рассмотрении зерна следует обратить внимание на его строе
ние: цветковые пленки у пленчатого овса с зерном не срас
таются, а само зерно опушено. Желательно также изучить 

16. Отличительные признаки видов овса

Вид овса Наличие подковки 
у основания зерна

Характер распадения 
зерен в колоске 
при созревании

Верхушка наруж
ной цветковой 

чешуи

Обыкно- Подковки нет. При обмолоте Без остевид-
венный (Ave- Площадка следа колоска ножка ных заостре-
па sativa L.) прикрепления ниж

него зерна прямая
верхнего зерна ос
тается при нижнем 
зерне

ний, с двумя 
зубчиками

Византий
ский (Avena 
byzantina С. 
Koch.)

Подковки нет. 
Площадка следа 
прикрепления ниж
него зерна скошен
ная

При обмолоте 
колоска часть нож
ки верхнего зерна 
остается при ниж
нем зерне

То же

Песчаный 
(Avena stri- 
gosa Schred.)

Подковки нет При обмолоте 
колоска ножка 
верхнего зерна ос
тается при нижнем 
зерне

С двумя о ч е
видными заост
рениями до 6 мм 
длины

Обыкно- Подковку имеет Зерна в колоске Без остевид-
венный ов- каждое зерно в ко- распадаются пооди- ных заостре-
сюг (Avena 
falua L.)

лоске ночке ний, с двумя 
зубчиками

Южный 
овсюг (Ave
na Ludovici- 
ana Dur.)

Подковку имеет 
только нижнее зер
но в колоске

Зерна одного ко
лоска осыпаются 
вместе, не распа
даясь

То же
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А lymunu Ариетта

(ГОШ rO/IOSg/>HhlU~
инермис)

I'm 17 | чсмн дли определения разновидностей овса с развесистой м е -  
и 11" id и нлеинтым зерном (точками обозначена желтая окраска, ш т р и 

хами — коричневая).

| 1 1 mu ни ни i .i голозерного овса, у которого колосковые 
'11111,11 по иIнк|ii.in.niи пнегкп, а черно легко освобождается
01 ||1Н'1Н01ШХ ЧСШуЙ.

'.* Определение нажнейшнх видов и разновидностей.
< pi hi < ним hi имеются культурные и дикие виды. Отличи- 
IичI.ньи' признаки видов следующие: 1) наличие остевид- 
пых null ipniiiO на верхушке наружной цветковой чешуи;

I и I Н1ЧП1' подковки у основания зерен; 3) характер распа- 
денни трен в колоске при созревании.

Миды овса можно определить, пользуясь таблицей 16.
Ьлагодарн наличию на каждом семени особого сочлене- 

н|| I m Hi .с ни. и I iTiuk in Птицын овсюг при созревании легко
I' ............ и и mi , ipii комIи ка на отдельные зерна. У  южного
..............mu I.hi а и m i  v I с я только у одного нижнего зерна в
...... .. . подIому при софенании зерна опадают целые ко-
I.и mi 11,1ичновые чешуи у обыкновенного овсюга опушены
........памп волосками, у южного овсюга они опушены еще
и Полыней степени.

Г а 1111 > 11 н 111111 in обыкновенного овса различаются по че- 
n.ipcM признакам I) п л е н ч а т о с т и з е р е н  (пленча-
.....  ............ ш и | и и.in овес); 2) х а р а к т е р у с т р о е н и я
I . I г л к и (раскидистая или одногривая); 3) о к р а с к е  

и и г г к о в ы . ч с щ у п (белая, желтая, серая или ко- 
I. I г 111 г в. I я), 4) 0< Г ИСТ ОСТ И к о л о с к о в  (остистые
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или безостые). Остистыми считаются формы, у которых более 
25% колосков имеют ости.

Разновидности овса можно определить, пользуясь цвет
ной схемой (рис. 12).

На схеме окраска зерна соответствует окраске цветковых 
чешуй. В скобках даны разновидности, отличающиеся лишь 
голозерностью.

Пример. Определить разновидность овса с развесистой метелкой, 
желтым пленчатым зерном, без остей. Зерно желтое — следовательно, 
это одна из двух средних разновидностей; без остей — разновидность 
а у р е а.

3. Изучение районированных в данной зоне сортов. Сорта 
овса различаются по форме метелки, типу нижнего зерна 
(московский, харьковский, игольчатый, длиннопленчатый), 
опушению основания нижнего зерна, числу зерен в колоске, 
характеру остей.

К московскому типу относится зерно крупное, широкое, 
выполненное, с широкой открытой внутренней цветковой 
чешуей и тупой вершиной; к харьковскому типу — более 
тонкое и менее выполненное зерно (на 2/3 длины цветковых 
чешуй), с открытой внутренней цветковой чешуей. Для 
игольчатого типа характерно длинное узкое зерно с острой 
верхушкой и слабо открытой внутренней цветковой че
шуей. Длиннопленчатый тип похож на харьковский, края 
цветковой чешуи расположены параллельно.

В таблице 17 приводится примерная схема описания 
сортов овса.

4. Определение массы 1000 семян и расчет весовой норйы 
высева но числу всхожих семян на 1 га описаны в работе 3.

17. Примерная схема списания сс.ртов овса

Сорт Разновид
ность

Форма
метелки

Наличие 
и характер 

остей

Колоско
вы е

ч еш уи

Горизонт. Выведен 
скрещиванием сорта 
Льговский 1026 с Ват- 
тинес (Франция) на 
Льговской опытно-се
лекционной станции

Мутика Раскиди
стая

Без остей или 
со слаборазви
тыми остями

Широкие,
короткие
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П р о д о л ж е н  н е

Зерно

ТИП

масса 
1000 
штук 
(в г)

пленча- 
тосгь 
(в %)

опушение 
основания 

нижнего зерна

1 при uni г Выведен 
I к ршин uni 'м с о р т а  
Лы ши кий 1 (V2(i е Внт- 
IMMI (Фрикции) на 
ЛынИ1К'>й ним 1 и" се
Л#ИНИ"НН"Й ' 1 HIIIIIII

Москов
ский

3 3 - 3 8 2 4 - 3 0 Редкие еди
ничные волоски

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

I I' нищ hi ириных юриопыч культур имеет наибольшее значение и 
I■ «it про* ipaiiiiiHU' и нашей стране?

1 I • м ищ|'|.ьм« и м я г к и й  пшеница от твердой?
| l i t '  ...... и 'I ip ичернлуйте наиболее распространенные сорта Яро

вы* •• .......пач культур и Кашей зоне.
I I и ' . n i l ........ ......... . и pi пни к карповых культур к теплу, влаге и почве?

нкушшыг КУЛЬТУРЫ И КУКУРУЗА 

Просо

11й|1нцн<1Х1>:1нйстленное значение. Просо — ценная кру-
.... m i ку’н.гурл Крупа (пшено) отличается высокими ка-
| in |мн и хорошей рашаримостью. В ней содержится 81% 
нрнхмала, свыше 12% белка, 3,5% жира (табл. 18).

И  XНМИЧТ1 кий состав круп (в % ) и разваримость, 
пн данным лаборатории «Сшозкрупа»

Круп» Н р л п н Жир К |м«-
МИЛ Сахар Клет

чатка Вода
Развари

мость 
(в мин)

1 1 ПИ' III I (ДНН11СЦ) 1 2 , 0 3 , 5 8 1 , 0 0 , 1 5 1 ,0 4 1 , 4 5 25
I'll'  > т а  и fi.O 0 , 5 8 8 , 0 0 , 5 0 0 , 3 0 0 , 6 0 40
1 ti’ pihillHll 9 , 6 1 .2 8 5 , 0 0 , 5 0 1 ,2 5 0 , 1 5 9 0
1 речи 141И и 1(1,и 3 , 0 8 3 , 0 0 , 3 0 2 , 0 0 2 , 1 0 35
( (истин 1 0 ,0 G . 0 7 2 , 0 0 , 2 5 2 , 8 7 2 , 2 5 —
Ичмсннн 1 1 .0 1 ,5 8 2 , 0 0 , 4 5 2 , 0 0 — —
Kyilypy 1Н.1И 1 2 ,5 0 , 6 8 6 , 0 — 0 , 2 5 0 , 4 0 —
Mmuiiiii 1 2 ,7 0 , 9 2 4 , 2 0 , 9 6 0 , 9 4 0 , 5 4 15
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Зерно проса можно использовать и как высококонцентри
рованный корм для скота и птицы. Просяная солома и мя
кина — хороший грубый корм для крупного рогатого скота. 
По кормовому достоинству просяную солому и мякину 
почти приравнивают к луговому сену (в 1 кг — 0,42—0,51 
кормовой единицы).

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дополнительных мерах по стимулированию производства 
и закупок зерна гречихи, проса, фасоли и чечевицы» 
(10 мая 1981 г.) предусмотрено выплачивать в 1981—1985 гг. 
колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям надбавку в размере 50% заку
почных цен за продажу государству зерна указанных куль
тур сверхсреднего уровня, достигнутого в десятой пятилетке 
независимо от превышения этого уровня в целом по зерну, 
и другие меры, стимулирующие производство гречихи, про
са, фасоли и чечевицы.

Происхождение и районы возделывания. Просо — древ
нейшая зерновая культура. В Грузии и Армении известно 
свыше 2 тыс. лет. Отсюда оно продвинулось в более север
ные районы нашей страны. Наибольшие площади посева 
сосредоточены в СССР, Китае, Индии, Монголии. Возделы
вают его ад значительных площадях в Пакистане, Турции, 
Венгрии, Польше.

Посевная площадь в СССР в 1980 г. составляла около 
2,9 млн. га. Основные районы возделывания: Казахская ССР, 
юго-восточные области европейской части СССР, Поволжье, 
Центрально-Черноземная зона, Северный Кавказ и Украин
ская ССР.

Урожайность. При правильной агротехнике просо дает 
высокие урожаи. В колхозе имени Г. И. Котовского Кра- 
сильского района Хмельницкой области собирают 45—56 ц 
зерна проса с 1 га, себестоимость 1 ц равна 2,6 руб., чистый 
доход (без соломы и мякины) 280 руб. с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Просо обыкновенное (Panicum miliaceum L.) относит
ся к хлебам второй группы.

К о р н е в а я  с и с т е м а  мочковатая, всходы зеле
ного цвета, густоопушенные.

С т е б е л ь  прямой, прочный, цилиндрический, опу
шенный мягкими волосками по всей длине, высотой 75— 
100 см и более.

Л и с т ь я  зеленые, различных оттенков, у некоторых 
разновидностей с антоциановой окраской.
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I и и и с г и e — метелка различной длины и плотности. 
II , it 1.11и.|.ч ее разветвлений (веточек) находится по одному
• I......и иишому колоску. Колосковых чешуй три, две из
им' .I щипковые по длине, третья наполовину короче, 
и........ .пишет собой остаток второго недоразвитого колоска.

1111 in' () обыкновенное может опыляться перекрестно,
1111 преобладает самоопыление.

| г р и о пленчатое, шаровидное. Масса 1000 штук от 
I in 1(1 г и более. Пленчатость 12— 15%.

I р е б о в а и и я к т е п л  у. Просо — теплолюбивое
I. I. 1 1 П1М Прорастание его семян начинается при темпера-
, |,| , ‘и  И. ' 1, ц.1 .'школьно чувствительны к заморозкам, 
при и •ни |.щ •, |II шоке .’ГС они погибают. Наиболее бла- 
I iiiipini I пи i l l роста и развития растений температура 18— 
" I ( ( (ни лс1 че перенося г жару, чем другие хлеба.

I р е б о в а н и я к в л а г е. По сравнению с хле- 
бимм первой группы просо менее требовательно к влаге и 
щипается одной из засухоустойчивых культур, что имеет 
и * к in >1 зннчсмне при возделывании его в засушливых райо-
II . . I р.нп 11 it pa 11 н I п 11 nai't коэффициент равен 240—248. Од-
........и pi и....... .. на увлажнение почвы, хорошо исполь-
.'•vi' I и и дни второй половины лета.

II первый период (от всходов до кущения) растет медлен
но. Кущение начинается через 20 -25 дней после всходов. 
Цветение в созревание протекают неравномерно. Длина 
Bn еI анионного периода скороспелых сортов 50—70 дней, 
iioi niri целых 90— 120.

I р е б о в а и и я к п о ч в  е. Просо произрастает на 
ра пюобраяпых почвах, от легких супесчаных до тяжелых 
министых. И основных районах возделывания наиболее 
высокие урожаи дает на черноземных и каштановых поч
вах, удается также на подзолистых, хорошо окультурен-
III. I ч Непригодны тяжелые глинистые, кислые, засоленные и 
явволоченные почвы.

Подвиды, важнейшие разновидности и сорта. Просо 
обыкновенное по строению метелки (степень изогнутости 
основной оси и ветвей, угол отклонения от центральной 
«и и) делится на пять подвидов (групп): 1) раскидистое (Pani- 
cum patciitisslnium); 2) развесистое (Р. effusum); 3) сжатое 
(Р. contractuш); 4) овальное, или полукомовое (Р. ovatum); 
5) комовое (Р. campactum). Подвиды, в свою очередь, де
лятся на разновидности. Наиболее распространены разно
видности сангвинеум, ауреум, флавум, субфлавум.
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Наибольшее распространение получили высокоурожай
ные и высококачественные сорта.

С а р а т о в с к о е  853 . Высокоурожайный и высоко
качественный сорт. Районирован широко.

М и р о н о в с к о е  51. Относится к ценным сортам. 
Районирован на Украине, Северном Кавказе, в Центрально
черноземной зоне, Молдавии.

М и р о н о в с к о е  9 4. Районирован на Северном Кав
казе, Украине, в Центрально-Черноземной зоне.

С к о р о с п е л о е  66. Высокоурожайный, скороспе
лый. Районирован в Поволжье.

В северных районах Нечерноземной зоны и Сибири наи
большее распространение имеют высокоурожайные и ско
роспелые сорта К а з а н с к о е  50 6, К а м а л и н с к о е  
40,  О м с к о е  9.

В центральных и южных районах Нечерноземной зоны 
районированы сорта Н о в о у р е  н е к о е  241 и Д о 
л и  н с к о е 8 6, в Белорусской ССР — М и н с к о е  и 
П о д о л я  н е к о е  2 4/2 7 3.

Из новых сортов по урожайности и другим качествам 
выделяются С а р а т о в с к о е  3 (Саратовская, Целино
градская, Тургайская, Семипалатинская области и др.), 
О р е н б у р г с к о е  3 (Оренбургская область) и др.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. Лучшие предшественники проса — многолетние тра
вы, зерновые бобовые, озимые, пропашные культуры.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Высокие урожаи проса 
можно получить только при своевременной и тщательной 
обработке почвы, на полях, чистых от сорняков. Система 
обработки почвы под просо почти не отличается от системы 
обработки почвы под другие культуры. Оно очень отзыв
чиво на глубокую раннюю зяблевую обработку.

Ранней весной, как только почва подсохнет, поле боро
нуют в два следа поперек пахоты или по диагонали.

До посева участок необходимо содержать в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии, для этого его 2—3 раза куль
тивируют. Последнюю культивацию проводят на глубину 
заделки семян. В сухую весну перед посевом полезно при- 
катывание.

У д о б р е н и е .  По выносу питательных веществ из 
почвы просо превосходит некоторые зерновые хлеба. При 
урожае 25 ц зерна и 50 ц соломы с 1 га оно потребляет в сред
нем 75 кг азота, 35 кг фосфора, 88 кг калия и 26 кг кальция, 
поэтому отзывчиво на удобрения. На черноземных почвах
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ыни ш (и iu па 1 га:) N — 30, Р 20 6—45 и К 20  —30; на под- 
'"ш  11а\ почвах норму удобрений увеличивают: N до 45, 
I' .< \ ;ю 00 п К / )  до 45 кг на 1 га.

10 n i.it. ювание удобрений под просо особенно эффек- 
|н|имI при орошении.

Ilnimi или комносты, обогащенные суперфосфатом или 
||"ч||н1|1|1тпой мукой, лучше вносить осенью (в т на 1 га): 
им 'к 11 in * н'мных почвах 20—25, на подзолистых 30—35. 
и1 Г."",, псен нормы фосфорно-калийных удобрений реко- 
>н " IM-и й использовать под зяблевую обработку, а осталь- 
н . I" ч.| и. весной под культивацию; азотные — весной
IMUt к у л ю  МИШИНО,

I mm |н >\ |ы,||ы aacI припосевное внесение в рядки
'I .........р"11.1чпп|о I \ пс'р|||"гф.1 1а 10- 12 кг действующего
вице» щи пи I гн, i

Писокис урожаи просо дает при сочетании основного 
I ' 1 1 ми а г подкормками. Оно особенно нуждается в пи

ши и in iv веществах и период кущения и выхода в трубку, 
ц"| щ прош ходи г интенсивный рост и накопление вегета-
Iим.....  мины. И период кущения дают навозную жижу
| I I и I I I и и in П1НЧИЙ помет 4—5 ц на 1 га. Для подкорм- 
||| их,I и,, I и мч примени и, минеральные удобрения: суль-
i|hi , ......hi li,.Mi 0,75 ц п калийную соль 0,5—0,7 ц на
I III H'llKopMKII м|к|,ек I пины во влажные годы.

11 о I I in  о в к и с е м и и к п о с е в  у. Перед по- 
■ II - .1 о mi пи необходимо тщательно отсортировать. Для 
inn ши ими и, \oaieem и появления более дружных всходов
............ ир, им, in 1 1, иотдушно-теиловую обработку их в те-
......... I , шей на солнце или в проветриваемом помещении.

111 ,<■ 111и мыльной Головин семена перед посевом необхо- 
ними протравить формалином. ,

IIpoipaii.iiHiiiiiiiie можно проводить гранозаном (с краси- 
м тем) I ю па I г семян. Дли этого применяют машины 
III III 5, III 10, IK III 3,0.

i ........  и n lit  < и и. < ей и, просо нужно в достаточно
и |,1 I ре I............. ч Лучшим сроком посева в большинстве
...... .. р, 111 ы 1чнт аетси такой, когда температура почвы на

I Iч f>иin ищелки семян установится 13—15°С. Посев в бо- 
I I ,  р и н ш н  ( роки тдерживаст появление всходов и снижает 
, | ■ .г,hi (> д н а к * * щпатдынать с посевом не следует, особен
но и районах е коротким летом.

( и о е о б и н о е е и а. На почвах, чистых от сорня- 
I пи. просо мысеиают обычным рядовым или узкорядным спо- 
..... .. Широкорядный посев больше распространен в за-
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сушливых районах страны, а также на засоренных участ
ках в других районах.

Широкорядный способ бывает однострочный с между
рядьями 45 см и ленточный с междурядьями 45x15 и 51 X
X 15 см.

Н о р м ы  в ы с е в а .  В степной зоне при рядовом спо
собе высевают 2—3 млн. всхожих семян на 1 га (14—18 кг), 
а при широкорядном— 1,5*—2,0 млн. (10—12 кг); в лесостеп
ной зоне соответственно 3—4 и 2—3 млн. (18—24 и 14— 
16 кг); в зоне достаточного увлажнения соответственно 4—5 
и 3—4 млн. (24—28 и 14—18 кг). При узкорядном способе 
норма высева повышается на 20% по сравнению с обычным 
рядовым.

Г л у б и н а  п о с е в а .  В районах достаточного ув
лажнения семена заделывают на 2—3 см, в засушливых -— 
на 6—7 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  После посева поле прика
тывают кольчатыми или ребристыми катками, при образова
нии корки боронуют легкой бороной или обрабатывают ро
тационной мотыгой. На широкорядных посевах в фазе всхо
дов рыхлят междурядья. По мере появления сорняков про
водят вторую (на глубину 6—7 см) и третью культивации 
(на 7—10 см).

Уход за сплошными посевами проса в основном заклю
чается в борьбе с сорняками. Для этого экономически эф
фективнее химические способы (аминная соль 2,4-Д из 
расчета 1,5—2,0 кг на 1 га и др.). Гербициды лучше приме
нять в фазе кущения растений.

Уборка. Созревание проса идет неравномерно. Сначала 
созревают зерна верхней части метелки, затем — нижней. 
Созревшие в верхней части метелки к моменту поспевания 
нижних веточек могут осыпаться. Поэтому очень важно 
правильно установить срок уборки, которую ведут раздель
ным способом при созревании 75—80% семян в метелке. 
После подсыхания валков их подбирают и обмолачивают. 
Одновременно с уборкой необходимо очищать, сортировать 
и сушить зерно, доводя его до кондиционной влажности — 
не более 14— 15%.

Р ис

Народнохозяйственное значение. Рис, как и пше
ница, относится к главным продовольственным культурам. 
Более половины населения земного шара питается в основ-



и* *ч   ни hi крупой (Китай, Индия, Пакистан, Япония,
. 11• in и К >к> Восточной Азии и др.). После предварительной
...... ... ........  колосковых и цветковых чешуй зерно отполи-
........ и ног п получают крупу. Она богата углеводами, глав-
in .........ртом крахмалом. В ней содержится более 88% уг-
•и и...... . (|"о белков, 0,5% жира. По питательности, усвояе-
........... . вкусовым качествам рисовая крупа занимает одно
и I in риых мест среди других круп; ее широко используют 
mu- диетический продукт. Зерно риса также перерабаты- 
iniiiii ми муку п крахмал, которые широко применяются в 
m i п и л ь н о й  и парфюмерной промышленности.

......... ................ применяют для производства бумаги и
и..........I in hit и и отопляют циновки, домашние туфли,
in дины, и|ij1 1иni.i н I л. Она может использоваться также на 
норм скоту

Происхождение и районы возделывания. Рис — одна 
in ipeinieniiiiiх культур, возделываемых более 5 тыс. лет. 
ГиинноЙ ею  считают Юго-Восточную Азию.

I ь ионные площади посева сосредоточены в Азии — 
n i l  Min in В Америке пой культурой занято 5,6 млн. га, 
и Африт 'i.t м'ш га, в Европе — более 0,6 млн. га. 
и панне им. . ит н площади находятся в Индии, Ки- 
| и niKHOTIHt, Р|и,i.niмг, IHipMC, Вразилии, Японии, 
Вьешаме

В ( Г рис занимает сравнительно небольшие площади 
(и 1"нп | I ни I/Ю 0,6 млн. га). В ближайшие годы намечается 
niieiii Iс оI.и* и- расширение посевных площадей под этой 
иs 'ii.ivрой в некоторых районах страны.

Раньше его возделывали в основном в Средней Азии и 
taiuiniuribc, За годы Советской власти культура риса про

д в и н у л , из, в более северные районы страны, в частности в 
К и tn ч t Ian, па Дальний Восток, Кубань, в Нижнее Повол
жье. ни 1ПНЫ1 Дона (Ростовская область), па юг Украи-
| | |4

Урожайность. ( '.родням урожайность риса в нашей стране 
и 1080 г. составила 41,9 ц с 1 га. На Украине собирают более 
00 ц с I га. 15 Крымской области в 1981 г. риса получено 
оо и е I га со всей площади посева. Многие колхозы, совхо- 
и.| п отдельные передовые коллективы получают более вы- 
сокпс урожаи. В совхозе «Красноармейский» Краснодар
скою края урожайность риса в среднем за 5 лет составила 
01,7 ц с 1 га. Звено Н. Апрезова из совхоза «Енбек» Чии- 
шйского района Кзыл-Ординской области выращивает 
риса 94,4—105 ц с 1 га.
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Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Культурный рис (Oryza sativa L.) по морфологиче
ским признакам имеет сходство с другими зерновыми хле
бами.

К о р н е в а я  система орошаемого риса мочковатая, 
внутри пронизанная воздушными ходами, почти лишенная 
корневых волосков. Корни суходольного риса более мощ
ные, тонкие и имеют много корневых волосков.

С т е б е л ь  — соломина, состоящая из большого коли
чества междоузлий и способная куститься, а у некоторых 
сортов ветвиться.

С о ц в е т и е  — метелка, колоски обычно одноцвет
ковые.

З е р н о  пленчатое, при обмолоте отделяется вместе с 
колосковыми и цветковыми чешуями. По крупности оно 
бывает разным. Масса 1000 штук колеблется от 27 до 40 г. 
Пленчатость составляет 17—22%.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Рис принадлежит к 
числу теплолюбивых и влаголюбивых растений. Для набу
хания зерна необходимо воды 25—27% его массы. Семена 
могут прорастать при температуре 11—12°С, однако более 
быстрое и дружное прорастание происходит при 20—25°С. 
В период всей вегетации наиболее благоприятна темпера
тура 25—30°С. При таких условиях всходы появляются на 
4—5-й день. При снижении температуры до 10°С в период 
молочной и восковой спелости вегетация и созревание прек
ращаются. Заморозки около 0,5°С для риса опасны, а 1°С 
губительны. Вегетационный период от 85— 100 до 130—145 
дней, в зависимости от сорта.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и п о ч в е .  В отличие 
от других зерновых хлебов рис очень влаголюбив и спосо
бен выдерживать длительное затопление. Транспирацион- 
ный коэффициент его равен 500—800. Больше всего рис нуж
дается в воде в период кущения — выметывания. Без оро
шения он выращивается в основном в районах с годовой 
суммой осадков 1000 мм и более на небольших площадях.

Рис можно возделывать на различных почвах, за исклю
чением болотных, торфянистых, песчаных и каменистых.

Важнейшие разновидности и сорта. По современной 
классификации культурный рис делится на два подвида: 
обыкновенный, имеющий длину зерновки 5—7 мм, и корот
козерный — до 4 мм. В СССР распространен только первый 
подвид.

Рис обыкновенный делится на две ветви: индийскую с
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длинными и тонкими зерновками (отношение длины к ши
рит 1,0—3,5 : 1) и китайско-японскую с короткими и ши- 
рмппми зерновками (1,4—2,8 : 1). Сорта риса, возделывае- 
Mi и и нашей стране, относятся главным образом к китайско-
..... in к'iii ветви. Формы индийской ветви встречаются в не-
инIпры\ районах Закавказья.

I1 н.'МЫй из подвидов имеет ряд разновидностей. Боль- 
ши m I in I распространенных в СССР сортов относится к раз- 
II-.inI ;ш(м-тям италика, зеравшаника и субвульгарис.

Наиболее высокоурожайные и распространенные сорта 
риса следующие.

/1 v fi и и с к и й 1 29. Районирован на Северном Кав- 
lunt, и N |Ги'кистине, Казахстане, Нижнем Поволжье.

К р II и и I а р с к и и 4 24. Районирован на Северном 
Капкан*, Украине, и Казахстане.

К у б а  н ь 3. Районирован на Северном Кавказе, в 
Казахстане, Нижнем Поволжье.

У а р о с  7-13. Один из лучших сортов отечественной 
1 СИ ИЦИИ. Р.-нюнирован в Узбекистане, Таджикистане, Ка- 
ядхетшю,

И | рг пи',I h i ,неких республиках распространены также 
ж и 'I "I р" I ..Hiiii.il и среднеспелые сорта У з б е к с к и й  5, 
Уд  р о с  2 8 9  н У а р о с  2 7 5.

И Приморском и Хабаровском краях возделывают ран- 
III ( целые сорта П р и м о р с к и й  10,  Д а л ь н е в о с -  
т о ч н ы й .

И in и 'HMiniie соды районированы новые высокоурожай- 
ц|.и ( орта Л и а и г а р д  (Узбекская ССР), М а л ы ш  
(Крымская, Херсонская области, Калмыцкая АССР).

I гчип.чо1 ии возделывания. Рис выращивают в основном 
и yi пиниях постоянного затопления, поэтому агротехника 
сю шлнчается от агротехники других хлебов. Поля разде- 
'|>||П1 пп карты длиной 500 1500 м и шириной 150—300 м,
и . 1 in ПМП1 л и от рельефа. Вдоль поля устраивают валы на 
ш I колько лег, а поперек валики меньшего размера, вы
стой  30—40 см, которые делают каждый год при осенней 
обработке.

Участки рисового поля, через которые проходят продоль
ны' налы и поперечные валики, называют чеками. По че- 
г зм распределяют воду по поливным картам. Поверхность 
чскон должна быть правильно спланирована, чтобы вода 
равномерно поступала на все орошаемые карты.

М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Бессменное возделы
вание риса приводит к заболачиванию и засолению почвы,
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а также к размножению сорняков. Поэтому одно из важней
ших мероприятий, способствующих получению высоких и 
устойчивых урожаев,— введение правильных севооборо
тов с чередованием риса и суходольных культур.

Основные севообороты для районов рисосеяния — рисо
зернобобовые: одно поле — зерновые культуры, 3—4 по
ля — рис, одно поле — занятый пар (кукуруза, горох, 
фасоль) и одно поле — люцерна.

Большое влияние на урожай оказывает посев на рисо
вых полях зимующего гороха с последующей запашкой его 
весной на зеленое удобрение.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Основную вспашку прово
дят с осени на глубину 25—27 см. Лучшие результаты дает 
ранняя зяблевая обработка вслед за уборкой зерновых или 
других культур. Образовавшиеся при этом пласты оставля
ют на зиму, что способствует лучшему проветриванию их, 
окислению образовавшихся за лето вредных соединений и 
гибели корней и корневищ сорняков.

Весной, как только почва подсохнет, зябь перепахивают 
или обрабатывают чизелем на глубину 18—20 см с бороно
ванием. Перед посевом проводят вторую перепашку или 
чизелевание на глубину 14—16 см с одновременным боро
нованием, а также прикатывают поле легкими катками для 
уплотнения верхнего слоя почвы. После предпосевных обра
боток поверхность чеков выравнивают тракторными воло
кушами. В Среднеазиатских республиках для этой цели ис
пользуют специальную волокушу, называемую малой.

У д о б р е н и е .  Рис очень отзывчив на удобрения. Луч
шие из них — органические (20—30 т навоза на 1 га), ко
торые вносят под основную вспашку.

Из минеральных удобрений рис наиболее отзывчив на 
азотные, которые вносят в виде аммонийных солей. Фосфор
но-калийные удобрения лучше использовать вместе с орга
ническими (компосты). Рекомендуются следующие средние 
нормы удобрений на 1 га: 50—100 кг N, 60—90 кг Р 20» и 
45—60 кг К 20 .

Внесение азотных удобрений в количестве, превышающем 
потребность растений, приводит к полеганию риса и образо
ванию пустозерности: урожай снижается.

С п о с о б ы  о р о ш е н и я .  Существует несколько 
способов орошения: 1) постоянное затопление, при котором 
воду напускают сразу после посева и поддерживают ее 
слой в течение всей вегетации растений (наиболее распрост
раненный способ); 2) укороченное затопление: воду напус-
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к лк) г после всходов и оставляют слоем 3—5 см, после куще- 
шо1 его увеличивают до 10—15 см и поддерживают таким до 
inn inmoii спелости; 3) прерывистое затопление: после посева 
•и кп шгопляют водой на 6— 10 дней слоем 10—12 см, затем 
ж I являют на 5—6 дней без воды, потом полив повторяют 
iiiiiiu iiiKo раз до наступления молочной спелости; 4) пе- 
|ипци'кчкое: применяют в некоторые фазы (всходы, куще- 
iiiii , выход в трубку, налив зерна) по бороздам, полосам 
п щ при помощи дождевальных установок.

Поливной режим на рисовых полях зависит от степени 
пи орснпости (просянкой) и засоленности почвы. Чистые и 
in i.ii u i c i i h i .i c  поля после посева увлажняют без затопления. 
При Iя>|>.I nut.ниш греи,его листа у риса в чеки напускают 
к . г, I I лк им |), 11 чс I ом, чтобы листья на V4 длины находи- 
0 Mi к i i .i t  водой. Ilo мере роста растений слой воды повы- 
........ до 12 16 ем. И начале кущения подачу воды времен
им прекращают и снижают ее уровень до 3—5 см (в это 
время проводят подкормку). Затем слой воды снова повы- 
IB .uni до 12 15 ем н на таком уровне поддерживают до
и и I \ 1гвч1ия молочной спелости. К началу восковой сле

п и  щ чеки Hi 1ЛПЛЯЮТ без воды. Температура воды в них 
loi/iiiiK быть не ниже 12 14°С.

При taeopeiiHii полей просянкой чеки затопляют так, 
чтбы I uni воды был на 5 (> ем выше сорняков. При необ
ходимости его повышают до 20 см н более. После гибели 
iipoi явок уровень воды снижают до 3—5 см. В дальнейшем 
in   и он режим не отличается от описанного выше.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена не- 
обчидимо тщательно очистить, особенно от семян злостного 
(орнякл рисовых полей—'рисовой просянки, и отсортиро
ван. Для получения чистого посевного материала с высо
кой массой 1000 семян применяют замачивание в растворах 
Поваренной соли или сульфата аммония (5—10%-ного), 
в которых семена сорняков п щуплые зерна всплывают на 
поверхность. Затем их удаляют.

В некоторых хозяйствах семена риса перед посевом за
мачивают в течение 2 суток в воде или растворе суперфос
фата и конского навоза. После замачивания их хорошо про
сушивают.

( Гр о к и  и с п о с о б ы  п о с е в а .  Лучший срок 
посева риса, когда почва на глубине 5— 10 см прогреется 
до 12—14°С.

Способы посева зависят от системы орошения. При выра
щивании риса с постоянным затоплением применяют обыч
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но сплошной рядовой посев. При культуре риса с периоди
ческим орошением целесообразен посев широкорядным спо
собом. При этом легче вести борьбу с сорняками и применять 
полив по бороздам. На малозасоренных полях рекомендуется 
обычный рядовой посев. Сеют рис на затопленных и неза- 
топленных участках.

Н о р м ы  в ы с е в а ,  г л у б и н а  п о с е в а .  В ус
ловиях постоянного затопления в Средней Азии и на Се
верном Кавказе при сплошном посеве рекомендуется высе
вать 1,5—1,7 ц на 1 га, а на Дальнем Востоке — 1,8—2,0 ц, 
или 5—7 млн. всхожих семян на 1 га; в условиях периоди
ческого затопления при сплошном посеве — 1,2—1,3 ц на 
1 га, а при широкорядном — 0,8—1,0 ц.

При периодическом орошении семена заделывают на 
глубину 5—6 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Включает борьбу с сорня
ками, уничтожение водорослей и подкормки. По мере по
явления сорняков посевы обрабатывают гербицидами 
2,4-Д, 2М-4Х и др. Для уничтожения водорослей применяют 
медный купорос вместе с поливной водой в количестве 0,5—• 
1,0 кг на 1 га. При массовом размножении водорослей борь
бу с ними можно вести, сбрасывая воду с поля на 7—8 дней 
и просушивая его поверхность.

Уборка. Перед уборкой рисовое поле просушивают так, 
чтобы оно было пригодно для использования машин. На
чинают убирать рис обычно при наступлении полной спе
лости зерна в средней части метелки главных стеблей раз
дельным способом. Сначала его скашивают навесными ри
совыми жатками, а через 3—4 дня после подсушивания под
бирают валки и обмолачивают рисозерноуборочными само
ходными комбайнами СКГД-6 «Колос», СКД-6 «Сибиряк». 
Иногда применяют прямое комбайнирование.

На семена рис убирают в начале полной спелости ос
новной массы метелок.

Г речкжа

Народнохозяйственное значение. Гречиха — ценная 
крупяная и медоносная культура. Гречневая крупа (яд
рица, продел) — диетический продукт. Она обладает высо
кими питательными свойствами, так как в ней содержатся в 
большом количестве в легкоусвояемой форме белки, крах
мал и другие необходимые для организма человека вещества 
(жир, минеральные соли — железо, фосфор, кальций),
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,i I an *i ' витамины B t, B 2, P (рутин). Последний служит для 
м| '1>’Пиvi склероза, гипертонии и выведения из организма 
|ыаннактивных веществ. Среднее содержание белка 10%, 
жира "и, крахмала 82%. По содержанию витамина В* 
11 м" 111 v а уступает только лущеному гороху.

| П л о д ы , получаемые при переработке зерна на крупу 
(itipyoii, мучная пыль), служат ценным концентрированным 
кормом тля скота и птицы. Гречиха представляет большую
.....n il. как медоносное растение. При благоприятных ус-
II< uniл \ сборы меда достигают 70—90 кг с 1 га ее посева.

Н|>онснождсние и районы возделывания. Гречиха — древ-
...........  n.iypi Об этом свидетельствуют археологические
I.......... пи, с i<'данные в 1973 г. в г. Анита (о. Хонсю, Япо-
■m i) I'" шпон сосчитают Юго-Восточную Азию, оттуда она 
и Ч I и попала в Рвропу. В Россию гречиха была завезена 
и I А ши и X 11 и. lie возделывают во Франции, Польше, США, 
I /IГ , ФРГ и других странах. В СССР в 1980 г. гречихой 
пино I.шит около 1,8 млн. га, или больше половины миро- 
цоц и i nn I in и щ культуры. Основные посевы в нашей стра- 
Ц. |. 1 1МСЩ1ШЫ и центральных районах Нечерноземной зо-
.........  И in 111 H i". Чернои*мной зоне, Полесье и Лесостепи
S I | ' ' I  и .......... in и.и ее Iакже и Белоруссии, Западной
и II.к Iочной Сибири, на Дальнем Востоке.

У|МШДЙН0< II», Применяя передовую агротехнику, можно 
и.*■<у• | |Iь высокие урожаи гречихи. Так, в Донецкой об- 
III. in enrtupaioi и некоторые годы но 17,2 ц гречихи 
. I ' ' I.IMI-I.I I .• п.ных результатов добился колхоз имени 
ЧЧП . кеша КПСС Вершадского района Винницкой об- 
I к in I I е. I, и . ре днем »а 7 лет урожайность этой культуры 

| и мнила 22,2 ц с I га. Каждый гектар ее посева дает хо- 
I и IK т у  дохода от Г>37 до 828 руб. и больше.

И пол хон* имени М И. Калинина Вогучарского района 
ИI»11 .и. .I., и.'О об on in еобирают 18,0—21,1 ц с 1 га зерна 
I ре.пин ни площади .1.11 !>00 га Себестоимость 1 ц зерна
р mill 1,19 7,79 руб., прибыль от реализации — 166,8— 
IмI ’ и, 1с. pyrt. Уровень рентабельности составляет 230— 
МО%,

■ I отческая характеристика и биологические особенно-
• in .Гречиха принадлежит к семейству гречишные (Poly- 
Копасеае), роду Fagopyrum, включающему несколько ви- 
.'I|hi Наиболее распространена гречиха обыкновенная (Fa- 
gopynim esculentuin Moench.).

К о р н и у гречихи обыкновенной стержневые, с длин
ными корневыми волосками, проникающие на глубину 70—
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90 см, но основная масса их находится в слое 25—30 см. 
В стороны они распространяются на 30—35 см.

С т е б е л ь  ветвящийся, ребристый, различной высо
ты. У скороспелых сортов он равен 50—70 см, у поздне
спелых достигает 1,5—2,0 м. Перед созреванием стебли 
краснеют.

Л и с т ь я  широкие, сердцевидно-треугольные или стре
ловидные, верхние — почти сидячие, нижние — длинно
черешковые.

С о ц в е т и е  — сложная кисть. Цветки обоеполые, бе
лые, розовые или красноватые, с сильным запахом, привле
кающим насекомых, особенно пчел. Для гречихи характерен 
диморфизм цветков: у одних растений цветки с длинными 
тычинками и короткими столбиками, у других — с корот
кими тычинками и длинными столбиками. Число растений 
с длиннотычиночными и короткотычиночными цветками в 
посевах примерно одинаково. Нормальное оплодотворение 
и образование семян происходит, если пыльца с длинных 
тычинок попадает на длинные столбики или с коротких ты
чинок — на короткие столбики. Если это нарушается, се
мян завязывается очень мало или же они вообще не образу
ются.

Гречиха — перекрестноопыляемое растение. Опыляется 
насекомыми, в основном пчелами.

П л о д  — трехгранный орешек с гладкими гранями и 
цельными ребрами, различной окраски (коричневой, чер
ной или серой) и формы. Масса 1000 штук колеблется от 
15 до 32 г. Пленчатость 15—30%, в зависимости от сорта и 
условий произрастания.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Гречиха относится к 
теплолюбивым растениям. Семена начинают прорастать при 
температуре 6—8°С, но более дружные всходы появляются 
при 13—16°С. Они очень чувствительны к заморозкам. При 
понижении температуры до —2°, —2,5°С повреждаются 
листья, цветки и стебли, а при температуре —5°С растения 
гибнут. Высокие температуры (более 30°С) и суховеи так
же оказывают вредное действие на развитие гречихи: нек
тара выделяется мало, пчелы плохо летят на посевы, цветки 
слабо оплодотворяются. Отрицательно влияют на гречиху 
туманы, продолжительные дожди и сильные ветры во время 
цветения, нарушающие нормальный процесс опыления и 
образования зерна.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и с в е т у .  Г речиха 
очень влаголюбива, особенно в период цветения и плодооб-
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рисования. Она потребляет воды в 3 раза больше, чем про- 
1 (1, и в 2 раза больше, чем пшеница. Транспирационный козф- 
фнционт ее равен 500—510.

! >го культура короткого дня. Вегетационный период ее 
и||Ц коротком дне сокращается, при длинном — увеличива
ть и и и среднем составляет 70—85 дней. Благодаря быстро
му (опреванию ее возделывают в ряде северных районов, 
до 70" с. ш.

I р с б о в а н и я  к п о ч в е .  Важная биологическая 
особенность гречихи в том, что она хорошо усваивает из 
почвы груднорастворимые соединения фосфора, недоступные 
дли большинства культурных растений. Лучшие почвы для 
нее синимые, глубоко проницаемые и хорошо прогреваемые, 
богатые питательными веществами. При правильной агро- 
I« чнике она дает высокие урожаи на черноземных и серых 
лесных почвах, а также на почвах, освободившихся из-под 
лес*.

Хорошо растет гречиха на осушенных и хорошо обрабо- 
■ о и им х торфяниках. На тучных и обильно унавоженных 
ж (Ии е \ нее сильно развивается вегетативная масса: уро-
н ........и ж не 11 и Не подходят для нее тяжелые известковые
почвы

( opiii | редп выведенных сортов наибольшее распро- 
(I ранение имеют следующие.

Б о г  а г ы р ь. Районирован широко.
К и л и п и п с к а и. Районирован в Нечерноземной 

mill', нм Урале, в Сибири.
Ill I I н л о и с к а я 5. Районирован в Центрально- 

11 ( рщ I км ной и 11ече|)ноземной зонах, Сибири,на Украине.
I схпологии возделывания. М е с т о  в с е в о о б о -  

р и з е Лучшие предшественники для гречихи — зерно- 
iii.ic богатые, озимые и пропашные культуры. Во многих 
к си мы \ районах хорошие результаты дают посевы ее в за- 
НН1Ы1 парах В пенных районах Украины лучшим пред- 
пи. I in iiiiiiKiiM служит сахарная свекла; в лесостепных —  
Горох, сахарная свекла.

Па Северном Кавказе и в некоторых других районах 
in I (mi пн по выращивание в течение года двух урожаев гре
чи mi  на одном участке.

И некоторых районах Юго-Востока и на Украине гре
чиху можно высевать пожнивно, после ранних зерновых
хлебов.

В Центрально-Черноземной зоне ее используют в ка
честве непарового предшественника озимых культур и по-
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укосной культуры после озимых, убираемых на зеленую 
массу. Гречиха — хороший предшественник для зерновых 
культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Основная обработка почвы 
под гречиху такая же, как под другие культуры, предпосев
ная включает ранневесеннее боронование зяби и 2—3 куль
тивации.

У д о б р е н и е .  Гречиха при урожае 20 ц зерна и 
60 ц соломы выносит из почвы с 1 га азота 60 кг, фосфора 
61, калия 151 и кальция 62 кг. Она особенно отзывчива 
на фосфорно-калийные удобрения. На черноземных почвах 
лучшие результаты дают фосфорные удобрения, на подзо
листых, серых лесных и выщелоченных черноземах -— азот
ные и фосфорные. Лучшее фосфорное удобрение для гре
чихи, как отмечал еще Д. Н. Прянишников, фосфоритная 
мука.

Основное удобрение следует вносить с осени под зябле
вую обработку в следующих видах и дозах (в ц на 1 га): 
на черноземных почвах фосфоритную муку 3—5 или супер
фосфат 1,5—2,0; на выщелоченных черноземах, серых лес
ных и подзолистых почвах фосфоритную муку 4—6, золу 
3—5 или калийную соль 1,0— 1,5. На легких суглинистых 
и супесчаных почвах дают полное минеральное удобрение: 
N —45 кг на 1 га, Р 20 5—60 кг, К 20  —60 кг на 1 га. На поч
вах, бедных питательными веществами (оподзоленные, пес
чаные и легкие суглинистые), помимо минеральных удобре
ний, используют навоз или торфонавозный компост 15—20 т 
на 1 га.

Минеральные азотные удобрения дают весной под куль
тивацию. Хорошие результаты получаются от внесения в 
рядки при посеве гранулированного суперфосфата О Д - 
ОД ц на 1 га; прибавка урожайности составляет 2—3 Ц.с 
1 га.

Для повышения урожаев гречихи большое значение 
имеют микроудобрения, особенно борные. Вносят борно- 
датолитовые удобрения вместе с другими из расчета 50— 
60 кг на 1 га или при посеве в рядки 15—20 кг на 1 га.

Больше всего питательных веществ требуется гречихе в 
период цветения. В это время очень эффективна подкормка 
аммиачной селитрой (0,6—0,8 ц на 1 га) и суперфосфатом 
(1,0— 1,5 ц на 1 га), которые заделывают на глубину 8— 
10 см на расстоянии 8— 10 см от рядков. Применение фос
форно-азотных подкормок способствует увеличению коли
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чества нектара в цветках, лучшему посещению посевов пче
лами и повышению урожая.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Посев гре
чихи необходимо проводить хорошо отсортированными, 
крупными и выравненными семенами.

В колхозе «Боевик» Новозыбковского района Брянской области 
при 1кч;еве мелкими семенами урожайность составила 15 ц с I га, сред
н и ми  18,2 ц, а крупными — 23,4 ц. с 1 га.

Хорошие результаты дает посев гибридными семенами, 
полученными в результате переопыления двух сортов (при 
посеве чередующимися рядами или полосами или механи- 
ч«'( ком смешении семян при посеве).

1 смени перед посевом протравливают против болезней 
феткуримом (65%-ный смачивающийся порошок) или ти- 
I амом из расчета 2 кг на 1 т.

<' р о к и п о с е в а .  Сеять гречиху необходимо в хо
роню прогретую почву, когда температура на глубине 10 см 
О у д п  не менее 10—12°С и минует опасность весенних замо
ривши Гнкой срок посева, как правило, совпадаете массо
вке....... . всходов просовидных сорняков (куриное
врос. lumen СВН.1Й), которые необходимо уничтожить 
нредшн синой кулыииацией.

С и о с о б ы и о с с и и. Сеют гречиху обычным рядо
вым, узкорядным или перекрестным способами. Широкоряд
ные Iг к сны (с междурядьями 15 см или двухстрочные лен- 
....... 1.ыс) применяют в засушливых районах или на засорен
ный уть 1 КПХ и унлвжненной зоне.

Н о р м ы  и и с е и а, г л у б и н а  п о с е в а .  В бо-
'| , .....житных районах при обычном рядовом посеве вы-
еи i n Ию 140 кг всхожих семян на 1 га (3,0—3,5 млн.), 

в mi в < увлажненных 80 90 кг. При широкорядных по- 
'ензч мок (урндьнми 45 см норма высева составляет 50— 
70 ni на I гв.

| . м и | h i /и зыинип во влажную почву на 5—6 см, в под
сохшую на 0 8 см.

V х о д I а п о с е в а м и .  Посевы необходимо при- 
| паи., пронести на них добавочное опыление и подкормку, 
mi широкорядных — обработать междурядья. Прикатыва- 
име проводит вслед за посевом кольчатыми или рубчатыми 
| it с оми Перед цветением передовые хозяйства вывозят на 
|цк еиы пчел (1—2 улья на 1 га), что способствует лучшему 
опылению и оплодотворению растений.

Mi-ждурядья обрабатывают по мере появления сорняков 
в уплотнения почвы.
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Во влажные годы хорошо применять легкое окучивание 
посевов гречихи в период ее бутонизации, что способствует 
дополнительному образованию корней и лучшему поступ
лению питательных веществ к генеративным органам. Та
кой способ ухода дает прибавку урожайности от 2 до 5 ц 
с 1 га.

Уборка. Начинать уборку гречихи можно при побуре
нии на растениях 2/3 зерен раздельным способом. Сначала 
скашивают растения, а через 3—4 дня, по мере подсыхания, 
подбирают, обмолачивают валки, просушивают зерно, до
водя его влажность до 13— 14%.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  6. ПРОСО. РИС. ГРЕЧИХА

Задание: 1) изучить морфологические признаки, под
виды, разновидности и районированные в данной зоне сорта 
проса; 2) изучить морфологические признаки и райониро
ванные в данной зоне сорта риса; 3) изучить морфологиче
ские признаки гречихи, явление диморфизма цветков, оз
накомиться с районированными в данной зоне сортами; 
4) определить массу 1000 семян проса, риса и гречихи и 
рассчитать весовую норму высева по числу всхожих семян 
на 1 га.

Повеем пунктам задания в тетради сделать записи, вклю
чая характеристику сортов, а по первым трем пунктам сде
лать также зарисовки с пояснениями.

Оборудование и пособия: 1) гербарий и желательно не- 
засушенные растения проса, риса, гречихи; 2) щитки из 
жесткой бумаги с набором метелок проса различных сор
тов, разновидностей, подвидов; 3) щитки из жесткой бумаги 
с набором метелок риса различных сортов, подвидов; 4) 
гербарий гречихи; 5) свежие или законсервированные в 
формалине цветки гречихи; 6) зерно проса, риса, гречихи; 
7) ланцеты, пинцеты, препаровальные иглы; 8) лупы; 9) 
разборные доски; 10) лабораторные весы.

Методические указания

1. Изучение морфологических признаков, подвидов, раз
новидностей и сортов проса. При изучении растений проса 
обращают внимание на опушенность стебля, влагалища и 
листовой пластинки мягкими волосками, на ширину листо
вых пластинок (шире, чем у хлебов первой группы). При изу-
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I

Рис. 13. Метелки подвидов обыкновенного проса:
< рисиидистого; 2  —  развесистого; 3  — сжатого (пониклого); 4 —  овального 

(полукомового); 5  —  комового-
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чении строения метелки отмечают подушечки (небольшие 
утолщения) у основания боковых разветвлений у некоторых 
форм. Детально рассматривают строение колоска, находят 
колосковые чешуи (две нормально развитые, третья напо
ловину короче), отмечают особенности морфологического 
строения зерна, которое покрыто гладкими глянцевитыми 
цветковыми чешуями, не сросшимися с зерном.

По строению метелки (длина, плотность, направление 
центральной оси, угол отклонения ветвей от главной оси, 
наличие или отсутствие подушечек в основании ветвей) 
обыкновенное просо делят на пять групп, или подвидов: 
раскидистое, развесистое, пониклое, полукомовое и комо
вое (рис. 13). Определить эти подвиды можно по таблице 19.

Подвиды проса по окраске метелок (колосковых чешуй), 
окраске зерен (цветковых чешуй) и по обрушиваемое™ зерен 
делятся на разновидности. Окраска колосковых чешуй 
бывает соломенно-желтая или темно-фиолетовая (с анто- 
цианом), окраска цветковых чешуй — разная (от белой до 
черной). У основных разновидностей проса зерна плотно 
покрыты цветковыми чешуями, которые отделяются с тру
дом. Наиболее распространенные разновидности проса 
можно определить по таблице 20.

Сорта проса различают по следующим морфологическим 
признакам: ф о р м е  з е р н а  (шаровидная, удлиненная, 
овальная); о к р а с к е  з е р н а ;  к р у п н о с т и  з е р -  
н а (крупные, если масса 1000 штук более 7 г, средние — 
5—7 г, мелкие — менее 5 г); д л и н е  м е т е л к и ;  в ы 
с о т е  р а с т е н и й  (высокорослые — выше 90 см, сред
нерослые— 70—90 см, низкорослые— ниже 70 см).

В таблице 21 дана примерная схема описания сортов 
проса.

2. Изучение морфологических признаков и сортов риса.
При изучении стебля риса обращают внимание на большое 
число междоузлий, на кустистость. Листья наряду с обыч
ной зеленой окраской могут быть розоватыми, краснова
тыми, фиолетовыми и темноватыми.

Язычок листа имеет характерную остроугольную форму 
с продольным разрывом.

При изучении корневой системы обращают внимание на 
незначительное число корневых волосков и наличие харак
терных воздушных ходов у орошаемого риса.

При изучении соцветия детально рассматривают строе
ние колоска; находят у каждого цветка две маленькие, 
плотно прилегающие к нему линейно-ланцетные колосковые
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20. Отличительные признаки распространенных разновидностей проса обыкновенного

Разновидность Форма метелки Окраска колосков Окраска зерна

Сангвинеум Пониклая Без антоциановой окраски Красная
Ауреум » То же Кремовая, золотисто-желтая
Флявум Развесистая » То же
Субфяявум » С антоциановой окраской »
Вителлинум Раскидистая Без антоциановой окраски »

21. Примерная схема описания сортов проса
Зерно
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ность
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«. IaOooiiyшенные цветковые чешуи, в то время как китайско- 
мпоткая ветвь имеет более округлые зерновки (с отноше- 
ии' м I I к им к ширине 1,4 —2 ,8  : 1) и густоопушенные цвет- 
кI>ные чешуи.

( "pm риса различаются по в ы с о т е  р а с т е  н и  я, 
н •• И м * и п л о т н о с т и  м е т е л к и ,  ф о р м е ,  
и р \ и н " е г и и к о н с и с т е н ц и и  з е р н а .  В таб-
■...... ' ‘.Iпи краткая характеристика наиболее распростра-
|и-1111111 о lupin риса.

И i\ 'м ни* морфологических признаков и сортов гре-
......  111 ■" и <\ч« ни и р,пинии (стебля, листьев, соцветий)
и • ' 11 iuiH-i.mil*' * ледуст обратить на диморфизм
ПИП Kill*

' ..................mi p.i ............ и и но и ы е о г I- р а с т е н и й ,
" о I hi  I и о и пне I и, i n л ш и н е  и о к р а с к е
• I * ь I к, ч и с л у  у I л о в и д л и н е  м е ж д о -
\ I и и. и к р а г к е и о и у ш е и и ю л и с т в е  в, 
"  и | I | к • и и I I к о и, к р у п н о с т и ,  о к р а с к е
" м р ы I и I п * | и it- р и а. Однако вследствие перек-
I ........ .........мы м имч ш iiMian, один сорт от другого трудно.

1 ' ......... ' | Ирин* и ми краткая характеристика наи-
Пш|и pneiipm ipiiiieiiHoro сорта.

I Онр< hi h iihi м а м  ы 100(1 и  мин и расчет весовой нормы 
.....in i  ни ‘in i.ну in хижин и  мин на 1 га описаны в работе 3 .

Кукуруза

Иирншн........ in | inиное значение. Кукуруза имеет ог-
pi ....  ннрпдним' ilia пн иное значение как кормовая, пи-
.......... , ир<imi.iiiim 1.....  1см|11чсская культура. Возделывают
• ■ i ni 111. л у 'и и и u перин и силосной массы.

и «и рщ i uni p/им и и '/CiVu yi ЛСИИДОИ, 5 6 %  жиров и до 
| i t"i га ши II" in iiiii i  i i.ik к in I кг спелого зерна
• ■ •. | . и | nun M l  i>"pM"H"ii ГДИШ1ЦЫ, тогда как 1 кг 
•I . | г. и i к i ipMi пи *ii i in ни in, I hi ржи 1, 18, 1 кг ячме
ни 1,27 кормовой единицы.

I, i.unmipii иi.и i жиму содержанию питательных веществ 
‘ I '11П.1С1СИ "ДНИМ из лучших видов концентриро-
.......им I ' ' | 1 м "и л I я с him а, особенно при откорме свиней и
п и т ы  < it'iiм, приготовленный из листьев, стеблей и почат- 
и "и. I н "" г 1111" и молочно-восковой спелости зерна, служит 
ир< крж иым ючпым ко|)мом для крупного рогатого скота и 
н  и т  и В 100 кг кукурузного силоса, приготовленного из 
» 1с",чей, листьев и початков в восковой спелости зерна, со-
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держится до 36 кормовых единиц. На корм скоту можно 
использовать также спелые кукурузные стебли и размоло 
тые стержни початков, обогащенные мочевиной.

Из зерна получают муку, крупу, готовят хлопья, конди
терские и другие изделия, крахмал, патоку-глюкозу, масло 
(из зародышей) и другие пищевые и технические продукты.

Происхождение и районы возделывания. Родиной куку
рузы считают Центральную Америку. В Мексике эта куль 
тура была известна за 3 тыс. лет до н. э. В XVII в. она была 
завезена в Россию. Вначале ее культивировали на Кавказе, 
в Молдавии и на Украине; оттуда она постепенно стала рас
пространяться в более северные районы страны.

Кукуруза широко распространена на земном шаре и по 
посевным площадям занимает третье место после пшеницы и 
риса. Общая площадь ее посевов составляет 106,7 млн. га. 
Наибольшие посевные площади находятся в СССР, США, 
Бразилии, Мексике, Румынии.

В нашей стране кукурузу выращивают во многих земле
дельческих районах. Наибольшие площади заняты ею в Ук
раинской ССР, Молдавской ССР, на Северном Кавказе, в 
южных и юго-восточных областях, Центрально-Чернозем
ной зоне. Значительные площади находятся в Казахской 
ССР, Сибири и на Дальнем Востоке, а также в республиках 
Средней Азии и Закавказья.

Площади посева кукурузы в нашей стране в 1981 г. 
составили 19,4 млн. га, из них 2,5 млн. га на зерно и 
16,9 млн. га на силос.

Урожайность. Кукуруза — одна из высокоурожайных 
зерновых культур. В среднем по стране урожайность ее в 
1976— 1980 гг. составила 32,2 ц зерна с 1 га. В Молдавии 
в 1980 г. собрано зерна кукурузы 39,5 ц с каждого из 
392 тыс. га. В Слободзейском районе Молдавской ССР тре
тий отряд объединения механизации получил 114 ц куку
рузного зерна с каждого поливного гектара.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Кукуруза (Zea mays L.) по морфологическим при
знакам значительно отличается от других зерновых куль 
тур. Для нее характерно более мощное развитие всего рас
тения — корневой системы, стеблей, листьев, соцветий 
и зерна.

К о р н е в а я  с и с т е м а ,  как и у других зерновых 
хлебов, мочковатая, но более мощная. Корни развиваются 
почти равномерно во все стороны, углубляясь в почву до 
1,5—2,0 м и более. Образуются и надземные, так называв
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"к in i(душные, или опорные, корни, которые повышают
111ЙЧ1ИИи II, растения к полеганию.
< I <• о о л ь достигает высоты 3 — 5  м и более, в зави- 

' и с» in пт сорта и условий произрастания. Внутри он за-
.....пн и губчатой массой, которая у молодых растений очень
сочини II содержит до 5 %  сахара.

I и с т ь я длинные, широкие, с волнистыми краями.
С о  ц и с т  не.  На каждом растении имеется два со- 

11111*1 ия: мужское метелка, расположенная на верхушке 
' но in, н женское початок, развивающийся во влагали-
........... hi I I hh.'iiok представляет собой стержень, вдоль ко-
' .............рани it.iii.iMit рядами попарно располагаются ко-
■ н" | п И каждом женском колоске но два цветка, но гою-

ц|| 1 ...... I in) Oi.iiiaei голнко один верхний. Масса стерж-
" I ...... .. и среднем 18 2 3 %  общей массы початка.

I' у куру ш относится к ветроопыляемым растениям. При
| и ...... и початка столбики пестиков (нити) выходят из
11|iHjiI кн наружу в виде пучка.

■ р н о пмееI разнообразную форму, величину и ок- 
р " I И и. а, и lino можс1 быть стекловидным (кремнис- 
" з о ........... . (крахмалистым) и переходным от первого
IIIIIH КО НГОроМУ'

I р е б о и а и н н к I е н л у. Кукуруза —  теплолю- 
.... ни pat mine, но обладает достаточной холодостойкостью.
I Ipiipni I пине «емнн иачп мае гея при температуре 8—10°С.
Mi ■■■■....... . .............. данным, переносят заморозки до
| I | > • н шоке Однако осенью температура —2 °С  для 

1ю и ши in I па сорит губигельна.
о. от ......  ip..... паIе юна кукуруза к теплу в период от

и ............... Ii.iм.■ | tan.Iк11и метелок. Однако жаркая погода
(о I • in I | .....оспин по время цветения, отрицательно
• ......... .. II на и......и11inipeiiiHi ( )б1.яе1шется это тем, что
при пыткой icMiiepaivpe в ryxoeiii воздуха подсыхают 
И** нош

I р сП и в а и в в к в л а г е По сравнению с коло-
II ............ , м м р «мн кукуруза менее влаголюбива, но от-
IIи- ши I и и ржание влаги в почве. Больше всего она 
нюрий но I 11 II Iм jiiii ii  ш образования метелок до начала 
(ИННИН ч'рНИ

Н«ч Iопнон 111.1*1 период кукурузы колеблется от 85  до 
ИМ ДШ’Й

| р е п о в а в в и к и о ч в е. Кукуруза хорошо про- 
II ' met на рыхлых, доегатчио проницаемых почвах. 
'I 0 11111X111 иди нее счптаимся черноземные, легкие суглинки
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и супесчаные почвы с нейтральной или слабощелочной 
реакцией (pH 6—7). При обильном внесении удобрений она 
дает высокие урожаи и на дерново-подзолистых почвах. 
Хорошо растет также на осушенных и окультуренных тор
фоболотных почвах. Малопригодны для нее почвы тяже
лого механического состава, сильносолонцеватые или кис
лые (pH 5 и меньше).

Подвиды (группы), гибриды и сорта. По существующей 
классификации (по форме зерна и характеру эндосперма) 
кукуруза делится на восемь подвидов, или групп разновид
ностей. Производственное значение имеют пять подвидое: 
зубовидная, кремнистая, крахмалистая, лопающаяся, са
харная.

З у б о в и д н а я  к у к у р у з а  имеет зерно продол
говатой клиновидной формы с характерной впадиной на 
верхушке, что и придает ему сходство с конским зубом. 
Роговидный слой есть только по бокам зерна. При подсыха
нии его верхушка втягивается внутрь, вследствие чего и 
образуется вдавленность (ямочка) на зерне.

Зубовидная кукуруза отличается от других подвидов 
более мощным стеблем, хорошо развитыми воздушными кор
нями, крупными початками и высокой урожайностью.

К р е м н и с т а я  к у к у р у з а  имеет сдавленное 
зерно с округлой блестящей верхушкой. Роговидный слой 
расположен ближе к поверхности зерна, внутри которого 
находится мучнистый эндосперм.

Этот подвид характеризуется наибольшим разнообрази
ем сортов, отличающихся по скороспелости, и широко рас
пространен, особенно в северных районах возделывания.

К р а х м а л и с т а я  к у к у р у з а  имеет мягкое 
зерно с матовой округлой поверхностью. Роговидного слоя 
нет, или он небольшой, находится в верхней части зерна и 
имеет рыхлое строение клеток. Благодаря большому со
держанию крахмала и жира этот подвид представляет цен
ность как сырье для крахмало-паточной и маслобойной 
промышленности.

Л о п а ю щ а я с я  к у к у р у з а  отличается от дру
гих подвидов сравнительно мелким зерном, почти сплошь 
заполненным роговидным эндоспермом. В верхней части 
зерно слегка заостренное. При поджаривании зерна ло
паются.

С а х а р н а я  к у к у р у з а  имеет морщинистое по
лупрозрачное зерно, заполненное роговидным эндоспермом. 
В период молочной и в начале восковой спелости в зернах
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....................... I'» 1 (i% сахара. Этот подвид возделывают
....... , ‘ 1 . 1  тли приготовления консервов, а также для
■ " *ч ■ ■ "Н I и пищу и пареном виде.

I' | 'Ш*и | ip.uie наиболее распространена зубовидная и 
•Ч'счми. Iи I I . I \ ру in На кормовые цели возделывают пре- 

■ I in- * и'.рпды и сорта зубовидной кукурузы, а для
.............. "и, крупы и хлопьев — кремнистой.

• ' | < | пн hi in исходных форм для гибридизации раз-
на... 1ч г м 1 гибридов: 1) м е ж с о р т о в ы е ,  

и п р и  . и..... ином или принудительном скрещива
ли i.............и.ни \ сортов; ‘2) п р о с т ы е  м е ж л н-

п i iiin.il' и результате скрещивания двух
1 ................... i.Miiiii, .1) с о р г о л и и е ii н ы е, выведен-

.... I. I . и |.. пит Hum I opt а с самоопыленной линией (или
.......  in .  и in .......иным I пори т о м ) ;  I) д в о й н ы е  м еж -
1 и м v и и ы с, полученные от скрещивания двух простых 

'"  iii ипп-Йиих I ибридон.
I . iiii.il- n-Mi-на, как правило, дают растения, пре- 

.. 1 •! linin' пи n |иi/iv и"|ши-гп и качеству зерна своих роди-
............ ... пи .ми р .в iinii.il* сорт а. Это объясняется тем, что в
и. и......  . п .. . и ни- проявляется гетерозис, выражаю-
.......  и . .щи I |.... и-, рпком увеличении урожайности и
и*щI.иIк'ннIih ши оптнособности растений.

| .....и К0Й1Ш1 межлинеАиые гибриды превышают по
и ......... . Iи pain.ниронанмые сорта кукурузы на 10—12 ц
. I I . Bin на ДМ "о. 11апболее высокую прибавку уро-
.!■ in ..... . ....гп 1.1 ь s к у |>у u.i гибридными семенами первого

и...........| 1В111*111по с посевами семенами как второго
........ипии, 11(к и районированных сортов.

I I I . . н и  наци й с гране положительно зарекомен-
............................  ii.il- и и тши-iiные гибриды, отличающиеся

.........I in. и iiiiiii im *ii 11 ч I • | м 11111 him i i.io. I lo урожайности зерна
............. i iи........... и iiргвынык.I на Hi 20% наиболее рас-

<|. и................ .. I .. о и I к и I ii.li- и тнойиые межлинейные гиб-
I н ii I I *... 11 и и и > в н | и щ ни I и I in I и |><к- гых межлинейных гиб- 
I ,, | I . I -м си I in.. и-1 но. Кроме того, они имеют
, , , I и..- ii.iii.i4 качеств, облегчающих механизацию

и I.. 11 11*111111 в устойчивость початков к пони-
, ............ . ни*, устойчивость стебля к полеганию

I . I .:Iм11м... и. 11|мн-гых межлинейных гибридов к 
,. ...............ив., важна при возделывании их на орошае

мых н'млих.
I I ,  .и.шее распространение имеют следующие гиб

риды и сорта.
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Б у к о в и н е  к ий 3 ТВ — сортолинейный гибрид. 
Районирован широко: на Украине, Северном Кавказе, в 
Нечерноземной и Центрально-Черноземной зонах, Казах
стане, Белоруссии, Прибалтийских республиках, Сибири, 
на Дальнем Востоке.

В И Р  42 М В — двойной межлинейный гибрид. Райо
нирован широко: на Юго-Востоке, Северном Кавказе, Ук
раине, в Казахстане, Грузии, Азербайджане, Молдавии, 
Таджикистане.

Д н е п р о в с к и й  2 4 7  МВ  — сортолинейный гиб
рид. Районирован очень широко: на Украине, в Белорус
сии, Прибалтийских республиках, РСФСР.

К р а с н о д а р с к и й  3 0 3  Т В  — простой гибрид. 
Высокопродуктивный. Районирован на Северном Кавказе, 
Украине, в Молдавии.

Созданы гибриды кукурузы с повышенным содержанием 
незаменимых аминокислот в белке, особенно лизина, повы
шающих продуктивность животных и качество продукции 
при меньших расходах кормов.

К числу таких гибридов относятся! К р а с н о д а р 
с к ий 4 3 6 В Л ,  К р а с н о д а р с к и й  5 В Л ,  Б у к о- 
в и н с к и й  З В Л и д р .

Из сортов районированы В о р о н е ж с к а я  80  (Нов
городская, Ростовская, Свердловская области, Марийская 
АССР), К а з а х с т а н с к а я  3/6 7 (Казахская ССР) 
и др.

Из новых районированы высокоурожайные гибриды Б у- 
к о в и н с к и й  111 (Ивано-Франковская, Киевская, Сум
ская, Волынская, Черновицкая области), Д о н б а с с к и й  
42 4 Т В  (Донецкая область) и др.

Технология возделывания. В Молдавии, на Украине 
и в других районах страны с 1977 г. внедряется индустри
альная технология возделывания кукурузы на зерно. Она 
включает проведение минимального количества обработок 
почвы, применение в комплексе высокоурожайных, раз
личных по срокам созревания гибридов, минеральных 
удобрений в повышенных дозах, высокоэффективных быст- 
роразлагающихся гербицидов, использование высокопро
изводительной техники, обеспечивающей выполнение всех 
работ в соответствии с требованиями технологии в лучшие 
агротехнические сроки и высококачественно.

Индустриальная технология показала высокую эффек
тивность. В 1977— 1979 гг. механизированный отряд Героя 
Социалистического Труда С. М. Пармакли (Чадыр-Лунг-
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• I и 11 |i iii'iii Молдавской ССР) получил на богаре в среднем 
1 '• <’ и ч■ 1111.| кукурузы с I га при затратах труда 0,44 чело-
....... о. I и л I ц п себестоимости 1 ц зерна 5,09 руб.

I» 1'|,м | м Чадыр-Луигском районе по индустриальной
0 Ч" а пи возделывали кукурузу на площади 20 тыс. га.
1 с 1 1 Hi 111 и■ П| составила 61,5 ц зерна с 1 га. В 1978 г. новую
0 | и' 11 >i ню и стране применили на площади 160 тыс. га,
'но ..... in........ урожайность 51,5 ц зерна с 1 га, на 23,8 ц

о " о ■. ‘нм при обычной технологии. Затраты труда и себе- 
| и» и, продукции при новой технологии значительно 

t окрасились
г I‘ i.'ii и и i o i i i . i и. возделывания кукурузы по новой тех-

и | in ......ом расширена до 1,16 млн. га. В одиннадцатой
......................а п ч,|с|м 1 внедрить индустриальную техноло-
................елын.ошя кукурузы па всей площади посева во
ж 1'ч республиках,

М с , го  в с е в о о б о р о т е. Кукуруза очень тре- 
141, и.на к предшественникам. Высокие урожаи она дает 

II I и I,, щрпдныч II чистых от сорняков полях.
|. .11ИГЧ11 11ре;инсс|иопникпми для нее служат озимые,

11и,itti.ii , но пи,1с, корце и клубнеплоды. При правильной
........  ...... .. ,, I, о I \ hi I ра 1МСШ.ГП, на одном поле не один год.

I, Mini,м районах Украины, на Северном Кавказе, в
1 с  пни \ Hill и Закавказье можно выращивать ее пожнив-
,, , и,,, |с и h i m ..... и ярового ячменя или другой рано созре-

....... и I \ u.iypi.i, и получать с 1 га по 150—200 ц зеленой
....... ы с ночи I «ими,

| 1|,н мн и, II.HIim уходе за кукурузой поля после нее ос-
п и ............ ог сорняков, поэтому она может быть хо-

I i n I 1 ............  Iп е н н и к о м  для зерновых бобовых, техниче-
, и ip,,iH.i‘ и р I к .и in \ , а в южных областях и Центрально-

Ч, ...........I III Я) ним тля озимых культур.
| I I, н ,1 г......... . и н о ч в ы Кукуруза отзывчива на

• «him и и« • if .|« и н. 11 \ , i n  i.ii, гг К()|)нгп;|я система лучше
I I ............ I и, p i' и, и |.аубоко обработанных полях.
I I ,. in 1 1 и ............. . с, пн новой технологии во всех зонах
.............. .......uni, сокращается с 15 17 до 10—12, поэтому

................ in к качеству обработок повышаются.
| I п .им.1 I пгтработка почвы должна бйть направлена на 

и I и т м | * к* уничтожение сорняков и накопление влаги 
, у»|с1ом ciciienii засоренности поля.

Па Украине, я Молдавии, на Северном Кавказе и в 
И  и 11>.I аык > Черноземной зоне после уборки культур 
, ,, ,,шиит посева под кукурузу проводят лущение стерни
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на глубину 7—8 см лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20 
или боронами БД-10, БДТ-7,0. Если поля засорены корне
отпрысковыми сорняками (осот, вьюнок полевой, горчак), 
необходимо провести второе предпахотное лущение лемеш
ными лущильниками ППЛ-10-25, тяжелыми боронами 
БДТ-7,0 или другими орудиями на глубину 12— 14 см. 
После отрастания сорняков поля обрабатывают гербици
дами 2,4-Д.

При повторном размещении кукурузы после кукурузы 
или других крупностебельных растений перед пахотой не
обходимо измельчить стеблевые и корневые остатки диско
выми лущильниками или тяжелыми дисковыми боронами в 
двух направлениях.

Вспашку осуществляют плугами с предплужниками. 
Для вспашки лучше использовать плуг ПЛ-3-35 с полувин- 
товым отвалом, который обеспечивает лучшее качество об
работки, особенно на полях с растительными остатками. Па
шут на 27—30 см; на смытых малогумусных черноземах, 
каштановых, дерново-подзолистых и других почвах — на 
глубину пахотного слоя. После вспашки выравнивают 
разъемные борозды и свальные гребни.

Важное значение имеют сроки зяблевой обработки. Ран
няя, июльская или августовская, обработка вслед за убор
кой зерновой культуры дает по сравнению с сентябрьской 
вспашкой прибавку урожайности кукурузы 4—5 ц зерна с 
1 га. Она повышает также урожай зеленой массы.

Важное значение имеет качество предпосевной обработ
ки почвы. Обязательный прием новой технологии — вырав
нивание поверхности поля при наступлении физической 
спелости почвы волокушами или выравнивателями под 
углом 45° к направлению пахоты. На глыбистой зяби про
водят повторное выравнивание в поперечном направлении. 
При хорошем выравнивании быстрее происходит прогре
вание пахотного горизонта, что ускоряет появление сорня
ков, способствует более равномерному распределению удоб
рений и гербицидов и лучшему проведению других опе
раций. После этого вносят гербицид агелон (50%-ный смачи
вающийся порошок) — 4—6 кг на 1 га (на 200—300 л воды), 
который применяют при возделывании кукурузы в сево
обороте.

Вслед за внесением гербицидов поле обрабатывают пру
жинными боронами БП-8, культиваторами УСМК-5,4А, 
КПС-4, КПГ-4 или КРН-5,6 (со стрельчатыми лапами для 
сплошной обработки).
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Ill'ii ноии'лывании кукурузы на силос число обработок 
м" I ' I ' 'U и. сокращено.

\ I м о р с и и е. Кукуруза очень отзывчива на внесе-
I и 11 и....... с  неких и минеральных удобрений. При урожай-
п mi ' | и icpiia с 1 га она выносит из почвы 125 кг N, 25 кг
1......... ... кг КаО; с урожаем зеленой массы 400 ц с 1 га —
т , I I , ; кг Р А , и ПО кг К20 . Как показывает опыт,
| | ini г< 'iiii.i навоза, внесенная иод кукурузу, повышает 
\ |" • I Iи 111 к гь зеленой массы с початками на 6— 10 ц с 1 га.

Ни дерново-подзолистых связных почвах дают на 1 га 
'о in I нано hi или навозно-торфяных и других компостов,
I и' I I I н im ihh s  до 00 - 40  т. На почвах, достаточно 

• и o.i \ i 'chiii.iv н хорошо заправленных органическими
I ."I" ИНН III п предыдущие годы, нормы их могут быть 

уменьшены до 1Н 20 г на 1 га.
< *|>I анпчеекис удобрения лучше всего вносить под пред- 

iiiri I н\н он у к) культуру или же непосредственно под куку- 
ру Iу осенью под зяблевую вспашку.

На т  ех почвах эффективно совместное внесение орга- 
11ИЧ1 I их (In III г па I га) н минеральных (N— 30—60 кг 
на I I г I*„< >„ h i  90 кг, К20 — 30— 60 кг на 1 га) удоб
рений

'ФФ' а. I ивпо m ноль и швине под кукурузу водного аммиа
ки,

I In /inиным Липецкой сельскохозяйственной опытной станции, вне- 
1 111111 h i I и  1 ц полного аммиака обеспечило прибавку урожайности 
и и. Hull mih • и кукурузы 100 150 ц с 1 га.

I у г V р\ ы отзывчива на подкормки. Наиболее эффектив- 
пм они и лил срока: первая — в период появления 3—4
in ы и. н и щ , ........... сред появлением метелок. В первую
и о' |и\ лучше вносить местные удобрения: навозную 
ц.и . I рн |0;||1 li l l l iy io  но той) 2 -  I Г ПП 1 ГЭ ИЛИ КурИНЫЙ 
и    м  . н пн I i n) ,  но в т о р у ю  а м м и а ч н у ю  с е л и т р у
I I 1 I ' и и I | | и),, уцгрфосфнт (1,0 1,5 ц на 1 га) и калий
ную I Оль (0,6 0,7 н ни I та).

1 11' 11 in и мы пан н и кукурузы по новой технологии навоз 
I ■ .ь-м г , г и я вносить осенью под зяблевую вспашку из 
р ' ' 1 Ю г па I га. Минеральные удобрения вносят в
in ' ЮО кг N РК на I га. При наличии удобрений
....... , |" н о р м у  фосфорно-калийных и половину нормы азот-
ны': ыюг под зябь; остальную часть азотных — под пред- 
iioci иную обработку почвы.

Оля внесения органических удобрений используют при
н ты  разбрасыватели ИРТ-10, ПРТ-16, КСО-9, РТО-4,
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минеральных удобрений — разбрасыватели 1РМГ-4, РУМ-8 
и КСА-3.

Если осенью под кукурузу минеральные удобрения не 
давали или давали не в полной норме, их следует внести 
весной одновременно с гербицидами, а сложные гранулиро
ванные удобрения — при посеве. Удобрения по площади 
должны быть распределены равномерно.

Дозы и соотношения удобрений определяют с учетом 
плодородия почвы согласно данным анализов агрохими
ческих лабораторий и планируемому урожаю.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена 
должны быть тщательно отсортированы, откалиброваны 
по толщине, ширине и длине и протравлены. Эту работу 
осуществляют специальные заводы по сушке и калибровке 
семян кукурузы.

Перед посевом семена необходимо обработать пестици
дами (если они не были обработаны на заводе): ТМТД 
(1,5—2,0 кг на 1 т) или фентиурамом (2 кг на 1 т). Для борь
бы с вредителями их опудривают 12%-ным дустом ГХЦГ 
(10 кг на 1 т).

С р о к и  п о с е в а .  Кукурузу сеют, когда почва на 
глубине заделки семян прогреется до 10— 12°С. В ранние 
сроки проводят посев более холодостойких гибридов и сор
тов. Нехолодостойкие гибриды следует сеять в последнюю 
очередь. Запаздывание с посевом кукурузы приводит к 
слабому развитию растений и недобору урожая.

С п о с о б ы  п о с е в а .  По новой технологии для 
посева рекомендуется использовать три гибрида и более 
с высокой урожайностью, отличающихся по длине вегета
ционного периода, устойчивых к полеганию, вызреваю
щих в зоне. Посев осуществляют сеялками с пневматичес
кими высевающими аппаратами СУПН-8, СПЧ-6МФ и др. 
На силос высевают пунктирным способом на расстоянии 
между зернами 15 см. Оптимальная густота растений опре
деляется на основании данных научно-исследовательских 
учреждений с учетом почвенно-климатических условий, 
биологических особенностей гибридов и агрофона. Для по
лучения оптимальной предуборочной густоты растений 
норму высева увеличивают с учетом полевой всхожести в 
степных районах на 15—20%, в лесостепных на 20—30%.

Хорошие результаты дают смешанные посевы кукурузы 
с кормовыми бобами, кормовым люпином, соей и другими 
бобовыми культурами (кукурузу и бобовый компонент 
сеют через ряд или смесь семян в одно гнездо), что обеспе-
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•пт,и I in>.’iумение высокого урожая силосной массы с повы- 
....... hi I содержанием белка в силосе.

I I v б и п а и о с е в а. В степных районах семена за- 
<п I* iii'ii' 1 1 на глубину 5—7 см, на тяжелых почвах лесостеп- 
Ц, ,п и I Ь черноземной зон и Полесья — на 5—6 см, причем
....... 1 1 > и I«ко во влажный слой почвы. Ввиду того что по
............ .. не предусмотрены боронование посевов
и междурядные обработки, более глубокая заделка семян 
in целесообразна.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  После посева проводят 
i!|iniwiiwihiiihc кольчато-шпоровыми или кольчато-зубовы
ми 1 . 11 ними По индустриальной технологии для борьбы с 
. • >|>11 иI .пн предусмотрено применение новых высокоэф- 
||и I 11111111,1 х гербицидов, дифференцированное их использо- 
hiiiiщ и зависимости от засоренности и свойств почвы каж- 
3IHи пиля. ,)то способствует содержанию посевов в чистом 
■ ■ I еормякоя состоянии в течение всей вегетации кукурузы 
in i 1НМОЛНИТСЛЫ10Г0 ухода. С этой целью применяют олео- 
I• ширим и пая минерально-масляная суспензия) — 
(i I iipeiiiiptria на 500 л воды, * диален (40%-ный водный 
11 in limp) I м на ООО 400 л воды и другие, которые 
, 1111411. 1 ни I ii'iiiu.'iei ние двудольные и злаковые, а диален, 
громе into, ye I oO'iiiiiiiie к '2,4 Д. Опрыскивание проводят в 
фа ie 5 листьев.

При возделывании кукурузы в севообороте, если в ка- 
*11 . ив почвенных гербицидов применялся агелон, при об- 
р з1 и * I г г по всходам нельзя использовать олеогезаприм.

1 *11(111чпс pat гворы готовят с помощью специальных 
машин A11 >К 12, ДПР «Темп», водораздатчиков, ОВТ, 
и пионе бензовозов. Температура воды при приготовлении 
рабочею ряс тори должна быть не ииже5°С. Обрабатывают 
in и • щ.| при и'мперагуре не выше 2Г>’С.

laiipaiui\ Iи111ьн кпшнелей проводят за пределами поля, 
•hi тромп н in вы в 1С11НЫХ площадках. Рабочие растворы
.........I mi.'.......нам опрыскиванием ноля машинами ПОУ,
M l Hiiin или ( )М I е горизонтальной штангой. Перед на-
....... о работы агрегаты необходимо установить на задан-
it', ю норму расхода раствора. Скорость движения и давле
ние жидкости должны быть постоянными, как и при уста
новке нормы.

* Дозы гербицидов (на 1 га) указаны для кукурузы, возделывае
мой и ееиообороте.
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Для более равномерного внесения препарата на обраба
тываемую площадь необходимо каждый агрегат оборудо
вать следоуказателями. На полях, где нет выезда на доро
гу, отбивают поворотную полосу, кратную трем проходам 
агрегата, которую предварительно обрабатывают и засе
вают. Применять гербициды надо, когда нет осадков и вет
ра. Не рекомендуется вносить их в переувлажненную поч
ву, когда обрабатывающие орудия плохо ее перемешивают.

Опыт внедрения новой технологии показал, что соблюде
ние всех агротехнических требований при внесении поч
венных гербицидов обеспечивает полное очищение посевов 
кукурузы от сорняков и повторная обработка их гербици
дами по всходам не требуется. При работе с гербицидами 
необходимо строго соблюдать правила безопасности, уста
новленные инструкцией.

При возделывании кукурузы на силос по обычной тех
нологии для борьбы с почвенной коркой и сорняками поле 
боронуют поперек хода сеялки за 2—3 дня до появления 
всходов (на 4—5-й день после посева) и по всходам в фазе 
2—3 листьев. Бороновать по всходам лучше в дневные часы, 
когда растения менее хрупкие, чтобы не повредить их.

Первую обработку междурядий можно начинать при 
появлении у растений 3—5 листьев. Ее проводят на глубину 
до 10—12 см. Второй раз междурядья обрабатывают при
мерно через 12— 15 дней после первой обработки на глуби
ну 5—7 см, третий и последующие — по мере появления 
сорняков на глубину 5—6 см. При обработке междурядий 
необходимо оставлять защитные зоны на расстоянии 10— 
15 см, в зависимости от засоренности и уплотнения почвы.

На связных, быстро уплотняющихся дерново-подзолис
тых почвах, а также на избыточно увлажненных эффектив
но окучивание кукурузы, особенно в годы с большим коли
чеством осадков.

Для борьбы с вредителями (шведская муха) в период по
явления всходов и повторно через 5—7 дней посевы обра
батывают 16%-ной минерально-масляной эмульсией гамма- 
изомера ГХЦГ (1,5 кг на 1 га) или 80%-ным хлорофосом 
(1,5 кг на 1 га). Против гусениц младших возрастов 
озимой совки и других подгрызающих совок кукурузу 
опрыскивают 16%-ной минерально-масляной эмульсией 
гамма-изомера ГХЦГ (1,5 кг на 1 га), против проволоч
ников — 10%-ным гранулированным базудином (50 кг на 
1 га). Для борьбы с гусеницами лугового мотылька посевы 
обрабатывают 7%-ным гранулированным хлорофосом (20
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I I 11,1 i i ,i) и in 80%-ным хлорофосом (1,5 кг на 1 га) в период
.................... шпления гусениц и повторно через 7— 10 дней
in,, и, мс двух раз).

Il,,|i i.-i расхода рабочей жидкости с помощью наземной 
> 1111111 >, 11 \ ры 300—500 л на 1 га, при авиаопрыскивании — 

УН Г.П л.
Yrmpi(,i. Убирают кукурузу в початках при влажности 

и pun не оплее 40%, а обмолачивают зерно влажностью не
........* зп"о. Для уменьшения потерь и повышения произ-
•', hi|сл1,пости комбайнов проводить уборку в початках 
при и 1.Ы,мости зерна меньше 30% лучше без початкоотде- 
IIIM n il, л очистку их — на стационарах в поточных ли

то , ч ,\ оорка с обмолотом початков в поле в 2 раза повышает 
срои ,14 1 in цельность труда и снижает расход горючего.

Початки сушат на площадках с активным вентилирова- 
ином о.I пазе теплогенераторов различных типов. Обмоло-
........ о к рио сушат на комплексах КЗС, в шахтных и ба-
рнОнииых сушилках.

h \ I \ р\ 1\ па силос убирают комбайнами (КС-2,6 и др.) 
и и и ,-iIи * носковой и восковой спелости. Убранная масса 
и ел и п т . т о к  па быть засилосована.

I г, Iи>av пенни высокого урожая и эффективного ис- 
и, и. и ihaiiim ас ч 11 и к 11 при возделывании кукурузы целесо- 
"•■ I 1 1и.I создавать специализированные звенья и отряды, 
pnOoiiiioiiiiic па коллективном подряде.

Сорго

Народночозяiic I пенное значение. Сорго — ценная зер- 
на , I 1 ил \ pa lip по его идет на кормовые, пищевые и тех- 

*• mil, к in in in H нашей стране сорго имеет кормовое зна- 
'•I п т  II и рис in и содержится около 10% белка, в 100 кг — 
• c  imp'....си I I ни 11. it l ine соответственно 11,6 и 49,2,
II .......  И ....... I I . I н ’ l,!> I иммапую ценность в кормо-
................. сипи ирс.и |ап Iтот стебли и листья, сохраняющие
1 1 •*!м> н1 гь in in• Iii<>i'i смелости зерна.

ilpnm хождение и районы возделывания. Сорго — древ
ний к и.I ура. Считают, что она произошла из Африки.
II Индии и Китае известна за 3,0—2,5 тыс. лет до н. э. 
И Россию проникла в XVII в.

И пашей стране под сорго занято более 250 тыс. га. Наи-
III "ibiiiiic посевные площади оно занимает в Средней Азии, 
'акавказье, на Украине, Северном Кавказе, Юго-Востоке.

Урожайность. Сорго дает высокие урожаи зерна. В опы-
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тах Генической опытной станции Всесоюзного НИИ куку
рузы (Херсонская область) урожайность зерна в среднем за 
8 лет составила 52,4 ц с 1 га. Силосной массы собирают 250— 
300 ц с 1 га, при орошении — 850—1000 ц.

Ботаническая характеристика. Сорго относится к семей
ству мятликовые, роду Sorghum Moench (Pers.), включаю
щему четыре вида. Наиболее распространены из них сорго 
обыкновенное — Andropogon sorghum Brot (Sorghum vul- 
gare Pers.) и суданская трава (Andropogon sudanensa Pers.).

К о р н е в а я  с и с т е м а  мочковатая, с хорошо раз
витыми корешками, уходящими в глубь почвы на 2,5 м и в 
стороны на 70—90 см. Стебель цилиндрический, выполнен
ный, высотой от 0,6 до 2,5 м.

Л и с т ь я  длинные, широкие, покрыты восковым нале
том, на одном растении их 10—25 и больше.

С о ц в е т и е  — метелка. На концах каждой ветки рас
положены два колоска: один из них обоеполый, другой — 
мужской, опадающий вслед за отцветанием. Преобладает 
перекрестное опыление (70—75%).

П л о д  — зерновка пленчатая или голая, округлая или 
яйцевидная, белой, желтой или коричневой окраски. Масса 
1000 штук 25—45 г.

Биологические особенности. Сорго — теплолюбивое рас
тение короткого дня. Семена начинают прорастать при тем
пературе 12— 14°С. Всходы довольно чувствительны к за
морозкам, при температуре ниже —2°С они погибают. Для 
роста и развития в первый период требуется 14—16°С тепла, 
в фазе цветения — 16— 18°С и созревания — 18—20°С.

В первый период (35—45 дней) сорго растет медленно, 
особенно при засухе, затем более быстро. Транспирационный 
коэффициент равен 150—200. Вегетационный период колеб
лется от 95 до 145 дней, в зависимости от сорта и условий 
произрастания.

К почве сорго нетребовательно и может произрастать на 
тяжелых и легких почвах. Оно обладает повышенной соле- 
выносливостью. Однако для получения высоких урожаев для 
него лучше теплые рыхлые почвы с хорошей водопрони
цаемой подпочвой.

Формы и сорта. По строению метелки и плотности распо
ложения веточек сорго подразделяется на три подвида: 1) 
развесистое — с длинной метелкой; 2) сжатое — с относи
тельно короткой метелкой; 3) комовое — с короткой плот
ной метелкой.
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Нм in him использования эта культура делится на три
I I  , ним I) зерновое, возделываемое на кормовые и пищевые
................ чз этой группы: Г и б р и д  с т е п н о й  5, С а-
и и р in и (завезен из Венгрии) и другие; 2) сахарное — для 
пи и *I* пни патоки и сиропа; сорта этой группы: Р а н н и й  
н о | и р г ММ,  К у б а н с к и й  я н т а р ь  и другие; 
i| in н им inn' для изготовления веников, щеток и других 
и i n шО fiMTOBoro обихода.

( и юсные сорта: Г и б р и д  к о р м о в о й  5, К ам ы -
III и п с к ое 7 и др.

111и I( гавлиюз' интерес межсортовые и межлинейные гиб- 
11■ I h i (Iи■ 11иI и' поколение), обеспечивающие повышенную
hi....... .. . и. I! ificKiii тане получен гибрид джугары
I щ ЦИЧ11ЫМ ю рю , который дает при орошении до 1450— 
Mini и (слепой массы с 1 га.

Icxiiiwioi ии возделывания. Лучшие п р е д ш е с т в е н -  
и и к и сорго озимые, зерновые бобовые. При высокой 
и \ 31,туре земледелия его можно размещать повторно. Об- 
р а о о I к и и о ч в ы такая же, как под просо и гре
чиху,

( 11 р  ...... .. па у д о б р е и и  е. Вносят навоз или
и р n I нс o p i . 11111 ч с, кис удобрения из расчета 12— 15 т на 1 га 
иод щб|. lit минеральных хорошие результаты дает сов
местна внесение азота, фосфора и калия (N46P,,5K40). 
Положительное влияние оказывает внесение в рядки при 
i n емс Ni . I*,„. Удобрения заделывают на 2—3 см глубже се- 
мин и на 'I о см в сторону от рядка.

П о д г о т о в к а  с е м я н  и п о с е в .  Семена пе- 
pi I посевом обрабатывают фентиурамом из расчета 2 кг на 
I I Посев проводит, когда почва па глубине 5 см Прогре
со м ю II Г.ГС. Сорта, чувствительные к низким темпера- 
I \ раз, следу el высевать при прогревании почвы до 16— 
|7л ,

(   б посева обычно пунктирный с междурядьями
(in 70 i м и рисе тяпнем в рядках 15—20 см. Для получения 
с  u niп"| массы и сена хорошие результаты дает обычный ря- 
аоипй и двухстрочный посев по схеме 45x15 см зерновыми 
ссилкими Семян высевают на 1 га: при пунктирном спо- 
СоГмс К) 15 кг, днухстрочном и обычном рядовом —
20 25 кг.

( .смена заделывают па глубину 4—5 см, на легких поч
вах в при пересыхании верхнего слоя — на 7—8 см.

Хорошие результаты дают смешанные посевы сорго с 
соей, чиной, бобами, викой и другими бобовыми культу-
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рами, повышающие урожайность на 20—25% по сравнению 
с чистым посевом сорго и улучшающие качество кормовой 
массы. Бобовые растения высевают в междурядья или пере
крестно.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  После посева применяют 
прикатывание. При образовании корки по укоренившимся 
всходам проводят боронование поперек посева легкими или 
средними боронами, на засоренных посевах применяют рота
ционные мотыги.

Для уничтожения сорняков используют гербицид 2,4-Д 
и др.

Уборка. Сорго устойчиво к осыпанию, поэтому убирают 
его на зерно в фазе полной спелости зерновыми комбайнами. 
При влажности зерна 20% и более уборку ведут раздель
ным способом соргоуборочной машиной СМ-2,6 или пере
оборудованными комбайнами.

При возделывании на зеленый корм и сено уборку про
водят в начале выметывания, до огрубения стебля.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  7. К У К У Р У З А

Задание: 1) изучить особенности строения растения
кукурузы; 2) изучить подвиды, важнейшие гибриды и сор
та; 3) провести анализ продуктивности початка; 4) рассчи
тать весовую норму высева семян при квадратно-гнездовом 
посеве; 5) составить агротехническую часть технологи
ческой карты выращивания запрограммированных урожаев 
кукурузы для конкретного хозяйства.

По всем пунктам задания в тетради сделать записи, вклю
чая характеристику подвидов, гибридов и сортов, а по пер
вым двум пунктам сделать также зарисовки с пояснения
ми.

Оборудование и пособия: 1) свежие или высушенные 
зрелые растения с хорошо сохранившейся корневой сис
темой, початками, султанами; 2) мужские цветки и цвету
щие початки (свежие или законсервированные); 3) набор 
початков разных подвидов и важнейших гибридов и сор
тов (початки на разборных досках); 4) смонтированный 
стенд с початками подвидов и важнейших гибридов и сор
тов; 5) ланцеты, пинцеты, препаровальные иглы; 6) лупы; 
7) линейки; 8) лабораторные весы; 9) справочники по нор
мированию и оплате труда.
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М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

I П е ч е н и е  особенностей строения растений кукурузы.
II и и линии морфологических особенностей кукурузы не- 

ШМ11 обратить внимание на развитую мочковатую кор- 
II- ms о I < ж тему с дополнительными воздушными корнями,
I о | op do появляются из надземных узлов стебля.

И мужском соцветии (метелке) нужно рассмотреть строе- 
нн' I олосков, которые сидят попарно, реже по четыре, рас- 
II" i.ii.oicb в два ряда на боковых ветках и в несколько ря- 
II'in па главной оси (колоски двухцветковые).

II поиском соцветии (початке) нужно рассмотреть оберт- 
ю, п т  юнсмененные листья), стержень с колосковыми чешу-
, in, nfipaTHTb внимание на то, что в початке всегда четное 

ни рядов зерен (в двухцветковых колосках развивается 
м, ,1,1,"  но одному цветку, колоски же расположены попар
им) рассмотреть длинные нитевидные столбики, через ко-

/ 2 Bsw-y™ *' ^ 5

Рис. 15. Початки кукурузы различных подвидов:
, j , нпи щи; 2  — зубовидная; 3  — крахмалистая; 4 — сахарная; 5  — лопаю

щаяся.
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1 2  3  it 5  S
Рис, 16. Соотношение мучнистой и роговидной частей в эндосперме се

мян различных подвидов кукурузы (продольный срез):
/  —  з у б о в и д н о й ;  2  —  к р е м н и с т о й ;  3  —  к р а х м а л и с т о й ;  4  —  л о п а ю щ е й с я  р и с о в о й ;

5  —  л о п а ю щ е й с я  п е р л о в о й ;  6  —  с а х а р н о й .

торые происходит оплодотворение семяпочки, зерно, имею
щее крупный, ясно выраженный зародыш.

2. Изучение подвидов, разновидностей и важнейших 
гибридов и сортов кукурузы. Подвиды кукурузы (рис. 15) 
различаются по трем признакам: 1) п л е н ч а т о с т и  
з е р н а  (голые или покрыты чешуями); 2) ф о р м е и 
х а р а к т е р у  п о в е р х н о с т и  з е р н а ;  3) р а с п о 
л о ж е н и ю  и с о о т н о ш е н и ю  мучнистой и рого
видной частей эндосперма (рис. 16, табл. 24).

Каждый подвид кукурузы имеет несколько разновид
ностей (сортотипов), отличающихся по окраске зерна (раз
личная) и окраске стержня (белая или красная), которая 
зависит от цвета покрывающих чешуй.

Сортовые признаки кукурузы изучают по зрелым расте
ниям на поле, так как к ним относятся не только отличи
тельные признаки початков, но и облиственность растений 
(число листьев на главном стебле), высота их, количество 
надземных узлов и т. д. В лаборатории изучить сортовые 
признаки не всегда можно. В таблице 25 приводится при
мерная схема описания гибридов и сортов кукурузы.

3. Анализ продуктивности початка. Для анализа нужно 
подобрать початки основных сортов из разных групп раз
новидностей (подвидов). Для экономии времени каждый 
учащийся может проанализировать початок одного сорта, 
затем результаты всех анализов объединяют в сводную таб
лицу.

При анализе початка определяют: 1) массу; 2) длину; 
3) наибольший и наименьший диаметр; 4) число рядов зе
рен; 5) количество зерен; 6) массу зерна всего початка; 7) 
выход зерна (в %); 8) массу 1000 семян (в г).
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4. Расчет нормы высева кукурузы при квадратно-гнездо
вом посеве. Для выполнения этой работы определяют: 
1) массу 1000 семян кукурузы (в г); 2) площадь питания од
ного гнезда (в м2); 3) число гнезд на 1 га; 4) число семян на 
1 га; 5) массу семян на 1 га (в кг).

Пример. Масса 1000 семян равна 250 г; способ посева квадратно- 
гнездовой (70X70 см), по три семени в гнездо; посевная годность семян 
90%. Определить расход семян кукурузы на 1 га (в кг).

Р а с ч е т .  Площадь питания растений одного гнезда 0 ,7-0 ,7= 
= 0 ,4 9  м2. Количество гнезд на 1 га =  10 000 м2 : 0,49 м2= 2 0  408. На 1 га 
требуется 20 408-3=61 224 семян, или 

0 9S0
■ ^ — 61 224:0 ,90= 17 кг на 1 га.

5. Составление агротехнической части технологической 
карты выращивания запрограммированных урожаев описа
но в работе 3.

Р А Б О Т А  8. РЕШЕНИЕ ЗАД А Ч  ПО РАСЧЕТУ НОРМ 

ВЫСЕВА СЕМЯН И УЧЕТУ УРОЖ АЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗМ АШ И Н Н О ГО  ИЛИ 

М АШ И Н Н О ГО  ПРО ГРАМ М ИРОВАННОГО  КОНТРОЛЯ

Задание: для решения учащимся предлагается 12 типов 
задач, однако каждый из них получает индивидуальный би
лет только с шестью задачами. На каждую задачу дается 
шесть ответов, из которых только один правильный. Уча
щиеся решают задачи, выбирая правильные ответы и поме
чая их крестиками на специальных карточках — «основа
ниях». При проверке задания преподаватель накладывает 
на «основания» перфокарты и выясняет число правильно 
решенных задач. За шесть правильных ответов учащийся 
получает оценку 5, за пять — 4, за четыре — 3, за три, два, 
один — 2, за ноль — 1.

При контроле с использованием машин правильные отве
ты выбираются путем нажатия кнопок, клавиш, переклю
чений, набора номеров или другими способами, предусмот
ренными для каждой марки машин.

Оборудование и пособия: 1) билеты с задачами и ответа
ми на них; 2) «основания», единые для всех учащихся.

Методические указания

Преподаватель использует 12 типов задач, принципиаль
ное решение большинства которых разъясняется учащимся 
на предыдущих занятиях, а некоторых — непосредствен
но перед проведением программированного контроля.
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11|н'||од;|1'.зтель подбирает шесть типов задач для чет
ны \ и-.мерив билетов и шесть типов для нечетных. Число 
1 и........и должно соответствовать числу учащихся в груп
пе.

л\| тдика решения задач в нечетных билетах так же, как 
и и чп пых, однотипна. Однако числовые значения в усло- 
м и II s а а к 14 и в ответах различны. Например, в билете №  1 

I 'it hi 11 н второй задачи следующее: определить фактическую

Б и л е т  <№ 1

11ммгр
И Условие Ответы

1 Определить посевную годность семян, 1. 82%
если всхожесть их равна 90%, чистота 95% 2. 85%

3. 88%
4. 91%
5. 94%
6. 97%

а Определить фактическую норму высева 1. 160 кг
' омяи ячменя, если агрегат из двух сеялок 2. 180 кг
<■ общей шириной захвата 7,2 м посеял 120 кг 3. 200 кг
семян, проехав в рабочем состоянии 700 м 4. 220 кг

5. 240 кг
6. 260 кг

а Определить весовую норму высева овса, 1. 209 кг
'h ih на 1 га требуется посеять 5 млн. всхо- 2. 220 кг
.mix семян, масса 1000 штук 40 г, посев- 3. 240 кг
паи годность 90% 4. 260 кг

5. 280 кг
6. 300 кг

4 Способ посева узкорядный с междурядья- 1. 1,1 см
мп 7,5 см. На каком расстоянии одно от 2. 1,3 см
ФУ 1 ого и среднем должны падать семена 3. 1,5 см
и ридке, если на 1 га надо посеять 6 млн. 4. 1,8 см
in хпжИХ семит1 5. 2,0 см

6. 2,2 см
п И н е е м  к у и у | > у ш широкорядный, пунктир- 1. 10 кг

нмА, е междурядьями 70 см. Семена в рядке 2. 13 кг
Падают в среднем через 20 см. Масса 1000 3. 16 кг
семян 350 г. Определить норму высева се- 4. 19 кг
мин на 1 га 5. 22 кг

6. 25 кг
11 Ил 1 м2 находится 300 растений яровой 1. 30 ц

пшеницы, продуктивная кустистость 1,3; 2. 35 ц
среднее число зерен в колосе 30; масса 1000 3. 40 ц
штук 38 г. Определить биологический уро- 4. 45 ц
жай с 1 га 5. 50 ц

6. 55 ц
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Билет №  2

Номер
з а д а ч и У с л о в и е О т в  е т ы

1

2

3

4

5

6

Определить норму высева семян с посев
ной годностью 85%, если при 100%-ной по
севной годности на 1 га положено посеять 
220 кг

Норма высева на 1 га 200 кг семян ози
мой пшеницы. Сколько метров должен про
ехать агрегат из трех сеялок с общей ши
риной захвата 10,8 м, чтобы высеять 150 кг 
семян?

Норма высева на 1 га 180 кг всхожих 
семян овса, масса 1000 штук 30 г. Опреде
лить число всхожих семян, высеянное на 
1 м2

Посев с междурядьями 15 см. В каждом 
рядке на 1 м высевают в среднем 100 се
мян. Определить число семян на 1 га

Определить весовую норму высева семян 
кукурузы при квадратно-гнездовом посеве 
70x70 см, по 3 зерна в гнездо, если масса 
1000 штук 300 г

Масса семян 28%-ной влажности 1000 ц. 
Определить зачетную массу семян в пере
счете на 14%-ную влажность

1. 200 КГ
2. 210 кг
3. 230 кг
4. 240 кг
5. 250 кг
6. 260 кг
1. 615 м
2. 635 м
3. 655 м
4. 675 м
5. 695 м
6. 715 м
1. 320
2. 390
3. 460
4. 530
5. 600
6. 670
1. 4,9 млн.
2. 5,4 млн.
3. 5,8 млн.
4. 6,1 млн.
5. 6,4 млн.
6. 6,7 млн.
1. 15 1кг
2. 18 1кг
3. 21 кг
4. 24 ]кг
5. 27 кг
6. 30 кг
1. 837 ц
2. 860 Ц
3. 889 ц
4. 910 ц
5. 931 д
6. 954 Ц
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fin /чип h 
Ф Н // у/

w Б и лет  /V~ь—
ся <Р. И. 0. ич ~ С Я

Wh/ ihi Номера ответов б и л е т  №1

1 1 Ж 3 4 5 6 1 ж
1 1 7. 3 в Ж 6 7 ж

i г К и 5 Б 3 2
t \ 7 5 // 5 Ж и ж
/ f 7 3 в 5 Ж 5 ж
$ f 7 3 Ж 5 Б 6 ж

3

Рис. 17. «Основания» и перфо
карты для безмашинного прог

раммированного контроля:
/  —  « о с н о в а н и е »  с  о т м е ч е н н ы м и  о т -  
в е т а м и ;  2  —  п е р ф о к а р т а  ( ч е р н о е  о к 
н о  —  м е с т а  в ы р е з о к ) ;  3  —■ « о с н о в а н и е »  
с н а л о ж е н н о й  н а  н е г о  п е р ф о к а р т о й .

Питчи N4

//11/> ш/ семян ячменя, если агрегат  из двух сеялок с
111 и pinion захвата 7 ,2  м посеял 12 0  кг семян, проехав 

„ раОо'и к состоянии 700 м. В билете № 3 условие второй за- 
t,|чи имеет другие числовые данные: определить фактичес

ки „> норму высева семян овса, если агрегат  из т рех сеялок 
, , ’пщсп ш ириной захвата 10 ,8  м высеял 14 0  кг семян, прое- 
\,ш и риОочсм состоянии 600 м.

11 иле и .1 раздают так, чтобы сидящие за партой двое уча- 
щм.чен получили разнотипные задачи (один получает чет- 
111,111 билет, другой — нечетный).

Выше и качестве примера приведены два билета: № 1 
и № 2. Остальные билеты преподаватель составляет так 
же.

На рисунке 17 показаны ответы для билета № 1: пять 
правильных (отмечены крестиками) и один (на третью зада
чу) неправильный. В качестве правильных ответов в биле- 
|.1\ выбираются те, которые имеют наименьшую разницу с 
полученными данными в результате решения задачи.

Накладывая перфокарту на сданное учащимся «основа
ние", преподаватель подсчитывает число зачеркнутых но
меров и ставит оценку. Номер перфокарты должен соот
ветствовать номеру билета. В данном случае за пять пра
вильных ответов (через перфокарту видно пять крестиков) 
учащийся получает оценку 4.
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Преподаватель принимает «основания» только с шестью 
зачеркнутыми номерами.

«Основания» в необходимом количестве учащиеся гото
вят заблаговременно в качестве домашнего задания и сдают 
их преподавателю.

На контрольном уроке учащиеся получают «основания» 
от преподавателя.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Расскажите о значении крупяных культур в народном хозяйстве.
2. Назовите отличия кукурузы по морфологическим признакам от дру

гих зерновых культур.
3. Каковы особенности строения цветка гречихи?
4. Каковы требования крупяных культур к теплу, влаге и почве?
5. Назовите наиболее распространенные сорта крупяных культур и гиб

риды кукурузы в Вашей зоне.
6. Каковы особенности возделывания кукурузы на зерно по индустри

альной технологии?



Г л а в а  II

ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР

I- > |икMii.i t Гкмнтым культурам относятся горох, чина, 
чем Ги>|, KOpMUIII.IC бобы, ника, люпин.

ll,ipoiim\timin 1 ih'iiiioc шачснис. И Продовольственной 
нрогра пню 1 1 <1Р на период до 1990 г. предусмотрено обес- 
111 * * 1111 к upon шодство терновых бобовых культур в 1985 г. 
и I ' пингпю 12 14 млн. т и в 1990 г.— 18—20 млн. т. На-
мгЧ' по значительно увеличить валовые сборы этих культур 
и 11..по I,иском, Центрально-Черноземном и Центральном 
I* (ион о РСФСР, в Украинской ССР, Белорусской ССР и 
|<нмчекой ССР.

IP ни и он тернобобовых культур заключается в высо- 
ком I(держании в их зерне растительного белка: в 2—3 раза 
о.| и.in' . чем в зерне злаковых хлебов. Это определяет их 
111МП1ТИН- и кормовое значение. Зерно бобовых культур —
10111111 гпепиып продукт, способный заменить мясо. В ряде 
I II'.in А ши (Китай, Индия и др.) их в большом количестве 
in нилыуюг в пищу в виде зерна, муки и консервов.

II lepiie бобовых культур содержится также большое 
количество углеводов, а в некоторых из них (соя, люпин) — 
п ир Больше всего белка в семенах сои (табл. 26). Кроме 
того, они и вегетативная масса богаты витаминами A, Bj, 
1>, К н С, благодаря которым пищевое и кормовое значение 
н их растений еще больше повышается.

.' >ерно бобовых — один из лучших видов высококонцент- 
рнрованиого белкового корма для животных: в 1 кг гороха 
| с и ржнтся 1,17 кормовой единицы, а в кормовых бобах — 
I М н о г и е  из бобовых растений в смеси с кукурузой дают 
iipriuисходный силос, зеленый корм, сено. Содержание про
пит, i в сене колеблется от 17 до 24% в сухом веществе, в 
■ .слепой массе ■—  от 17 до 22%, в зависимости от вида расте
ний и фазы развития. Высокими кормовыми достоинствами 
обладают солома и мякина, содержащие 8— 15% белков. 
Чечевичная солома по питательности в 1,5 раза выше лу-
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26. Средкий химический состав зерна бобовых культур
(в % на абсолютно сухое вещество)

Культура Белок

Безазоти-
стые

экстрак
тивные

вещества
Жиры Клетчатка ^Зола

Горох 28 52 1,5 3,5 2,5
Чечевица 30 50 2,0 3 ,0 3,0
Кормовые бобы 30 45 1,5 6,0 3,5
Чипа 29 48 2,0 6,0 3,0
Соя 39 24 20,0 4,0 5,0
Нут 25 49 4,5 4,0 3,5
Фасоль 24 49 2,0 4,0 3,0
Люпин (узколистный) 38 24 5,0 12,5 4,5

гового сена, а полова чечевицы содержит в 4 раза больше 
белка, чем овсяная.

По урожайности зерновые бобовые культуры (горох, 
чина) превосходят некоторые яровые хлеба (яровую пше
ницу, овес), а по сбору белка с единицы площади превы
шают их в 1,5—2,0 раза и более. Поэтому расширение посе
вов зерновых бобовых культур — важный резерв увеличе
ния производства зерна и удовлетворения потребностей 
животноводства в белковых кормах.

Эти культуры имеют большое агротехническое значе
ние. Ценность их в севооборотах заключается в том, что они 
обладают способностью связывать свободный азот воздуха 
при помощи клубеньковых бактерий, развивающихся на 
их корнях. Поэтому бобовые растения обычно называют 
азотособирателями. Они, как правило, не истощают, а обо
гащают почву азотом, повышают ее плодородие. На 1 га 
посева накапливают от 40 до 100 кг азота и более, что со
ответствует примерно 1,3—2,9 ц аммиачной селитры.

Многие зерновые бобовые культуры имеют хорошо раз
витую корневую систему и используют питательные ве
щества из глубоких слоев почвы, малодоступные для дру
гих растений.

Корневая система их обладает повышенной способностью 
усваивать труднорастворимые фосфорные соединения, кото
рые не могут использовать многие зерновые хлеба.

Ботаническая характеристика. Зерновые бобовые куль
туры относятся к семейству бобовые (Fabaceae) и подсемей
ству мотыльковые (Papilionaceae).

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, сильно разви-
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I mi, ti | м >n и к нет глубоко в почву и широко распространя-
I и и и I троны. На корнях образуются вздутия белого цве- 
II, и in клубеньки, в которых живут и размножаются бак- 
м ри и, усваивающие азот воздуха.

( I с б с л ь бывает неполегающим (у бобов, сои, лю
тн и , мути), полегающим (у гороха, чины, вики) и вью- 
П1ИМ1 и (у некоторых видов и форм фасоли).

I и с г I, я сложные, состоящие из отдельных листоч- 
it I hi 11о форме листьев и особенностям появления всходов 
in iioiu'px попь почвы зерновые бобовые культуры делятся 
ив ipn |руппы:

1) pm I ем ми с перистыми листьями и с семядолями, ос-
........in инн н почве при прорастании семян (горох, бобы,
чсч1 вина, чини, нут, вика);

2) растения с тройчатыми листьями и с семядолями, 
выходящими па поверхность (фасоль, соя);

.4) растении с пальчатыми листьями и семядолями, вы- 
MiiniiiiiiMH на поверхность почвы (люпин всех видов).

11 и | г к и бобовых растений мотылькового типа, не-
II р i 11 * 11 ii.iii.ir, обоеполые. Венчик состоит из пяти лепестков, 
in рхпий лепесток называется парусом, два боковых —  
крыльями и два нижних сросшихся — лодочкой. В каж- 
111м цветке десять тычинок (девять из них сросшиеся, одна 

свободная) п один пестик с одногнездной завязью.
Венчик может быть белым, светло-желтым, розово-крас

ным, i|....летовым и других оттенков. Соцветия различные:
пи и, инн.и I 2 цветковые (горох, чина, чечевица, нут, ви-
........ . синая), пазушная кисть (фасоль, соя, бобы, вика мох-
магнм), верхушечная кисть (люпин).

II л о д  боб с двумя створками различной величины и 
формы В каждом плоде находится от одного до нескольких
■ I мни Величина, форма и окраска их разнообразны. Плоды 
при созревании растрескиваются (горох, вика, бобы, фа-
■ 11 л I.. чвчмица, некоторые ВИДЫ люпина) И не растрескива- 
и11си (соя, нут, чина).

В семенах бобовых в отличие от злаковых эндосперм от- 
с\ и тиун Ми гательные вещества, необходимые для форми- 
рования будущего проростка, частью которого являются 
семядоли, накапливаются в них.

( смена сверху покрыты оболочкой, на поверхности кото- 
Iи>i'i имеется полоска, называемая рубчиком (место прикреп
ления семяножки к семяпочке). Если после набухания зерно 
очистить от оболочки, то останется зародыш, состоящий из
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двух семядолей, между которыми расположены корешок и 
почечка.

По характеру использования зерна бобовые культуры 
делятся на четыре группы: 1) преимущественно пищевого 
назначения — фасоль; 2) главным образом кормовые — ви
ка, кормовые бобы, люпин сладкий; 3) смешанного исполь
зования — горох, чина, чечевица, нут; 4) преимуществен
но технические — арахис, соя. Кормовые бобы также могут 
иметь пищевое значение, а зеленая масса сои используется 
(при силосовании с кукурузой) на корм.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  9. О БЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗЕРНОЗЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР

Задание: 1) изучить зерновые бобовые культуры по зер
ну и бобам; 2) изучить группы зерновых бобовых культур 
по выносу семядолей на поверхность почвы и особенностям 
строения листьев; 3) рассмотреть клубеньки на корнях бобо
вых культур.

По всем пунктам задания в тетради сделать записи, за
рисовки с пояснениями.

Оборудование и пособия: 1) набор зерна зерновых бобо
вых культур в чашечках; 2) набор плодов (бобов) зерновых

Рис. i8 . Зерно зерновых бобовых культур:
/  ■—  г о р о х а ;  2  —  кормовых бобов; 3  — фасоли; 4 — чечевицы; 5  —  люпина; 6  —*

нута; 7 — чины.
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..........мм культур н пакетах или больших чашечках; 3) всхо-
им о, in 'inn,is к риовых бобовых культур; 4) живые расте-
.............. .. и гербарный материал; 5) живые или закон-
1 1 1 ' "| I '11иI.и- корни какой-либо бобовой культуры с хоро-
....  i.i’ h nii.iMii клубеньками; 6) пинцеты, препаровальные

"I /) разборные доски; 8) лупы.

Методические указания

I Изучите зерновых бобовых культур по зерну и бобам, 
•крип ч |щ..m ix бобовых культур (рис. 18) различается по

"< ........не, ||юрм1 , .ирзеке При определении их можно поль-
4010111а и 1иб'|ННеЙ 2 7 .

Рис. 19. Бобы различных зерновых бобовых культур:
/ — гороха; 2  — кормовых бобов; 3  — люпина; 4 — нута; 5  — чины; 6  — с о н ;  

7 — чечевицы; 9  фасоли.
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Вид величина 
(в мм)

к а с с а  100 0  
т у к  (в  г) в артл — Эсттг окраска

Горох посев
ной

Диаметр
4—9

110—450 Округлая и у г 
ловатая, 
гладкая и с 
морщинками

Кремовая, жел
тая, розовая, 
зеленая

Овальна* Светлая или 
черная

—

Горох поле
вой

Диаметр
4—7

150—300 Округлая или 
слабоуглова
тая, часто с 
вдавленностя- 
ми

Более или менее 
темная, часто 
с рисунком

э Коричневая 
или черная

Бобы кормо- Длина от 200—2500 Округло-плос- Кремовая, ко- Удлиненно- Черная или В желобке,
вые 8— 12 до 

22—30
кая, более или 
менее удли
ненная

ричневая,
черная

эллипти
ческая

светлая ближе к 
краю

Чечевица
крупносе
менная

Диаметр
5 - 9

50—75 О круглая, плос
кая (маловы
пукла я), с ост
рыми краями

От светло-зеле
ной до почти 
черной

Линейная Светлая или 
аналогична 
окраске се
мени

На ребре

Чечевица
мелкосемен
ная

Диаметр
2—5

25—50 Более вы пук
лая , края ок
руглые

То же » То же То же

Чина посев
ная

Длина 7— 14 100—400 Клиновидная,
угловато-ок
руглая

В основном бе
лая

Овальная Аналогична 
окраске се
мени

»



П р о д о л ж е н и е

З ерн о С еменной рубч ик

Вид величина 
(в  мм)

м асса 
1000  ш ту к  

(в  г)
ф орм а о к р а с к а форма о к р а с к а р асп ол ож ен и е

Нут Диаметр
6—10

100—400 Шаровидная, 
угловатая, 
с выдающим
ся носиком

Белая, желтая, 
розовая, чер
ная

Яйцевидная,
короткая

Аналогична 
окраске семе
ни

Рядом с но
сиком

Вика посев
ная

Длина 
4,5—5,0

40—75 Шаровидная, 
иногда оваль
ная, слабо 
сдавленная

Желто-коричне
вая до чер
ной, часто 
с рисунком

Узкая, почти 
линейная,
V e - V e
окружнос-
сти

Светлая По ребру 
удлинен
ной сторо
ны

Фасоль
обыкновен
ная

Длина
8—15

2 5 0 — 4 0 0 Почковидная, 
цилиндриче

ская до шаро
видной

Белая, желтая, 
зеленоватая, 
розовая, ко
ричневая, 
черная, пест
рая

Овальная Аналогична 
окраске семе
ни

В середине 
края длин
ной сторо
ны (во 
вдавлен
ное ти)

Соя Длина
6—13

100—250 Шаровидная, 
овальная до 
удлиненно- 
почковидной

Желтая, зеле
ная, корич
невая, чер
ная, однотон
ная и пестрая

Удлиненно
овальная, 
бугорков 
халазы нет

Светлая, корич
невая и чер
ная

Вдоль края 
удлинен
ной сторо
ны

Люпин узко
листный

Диаметр
8—12

160—200 Округло-почко-
видная

Серая, с мра
морным ри
сунком

С выпуклым 
ободком

Ободок светлый По краю на 
одном кон
це семени

Бнл
<» me)

Люпин жел- Диаметг . 2 '  — ' .У
' _ ___ С з е ш г . с чер- С Быяужпге 'б о д о к  светлый По краю, на

тый 7—10 5ZXE.1Я - a v Г : - Л г. * о б с о х с X одном кон-
це семени

Люпин бе- Диаметр 2ST— 4 0 О к р у г л а я ,  слег- Креповая или О  к ружей 'зетло-корич- На ребре се-
лый 10—14 ка угловатая. розовато-кре- толсты-- невая, ободок мен и

сильно сдав- мовая выступа- : белый
ленная, почти ющям
плоская ободком

2? Отличительные признаки плодов зерновых бобовых культур

В и д В е л ж ч т Форма О к раска О пуш ен и е

Горох посевной Крупные, тгногосемян- Прямая или серповид- Зеленая, зрелых — соло- Г олые
ные (3—11 зерен) ноизогнутая, широкая менно-желтая

СлабобархатистоеБобы кормовые Крупные (3—4 зерна и Длинная, вздутая Черная или черно-бурая
более)

ГолыеЧечевица Длина до 2 с м  (1 —3 зер- Ромбическая, слабовы- Зеленая, зрелых—соло-
на) пуклая менно-желтая

Чина посевная Небольшие, чаще двух- Широкая, удлиненная, То же »
или четырехсемянные с двумя крыльями на 

спинном шве -



П р о д о л ж е н и е

Вид Величина Форма Окраска Опушение

Нут Короткие, обычно двух- 
семянные

Овальная, вздутая, с ко
ротким согнутым носи
ком на верхушке

Зеленая, зрелых—соло
менно-желтая

Г устоопушенные

Вика посевная Длинные, многосемян- 
ные (7—9 зерен)

Узкая, линейная Коричневая »

Фасоль обыкновен
ная

Длинные, многосемянные Цилиндрическая или 
сплюснутая, саблевид
ная, прямая или изог-

Зрелых —соломенно-жел
тая

Голые

Соя Удлиненные (2—5 зерен) Слабоизогнутая Светло-коричневая или 
желтая

Частоо пушенные

Люпин белый Крупные, многосемянные 
(4—8 зерен)

Широкая, сплюснутая, 
заметно четковидная, 
прямая или чуть изо
гнутая

Коричневая Г устоопушенные

29. Отличительные признаки листьев зерновых бобовых культур

Вид Листья Прилистники
Форма элементарных 

листочков Опушение Наличие усиков

Горох
посевной

Парноперис
тые

Очень крупные 
(крупнее листоч
ков), охватыва

ющие стебель в ос
новании листа

Крупные, широко
яйцевидные или сла
боовальные

Голые или почти 
голые

Черешки закан
чиваются длинны
ми усиками

П (  П и к и

Вид ; Л и стья П зЖ Л Ш СТв ЖгиЛ
Ф о р м а  5 л « ж а т э Е м х  

хшггьчхаг. О - у д - м е Налжтае усасзв

Бобы
кормовые

Парнопери
стые

Небольшие 
«ельче листоч- 

е : з ) ,  п о  краям за- 
у.-5 ценные

Крупные, широко- 
яйцевидные или сла
боовальные

Голые Отсутствуют

Чечевица Многопарно-
перистые

Мелкие (мельче
Л И С Т О Ч К О В !

Мелкие, удлинен
но-овальные

Голые е л и  почти 
голые

Черешки закан
чиваются длинными

Чина
посевная

Однопарнопе
ристые

То же Длинные, ланцет
ные

То же
усиками

То же
Нут Непарнопери-

стые
» Яйцевидные, по 

краям зубчатые
Густо опушенные 

железистыми волоска-
Отсутствуют

Вика
посевная

Многопарно
перистые

Овальные, яйцевид
ные, на вершине ту-

ми
Стабоопушенные Черешки закан

чиваются длинны-
Фасоль

обыкновен
ная

Тройчатые »

пые
Крупные, сердце

видно-треугольные, с 
вытянутым оконча
нием

Голые или слабо- 
опушенные

ми усиками 
Отсутствуют

Соя » » Яйцевидные, оваль
ные, реже более удли-

Сильноопушенные

Люпин Пальчатые » У дл иненн о-лине й- 
ные

Опушенные с обеих 
сторон или только с 
нижней

»



Плоды (бобы) зерновых бобовых культур (рис. 19) раз
личаются по величине, окраске, форме, опушению, числу 
семян (табл. 28).

2. Изучение групп зерновых бобовых культур по выносу 
семядолей и строению листьев. Как отмечалось выше, по 
выносу семядолей и строению листьев зерновые бобовые раз
деляются на три группы. Морфологические признаки этих 
групп растений можно изучать по всходам (рис. 20).

Бобы, горох, чечевица, чина и нут имеют перистые 
листья, семядоли на поверхность не выносят. У фасоли и 
люпина семядоли выносятся на поверхность и выполняют 
функции первых листьев.

Внутри групп виды бобовых культур отличаются по фор
ме и величине прилистников, элементарных листочков, 
наличию опушения, усиков и т. д. (рис. 21).

При определении культур по листьям можно пользо
ваться таблицей 29.

3. Ознакомление с азотфиксирующими клубеньками на 
корнях зерновых бобовых культур. Для изучения подбира
ют корни с хорошо выраженными клубеньками. Корни мож
но консервировать в формалине.

Г орех

Народнохозяйственное значение. Горох в нашей стра
не — основная зерновая бобовая культура не только по 
площади посева, но и по разнообразию использования.
В его семенах в большом количестве содержатся белки (в 
среднем 28%), углеводы (62,45%), витамины и минераль
ные соли, необходимые для питания человека и животных. 
Белки по полноценности лишь немного уступают белкам 
животного происхождения.

Спелое зерно употребляется в пищу в вареном виде, а 
недозревшее и бобы используются в консервной промыш
ленности. Зерно идет также для переработки на муку.

Помимо продовольственного использования, горох име
ет большое значение как источник белкового корма для 
животных. На корм скоту идут зеленая масса, сено, мука.
В зеленой массе содержится протеина от 2,9% сырой массы I 
(до начала цветения) до 4,3% (в фазе молочной спелости); 1 
в сене посевного гороха— 17%, а в сене полевого гороха 
(пелюшки) — 17—24%. Хороший грубый корм — горохо
вая солома. Она содержит около 8% белка и до 34% 
безазотистых экстрактивных веществ.
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к агротехническом отношении горох представляет цен- 
и. I.;Iк азотособиратель. При правильной агротехнике

........ накапливать в почве до 40 кг азота на 1 га. Он имеет
, и »■ шачение как парозанимающая культура, рано ос- 

н 1.т>щая поля под озимые культуры.
I pH пи хождение и районы возделывания. Горох — древ- 

н, inn па культура. Родиной его считают Восточный Афга
ни, мд. На европейской территории нашей страны пер- 
,,,,, п ixu щи гороха в смеси с мелкосеменными бобами и ви- 
„,,11 иГНОСЯТСЯ к VI—VIII вв. н. э.

I ющаи площадь посевов гороха в мире составляет око- 
.,,, ю млн. га. Первое место по посевным площадям зани- 
, ,,.| ( цветений Союз (около 4 млн. га). В европейских стра- 

мннбольшие площади под этой культурой заняты в 
1 1 ,,,,ii.iiie, ГДР, Румынии, Нидерландах.

Ill территории нашей страны основные посевы гороха 
)и,,м 111 нin в РСФСР (в центральных районах Нечернозем- 
м ,,, кiiii.i, и Центрально-Черноземной зоне, Поволжье, на 
\ , , I и N краинской ССР (Винницкая, Черкасская, Киев-

1 lupiiin овская области), Белорусской ССР, Казах-
. ..........  I’ и Прибалтийских республиках.

У|1,.ж||йшк п». Средняя урожайность зерна гороха в 
, , , г I .ею 1Г) ц с 1 га. В Ростовской области в 1978 г.
....... .. , , до 19,6 и зерна с 1 га. В совхозе «Гигант» взасуш-
(И||, 1.и у, лоипих Сальской степи сборы его составили 27,5 ц

, ............hi 456 га. В совхозе «Ладожский» Краснодарско-
, ,  . , к - редпем за 2 года получено зерна гороха 41,3 ц с 
I м  и | и /ницади 1026 га.

1 м культура дает высокие урожаи зеленой массы. 
И , ,| иг имени Ленина Мелитопольского района Запо- 

„ | ,,и облап и собирают ее по 360 ц с 1 га.
Ini I .iiiii’ii i кип характеристика и биологические особен- 

м„, щ | ороч <1*1.11111 .111 v и hi 1. )  травянистое однолет-
, !..........не к .an in...... .. .'нищим стеблем. Листья парнопе-

и . , I  крупными прили( гниками, закапчиваются длин- 
Н1| ш пклми, благодаря которым горох цепляется за дру- 
,,, |, и ii inoi или любую опору и не полегает.

I ,,|Н | е п о я  с и с т е м а  стержневая, сильно раз- 
||| Iч. 1 лубоко проникающая в почву (до 1 м), но 

ми кича корней размещается в пахотном слое на 
, lyOHHC 20 -25 см.

, | , о е л I. достигает высоты от 15 до 250 см, в зависимос-
...... . м и mini произрастания и сорта. Встречаются штамбо-
, , |мiji\ii.i, устойчивые к полеганию (чехословацкий сорт
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Сморанг). У большинства сортов стебель и листья покрыты 
восковым налетом.

С о ц в е т и е  пазушное — 1—2 цветка находятся в 
пазухах листьев. Цветки белые.

П л о д  — боб, в котором содержится 3— 10 семян, в 
зависимости от сорта. Семена имеют различную форму, 
величину и окраску (желтая, розоватая, зеленая и других 
оттенков). Масса 1000 штук колеблется от 40 до 400 г. Го
рох считается строгим самоопылителем, однако в сухую и 
жаркую погоду наблюдается перекрестное опыление.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у ,  с в е т у .  Горох — 
растение сравнительно холодостойкое, малотребователь
ное к теплу. Семена начинают прорастать при температу
ре 1—2° С, сахарных и мозговых сортов — при 5—6° С. 
Всходы переносят заморозки до 4—6°С без заметных пов
реждений.

Вегетационный период равен 75—140 дням. Большинство 
сортов вызревает в течение 75—100 дней. Благодаря скоро
спелости и нетребовательности к теплу горох возделывают 
в северных районах вплоть до северных границ земледе
лия — 68° с. ш. (Якутия, Камчатка).

На Северном Кавказе, юге Украины, в Закавказье и 
Средней Азии нередко зимующие сорта гороха высевают 
осенью.

Горох относится к растениям длинного дня, поэтому при 
продвижении его на север сокращается период вегетации.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и п о ч в е .  Для го
роха необходимо много влаги, начиная от прорастания се
мян (для набухания требуется воды от 100 до 150% их мас
сы) до образования плодов. Транспирационный коэффициент 
его колеблется от 400 до 600.

К почве горох очень требователен. Лучшие для него — 
среднесвязные суглинки и супеси, содержащие достаточ
ное количество питательных веществ и извести. Малопри
годны легкие песчаные и кислые почвы. Оптимальные ус
ловия для роста и развития гороха складываются при pH 
6—7 (нейтральная реакция).

Подвиды, разновидности и сорта. Возделываемые в 
СССР сорта гороха относятся к одному виду — Pisum sa
tivum L., который делится на два подвида: 1) горох обык
новенный, или посевной (Р. sativum L.); 2) горох полевой, 
или пелюшка (Р. arvense L.).

Горох полевой мало распространен и встречается как 
примесь к обыкновенному, засоряя посевы и снижая чис-
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11 i I y , < >ii менее требователен к условиям произрастания, и 
мм можно возделывать на легких песчаных почвах на корм 
в .......  пропой вики, более требовательной.

Iм иоурный горох имеет 140 разновидностей. Боль-
■ I и 11 к п т  возделываемых сортов относится к трем разновид-
......h i m  mpoxa обыкновенного: грандисеминеум, вульга-
• \м и глнукоспермум.

||( 1вг>олее распространенные сорта гороха следующие: 
I- р в г и о д а р с к и й 70 (Урал, Нечерноземная зона), 
ч и р о и о в с к и й 186 (Украина, Белгородская, Тамбов- 
м mi, Смоленская области), Н е о с ы п а ю щ и й с я  1
..... ........ районирован), У Л а Д О В С К И Й  303 (Алтайский
itp.ni, 11 * и про и к,in, Курская области и др.), У л а д о в- 
I к н н ю о и л е и в м й (широко районирован).

11о урожайности выделяется новый селекционный сорт 
| с л е в о з о р н и й ! (Воронежская, Кировоградская, 

Вининцкаи области и др.).
I cMio.iKH ия возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  

I 1 |ь м)ды гороха сильно угнетаются сорняками, поэтому 
m i in hi необходимы предшественники, оставляющие поля
......... . щ сорняков: пропашные культуры (кукуруза, кар-
. |. и., . парная свекла) и озимые хлеба.

11с рекомендуется возвращать горох на то же поле рань-
........ I вере I 2- 3 года, так как это может привести к сниже-
......  урожая. Одна из причин этого — сильное распростра-
........у вредителей (клубеньковые долгоносики, плодожор-
■  ......... ) и болезней (фузариоз и др.).

I ороч хороший предшественник для яровых зерно- 
и 11 . и 11»у га х культур. Особенно широкие перспективы для 
" ипльзоввиня его в качестве парозанимающей культуры в 
И и 11>.1. 1i.iк>-Черноземной зоне, ряде областей Нечернозем- 
Ц|hi зоны и других районах страны.

о  б р в б о г к а и о ч в ы иод горох такая же, как и 
uni ранние iepmmi.ie хлеба. Важное значение для борьбы 
| «розней имеют вспашка вдоль горизонталей, поперек скло
нив в другие приемы обработки (бороздование, прерывистое 
Кирп щонание, лункование и др.), снижающие сток поверх-
........ 11л \ вод и значительно уменьшающие смыв почвы, обес-
не'1||п.11о|ц|1с дополнительное накопление 300—500 м3 воды 
ив I in. 11римсиение этих приемов обеспечивает повышение 
\ |и иг в и пости зерна гороха на 2—4 ц с 1 га.

■V д о б |) е н и е. Горох отзывчив на внесение фосфор- 
н|в ‘ и калийных удобрений. Потребление питательных ве
се I in увеличивается начиная с фазы всходов до окончания
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цветения. В конце цветения он потребляет примерно от 60 
до 90— 100% всего необходимого ему калия и от 30 до 65% 
фосфора. При внесении фосфорно-калийных удобрений 
растения быстрее растут и развиваются, а также повышает
ся их азотфиксирующая деятельность.

В качестве основного удобрения можно вносить супер
фосфат, фосфоритную муку, калийную соль. Применение 
фосфоритной муки на черноземных почвах повышает уро
жайность на 3—5 ц с 1 га. Из местных удобрений хорошо 
использовать золу (4—5 ц на 1 га). Основное удобрение ре
комендуется давать под зяблевую обработку из расчета 
45—60 кг Р20 5 и 45—50 кг К20  на 1 га.

Хорошие результаты дает припосевное внесение фос
форного удобрения под горох. В колхозах и совхозах Гай- 
воронского района Кировоградской области при посеве в 
рядки дают на 1 га 0,5 ц гранулированного суперфосфата, 
собирают дополнительно 3—4 ц зерна с 1 га.

Горох отзывчив на применение молибдена. При его вне
сении усиливается азотфиксирующая деятельность и повы
шается урожайность зерна на дерново-подзолистых и под
золистых почвах на 2—3 ц с 1 га, на серых лесных — на 
3—4 ц. Обрабатывают семена молибденом перед посевом 
из расчета 20—25 г молибденовокислого аммония, раство
ренного в 5 л воды, на 1 ц семян.

На кислых почвах хорошие результаты дает известкова
ние, которое способствует лучшему развитию гороха и по
вышению его урожайности на 6 ц с 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена 
необходимо тщательно очистить, отсортировать и исполь
зовать на посев более крупные фракции.

Для удаления семян, поврежденных гороховой зернов
кой, посевной материал опускают в солевой раствор (4 кг 
поваренной соли на 10 л воды). Поврежденные семена всплы
вают.

Для борьбы с болезнями (аскохитоз, фузариоз) семена 
протравливают фентиурам-молибдатом из расчета 4—6 кг 
препарата на 1 т семян. Против других вредителей и болез
ней их обрабатывают газами или ТМТД (3—4 кг на 1 т се
мян) за 3—6 месяцев до посева.

В северных районах для получения дружных всходов и 
раннего созревания семена подвергают воздушно-тепловой 
обработке (в течение 4—5 дней). Кроме того, их можно пе
ред посевом обработать раствором молибдена.
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|i |» ь и п о с е в а .  Сеять горох следует в ранние
, I..... . При »том растения полнее используют накопившую-
......... ......с' влагу, лучше развиваются, меньше поражаются
................ п вредителями, раньше созревают. Особенно
, , , и |и ни посеять горох в занятом пару, так как это поз- 

I I р тыне убрать его и подготовить поле для посева 
, hi пн !:шоздание с посевом приводит к резкому сниже- 
пHi" урожая.

I н о с о б ы п о с е в а ,  н о р м ы  в ы с е в а ,  г Лу 
н и н  и п о с е в  а. Горох высевают обычным рядовым и

.......нам гит-обами. Нормы высева 1,2—1,3 млн. всхо-
,и ■ гм ш in I i.i (2,Г> 3 и). Как показывает опыт передо-
I , ............в ли, при \ торя дном посеве с повышенной нор-

,, г г , i.i 1 1,.’ 1,1 чип всхожих семян на I га, или 3,2—
I I, п) получают более высокие урожаи, чем с обычных рядо
вых посевов.

I | ,|||,ш||.‘пио урожайности при узкорядном способе посе- 
„ , , ,1.41 мается более равномерным размещением растений
нм ПЛОЩ АДИ.

I , мс11а гороха заделывают на глубину 5—7 см, на лег-
........... ..... .. и при подсыхании верхнего слоя —• на 8— 10 см.

х о д  I а п о с е в а м и .  Вслед за посевом поле при- 
, и, , ног, что способствует дружному появлению всходов 
и , ,< I I тчает уборку. При образовании корки и появлении 

,1 и, топ (через 4—6 дней после посева) проводят боронова- 
I,,, I т р о е  по всходам (поперек посева), когда высота 
(, | uni достигнет 5—6 см. Бороновать следует после схо-
I I ....i.i средними или легкими боронами, чтобы не повре-
,1, 1 1, рас гения. Цель боронования — разрушение корки и 
упм пожение однолетних сорняков.

При массовом распространении сорных растений посе- 
мы mpoxa опрыскивают гербицидами: до всходов промет- 
р|"|"м (3—4 кг препарата на 1 га) или линодроном (1,5— 

кг на 1 га); в фазе трех листьев 2М-4ХМ (2,5—3,8 кг на
I га).

; тыиой вред наносят вредители. Против них горох об- 
1 ‘ : таю т пестицидами. Против клубенькового долго-

| используют полихлоркамфен (2 кг на 1 га), метафос 
1 1(1 iii.ni концентрат эмульсии) — 1 кг на 1 га; против 
'" l1" '"юн плодожорки — метафос (0,5—1,0 кг на 1 га) 
" 111 Дорофос (1,0—2,5 кг на 1 га). Против гороховой зер- 
" " " и проводится газация зерна, а в период массового лета 
1 Vl 1 обработка посевов хлорофосом или метафосом 
1,1 11.1 1 га). Для борьбы с тлей применяют метафос и кар-
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бофос — 0,5 кг на 1 га; сайфос — 10 кг на 1 т семян при их 
подготовке к посеву. Против гороховой плодожорки можно 
использовать биологический способ — трихограмму (30— 
50 тыс. шт. на 1 га).

Уборка. Горох созревает неравномерно: нижние бобы 
раньше, верхние позднее. Спелые бобы быстро растрески
ваются, и семена осыпаются, что осложняет уборку. Уби
рают горох двухфазным способом, когда 50—60% бобов 
пожелтеют и семена достигнут восковой спелости. Косят 
его жатками ЖРБ-4,2. По мере подсыхания валков (через 
2—3 дня после скашивания) их подбирают и обмолачивают 
переоборудованными зерновыми комбайнами, опустив де
ку и уменьшив частоту вращения барабана до 450—500 
оборотов в минуту, чтобы не допустить дробления зерна. 
Однофазный способ уборки применяют в некоторых южных 
засушливых районах, где горох дружнее созревает.

После обмолота зерно немедленно очищают и подсуши
вают до влажности 13— 14%. Во избежание его потерь 
уборка должна быть закончена за 3—4 дня.

Возделывание гороха в передовых хозяйствах. Высокой 
урожайности гороха (40—45 ц с 1 га) достиг колхоз имени 
XXI I  партсъезда Сальского района Ростовской области. 
Размещают его после озимой пшеницы. Убрав ее, поле дис
куют, затем пашут на глубину 25—27 см. Весной вслед за 
закрытием влаги проводят культивацию на 8—10 см с бо
ронованием.

Под предшествующую культуру вносят навоз (20—30 т 
на 1 га). В качестве основного удобрения дают 2 ц супер
фосфата на 1 га и 0,3 ц на 1 га при посеве в рядки.

Сеют в ранние сроки (за 1—2 дня) во влажную почву с 
нормой высева 1,3 млн. всхожих семян на 1 га.

Уход за посевами состоит в бороновании до всходов и 
по всходам, в борьбе с сорняками и вредителями.

Убирают горох раздельным способом и прямым комбай- 
нированием в зависимости от сорта в сжатые сроки.

Кормовые бобы

Народнохозяйственное значение и районы возделыва
ния. Кормовые бобы имеют значение как кормовая культура. 
В их зерне содержится от 22 до 35% белка, до 46% безазо- 
тистых экстрактивных веществ и 1,89 % жира, в сухом ве
ществе зеленой массы — до 18—24% белка. Ее использу-
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ми и свежем и засилосованном виде (вместе с кукурузой) для 
кормления животных.

Основные посевы кормовых бобов в нашей стране сос- 
р« погочены в областях Нечерноземной зоны, в Прибалти- 
(ч, Белоруссии, правобережных районах Украины, в гор
ниц части Дагестана и Азербайджана.

(•(паническая характеристика и биологические особен- 
IKM Iи. Кормовые бобы (Vicia faba L.) — однолетнее рас- 
1 см не,

К о р е н ь стержневой, длиной 1,0—1,5 м.
( 1 с б е л ь прямостоячий, четырехгранный, высотой 

ДО 90 1Н0 см.
I и ( I о я сложные, с 2 4 листочками (у основания 

п н. |1сбол1.11111(' прилистники), заканчивающимися острием 
на конце.

С о ц в е т и е — пазушная кисть, состоящая из цвет- 
mm мотылькового типа, преимущественно белой окраски, 
• мерными пятнами на крыльях. Растение преимуществен- 
III> исрскрестноопыляемое, но может и самоопыляться.

11 л о д — многосемянный боб. Семена желтой, зеле
ном, черно-фиолетовой, бурой окраски. Масса 1000 штук 
кочеблитси от 190—200 г у мелкосеменных до 1250—2550 г 
\ к ну н посемейных сортов.

1>иологические особенности. Т р  е б о в а н и я  к т е п -  
л у и в л а г е .  К теплу кормовые бобы нетребовательны. 
( смена могут прорастать при температуре 3—4°С. При тем
пературе почвы 10—12°С всходы появляются через 7— 10 
шин, они выдерживают заморозки до 5°С и ниже. Это влаго
любивая культура. Особенно много воды растения потреб
ляют от начала всходов до цветения. Для набухания се
мян требуется ее около 120% их массы. Кормовые бобы 
плохо переносят воздушную засуху.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Лучшие почвы для кор
мовых бобов — черноземные, связные. Их можно возделы- 
(1,111. также на осушенных торфяниках (при известковании), 
на легких почвах, достаточно обеспеченных влагой и хо
роню заправленных удобрениями. Лучшие условия для 
рое га и развития этой культуры складываются при нейт- 
р,mi.пой реакции почвы (pH 6—7).

('.орта. А у ш р а ,  Б у ш т ы  н е к и е  5 6, У л а д о -  
н е к и е  ф и о л е т о в ы е  и др.

1схнология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I е и о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Кормовые бобы разме- 
щшот на иоле, предназначенном для зерновых бобовых
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культур. Лучшие предшественники для них — озимые 
культуры, корнеклубнеплоды; в занятом пару — поукосные 
или пожнивные культуры в чистом виде или в смесях со 
злаками.

Система обработки почвы под них такая же, как и под 
горох.

У д о б р е н и е .  Кормовые бобы отзывчивы на органи
ческие и минеральные удобрения. Из органических удобре
ний под зяблевую обработку вносят навоз или компосты 
(25—30 т на 1 га), из минеральных удобрений — фосфорит
ную муку (5—6 ц на 1 га) и калийную соль (1,5—2,0 д на 
1 га). Весной перед культивацией дают азотные удобрения 
(0,7—1,0 ц аммиачной селитры на 1 га).

П о с е в .  Сеют бобы рано на чистых от сорняков полях 
сплошным способом, на засоренных (особенно многолет
ними сорняками) — широкорядным с междурядьями 45 см. 
Нормы высева семян при сплошном посеве 0,6 млн. 
на 1 га, при широкорядном — 0,4 млн. (1,3—2,5цна 1 га). 
Семена заделывают на 6—8 см, на легких почвах — до 
7— 10 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  включает в основном боро
нование, междурядные обработки, подкормку и борьбу с
вредителями и болезнями.

Уборка. Кормовые бобы на зерно убирают раздельным 
способом при созревании нижних плодов. Скошенная масса 
в течение 4—5 дней подсыхает в валках, за это время дозре
вают невызревшие верхние бобы. Затем комбайном с под
борщиком подбирают и обмолачивают валки. При обмоло
те деки барабана должны быть максимально опущены, а 
частота вращения барабана установлена такая, чтобы не 
происходило дробления зерна. После обмолота зерно не
обходимо отсортировать и просушить до влажности 13— 
14%.

Чина

Народнохозяйственное значение и районы возделывания.
Чину посевную (угловатый горох, зубок) возделывают как 
продовольственную и кормовую культуру. Зерно ее упот
ребляют в пищу (в вареном виде) и для приготовления кон
сервов.

В зерне содержится 23—35% белка, 24—45% углево
дов, 0,5—0,7% жира. В некоторых республиках Средней 
Азии из него получают муку, которую добавляют к пше-
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iiM'iiM'ii мук»- при хлебопечении. Зерно используется также 
щи > 111 и I им тления суррогата кофе. Чина служит хорошим
............ рпронанным кормом для скота, не уступая по пи-
............I"! in чечевице и вике. В 1 кг зерна содержится 1,03
1 . г -I > ч единицы и 229 г переваримого протеина. Солома 
и НЧЫП1Л обладают прекрасными кормовыми свойства-
■ ..........р< 111 1C ходят солому других бобовых культур. В 1 кг
......... и содержится 0,39 кормовой единицы и 130 г перева-
I.....  I о протеина, что в несколько раз больше, чем в соломе
upviих бобовых растений.

г. > н и' hi пн с е мною белка (до 20%), что делает ее цен- 
ц> и при . и ......и,шип и смеси с кукурузой. В сене содер
жим и до 22 "и про I с’ниа.

' i i o m i i i .ii Mm I ним 411111.1 и нашей стране сосредоточены в 
1> и тирской АО Р, Татарской АССР, Челябинской облас- 
||| и правобережных районах Украины. На небольших 
и и I nix гг возделывают в Волгоградской и Саратовской
• ........ республиках Средней Азии и Закавказья. Чина

и ю игр. иппивиа в Центрально-Черноземной зоне, По- 
ИОЛЖМ»,

1 > | .......in .. При правильной агротехнике получают
п г> п, , 11.. I .hi к рна и зеленой массы. В колхозе «Заветы
И ..... . I 1< рмж.тпольского района Винницкой области по-
..........  по 2-1, 1  ц чины с 1 га.

lie | I игр., Осетинской опытной станции при весеннем 
и и с р. ни I .I 1 года получили 211,1 ц зеленой массы 
■ i i i  с и и ■ о и и ином посеве (после уборки озимой пшени- 
", I I ■ р< т е м  из те же годы 145,2 ц с 1 га.

|.uni'llчиая характеристика и биологические особен-
Iг Чипа (I atliyrus sativus L.) — однолетнее травянис- 

ми' pai M iiiie
I I с м г т I. че| ырехI ранный, ветвящийся, слабо поле- 

Iнм|Ц|И(11 выстой m i  25 до 1 (К) см.
1|м  I г и м iiiiiiiapiioiiepiie Iые, с усиками. Листочки 

iiiiiefhn.ie или ланцетные.
II и г  т к и сидят но одному, реже по два. Растение обыч-

.......... . нпощееся, но при жаркой или сухой погоде
|",сми.пни перекрестное опыление.

П м, т боб, слегка сплюснутый, с двумя крыльями
" ' .... . тис, не растрескивается при созревании. Зерно
1 " пи им,г, неправильной 3—4-угольной формы. Окрас-

||, (» тая, пестрая, серая, коричневая. Масса 1000 зерен 
ИИ» 400 г.
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Т р е б о в а н и я  к т е п л у  и п о ч в е .  Чина — 
холодостойкое растение. Семена ее начинают прорастать 
при температуре 2—3°С. Всходы способны переносить 
кратковременные понижения температуры до —8°, —10°С. 
Чина отличается высокой засухоустойчивостью, уступая 
в этом отношении только нуту. Продолжительность веге
тационного периода от 66 до 120 дней.

Лучшие почвы для чины — супесчаные и суглинистые 
черноземы. На кислых и тяжелых глинистых почвах она 
удается плохо. Наиболее пригодны для нее почвы с нейт
ральной реакцией.

Сорта. Наиболее распространены сорта С т е п н а я  12, 
С т е п н а я  2 1 и С т е п н а я  2 8  7. Районированы на 
Юго-Востоке, в Центрально-Черноземной зоне, на Северном 
Кавказе, в Украинской ССР.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т е .  Чину размещают по тем же предшественникам, что 
и горох. Она, как и другие бобовые, служит хорошим пред
шественником для яровых зерновых, пропашных культур 
и является ценной сидеральной и парозанимающей культу
рой, так как рано освобождает поля и накапливает в почве 
около 40 кг азота на 1 га.

О б р а б о т к а  п о ч в ы ,  у д о б р е н и е .  Почву об
рабатывают так же, как под ранние яровые культуры.

Чина отзывчива на внесение фосфорно-калийных удобре
ний.

По данным Казанского сельскохозяйственного института, при вне
сении фосфорных удобрений урожайность чины повысилась на 3,6 ц 
с 1 га, а при внесении полного удобрения (NPK) — на 5,6 ц.

П о с е в .  Сеять чину нужно рано, так как для набуха
ния семян требуется большое количество влаги. Лучший спо
соб посева — сплошной рядовой. Норма высева 200—250 кг 
всхожих семян на 1 га (0,8— 1,0 млн.). Глубина посева 
на тяжелых и сырых почвах 5—6 см, на легких и сухих — 
7— 10 см.

У х о д  за чиной заключается в прикатывании поля пос
ле посева, бороновании до всходов и после их появления, 
а также в уничтожении вики узколистной и других сорня
ков.

Уборка. Созревает чина более равномерно, чем горох 
и некоторые другие бобовые растения. Бобы ее не растрески
ваются, что облегчает уборку. Убирают раздельным спо
собом при созревании 85—90% бобов. После скашивания
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fit м и просушивают в течение 2—3 дней, затем подбирают
и .... и.мамивают. Семена очищают и просушивают до влаж-
|ии in 1494.

Чечевица

Народнохозяйственное значение. Чечевица — ценный
..........и hi продукт. Зерно ее употребляют в пищу в вареном
.............рвированном виде, используют при изготовлении
..... in лада. Оно содержит белка до 32%, безазотистых эк-
. 1 |п1м явных веществ 60, жира до 2, золы 2 ,5 —4 ,5 , клет- 
•I 11 к и 2,5 4,9%. По содержанию белка и разваримости 
irpnii чечевица превосходит горох. Ее используют на эк-

«""IV'
Чечевичная солома по кормовым достоинствам прирав- 

iiiiii.il' ген к высококачественному луговому сену. М якина
......... держанию белка превосходит зерно овса и ржаные
и! руби.

Прош хождение и районы возделывания. Чечевица —
ч ............. растение, известное в культуре еще за 2 тыс.
и I и. и * И нашей стране ее начали возделывать около 

Mm и I шпал. Посевная площадь в СССР составляет около
У I mi га.

Основные посевы этой культуры размещены в Не-
... ........ зоне, Поволжье, Украинской ССР, Казахской
• ' I', рп нубликах Средней Азии и Закавказья. Намечается 
.......... посевов на Украине.

Урожайность. При правильной агротехнике чечевица 
inn 1 irpini II 17 н с  1 га.

Ни Сармаиоиском госсортоучастке (Татарская АССР) 
\ рп ь,|1Ьнк"и. Iирелочпой чечевицы составила в среднем за
' ....... И п г I in Ни IЬбердсенском сортоучастке Тамбов-

||ц.и i.i.iiH Iи м рпп чгчеипцы hi 4 года собрано в среднем 
■ ', ,1 н I I in, в 1976 I 32,2 ц (сортОкула).

1>1 1 1П11Н'1Г1 и.hi характеристика и биологические особен- 
MIIIIи «Ir'ii'iiiiiia (l i vuin lens L. или Lens esculenta 
At, m i и li.) однолетнее растение.

■ i i о i л i. топкий, четырехгранный, прямостоячий 
и in , hi it и полегающий, высота 25—30 см.

I н I it . и сложные, парноперистые, заканчивающиеся
\ I IIIUIMII.

II и I г к и мелкие, белые с синими жилками, реже си- 
I ,, I>ш.|(' пли фиолетовые. Растение самоопыляющееся, 

и, | in исключено перекрестное опыление.
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П л о д ы  (бобы) короткие, ромбические, плоские, 2—3- 
семянные, при созревании растрескиваются.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у ,  в л а г е  и п о ч- 
в е. Чечевица — более требовательна к теплу, чем горох 
и кормовые бобы. Семена начинают прорастать при темпе
ратуре 4—5°С. Всходы переносят весенние заморозки до 
2—3°С. Цветение начинается через 30—50 дней после всхо
дов и продолжается 20—30 дней. В связи с неодновремен
ным цветением зерно созревает неравномерно.

Чечевица — растение длинного дня. Вегетационный пе
риод колеблется от 65 до 105 дней. Северная граница ее рас
пространения доходит до 57° с. ш., что совпадает с границей 
возделывания среднеспелых сортов гороха. Скороспелые 
сорта вызревают значительно севернее (6Г29' с. ш.).

Чечевица влаголюбива, особенно в начале развития и 
до цветения. Однако она более засухоустойчива и жаровы
нослива, чем горох. Особенно засухоустойчива мелкосемен
ная чечевица.

Лучшие почвы — рыхлые суглинистые и супесчаные, 
богатые известью. На тяжелых глинистых и уплотненных, 
а также на кислых и солонцеватых почвах чечевица растет 
плохо.

Важнейшие виды и сорта. В природе выделено пять ви
дов чечевицы, однако производственное значение имеют два: 
чечевица обыкновенная (Ervum lens L.) и чечевица француз
ская (Ervum ervilia). Последняя встречается в нашей стра
не только в некоторых районах Крыма и Кавказа. Все сорта 
культурной чечевицы делятся на два подвида (или группы): 
1) тарелочную, или крупносеменную, и 2) мелкосемен
ную.

Из районированных сортов наиболее распространены 
сорта тарелочной чечевицы: Д н е п р о в с к а я  3 (райо
нирована в 12 областях Украины), П е т р о в с к а я  
4 / 1 0 5  (Центрально-Черноземная и Нечерноземная зоны, 
Поволжье), Т а д ж и к с к а я  5 (Таджикская ССР).

Из новых сортов по урожайности выделяются А з е р 
(Азербайджанская ССР), О к у л а — завезен из Чехосло
вакии (Тамбовская область).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. Чечевица вначале растет медленно и может засоряться 
сорняками, поэтому ее необходимо размещать на чистых 
полях. Лучшие предшественники для нее — пропашные и 
озимые культуры.

Чечевицу не рекомендуется возвращать на старое место
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|..пн.пн чем через 5—6 лет, иначе возможно распростране- 
нне нематоды, повреждающей корневую систему.

И Украинской ССР и в южных районах страны чечевицу 
и .1 и piii) можно размещать в занятых парах как предшест
венник озимых хлебов. Хорошо удаются после нее и дру- 
I не культуры.

о б р а б о т к а  п о ч в ы ,  у д о б р е н и е .  Почву под 
чечевицу обрабатывают так же, как и под горох. Она от- 
ii.iitMHit.-i на фосфорные и калийные удобрения. Их вносят 
н расчета Р 20 6— 60—90 кг на 1 га, К 20 — 45—60 кг. Не ре
комендуется использовать под чечевицу навоз, так как при 
ном она буйно растет и неравномерно созревает. Лучше ее 
р.пчещать второй и третьей культурой после внесения на-
| ! < Ш .

П о с е в .  Семена перед посевом следует тщательно 
очистить (особенно от плоскосеменной вики, засоряющей по- 
п гы чечевицы) и отсортировать. Для посева необходимо 
in пользовать крупную фракцию.

< еют чечевицу рано, одновременно с ранними колосо
выми хлебами. Урожай при этом повышается, а растения 
мгиьше поражаются болезнями и вредителями. На Петров- 
I к о й  селекционно-опытной станции НИИ зернобобовых и 
крупяных культур при раннем посеве в среднем за 11 лет 
\ рпжайность была на 2,4 ц с 1 га выше, чем при позднем 
(через 10 дней после раннего).

Способ посева рядовой. Норма высева всхожих семян на 
I и  (1,8 1,0 ц (2,5—3,0 млн.) для мелкосеменных сортов и 
I 1 ,5 ц (2,0—2,6 млн.) для крупносеменных.

Семена заделывают в среднем на глубину 4—5 см. После 
посева поле прикатывают.

У х о д  з а  п о с е в а м и  заключается в основном в 
борьбе с сорняками и удалении плоскосеменной вики. 
Прополку от нее на семенных участках можно начи- 
шпъ через 3—4 недели после посева. Вика в это время хо
рош о отличается от чечевицы: листочки у нее более округ- 
1ыс и имеют обратнояйцевидную форму, тупые; у чечеви

цы заостренные. Вторую прополку проводят в период 
пне гения, когда вика заметно выделяется красно-фиолето
выми цветками.

Уборка. Чечевицу можно убирать при пожелтении 50%
..... он и затвердении в них зерна. Запаздывать с уборкой
|" и, in, так как зерно теряет зеленый цвет и становится бу
рым, что сильно снижает его качество. Уменьшается и уро- 
к.ш Заканчивать уборку нужно за 2—3 дня.
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Убирают чечевицу раздельным способом на низком сре
зе. При обмолоте уменьшают частоту вращения барабана 
комбайна. После обмолота зерно необходимо тщательно 
отсортировать и просушить. Однако на открытом току его 
оставлять нельзя, так как на солнечном свете оно буреет.

Нут

Народнохозяйственное значение. Нут, или бараний горох, 
возделывают для пищевых и кормовых целей. В его зерне 
содержится 22—31% белка, 47—60% безазотистых экстрак
тивных веществ, 4—7% жира. В пищу используют преиму
щественно сорта с белым, хорошо разваривающимся зер
ном, а на корм животным — с темноокрашенным, содержа
щим больше белка. Из нута готовят супы, консервы, бри
кеты и др. Муку из него можно добавлять к пшеничной 
(10—15%).

Зеленую массу и солому скот не поедает из-за большого 
содержания щавелевой кислоты.

Происхождение, районы возделывания, урожайность. 
Нут — древняя культура, относящаяся к IV тысячелетию 
до н. э.

Наибольшие площади он занимает в Индии и Пакиста
не. В нашей стране его возделывают преимущественно в 
горных и предгорных районах Средней Азии и Закавказья, 
а также на небольших площадях в степных областях Укра
инской ССР и Молдавской ССР, Башкирской АССР. Это 
перспективная культура для засушливых областей Юго- 
Востока, Казахской ССР, Центрально-Черноземной зоны, 
районов недостаточного увлажнения Северного Кавказа, 
так как она здесь наиболее урожайная зерновая бобовая 
культура.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Нут (Cicer arietinum L . ) — однолетнее растение.

С т е б е л ь  прямостоячий, высотой от 30 до 70 см.
Л и с т ь я  сложные, непарноперистые. Стебель, листья 

и бобы покрыты густыми волосками.
Ц в е т к и  одиночные, пазушные, самоопыляющиеся, 

но в сухую погоду может быть и перекрестное опыление.
Бобы вздутые в виде пузыря, с 1—2 зернами. Они угло

ватые, с сильно выделяющимся носиком. Окраска кожуры 
разнообразна, от светло-желтой до черной. Масса 1000 зе
рен колеблется от 60 до 600 г.
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I |i t  б о в а н и я к т е п л у ,  в л а г е  и п о ч в е .  
I l l  со носится к теплолюбивым растениям, однако он обла-
......... и.покой холодостойкостью. Семена могут прорас-
, ,ц. при температуре 2—4°С. Всходы выдерживают за- 
,, ,| м • I к и до 10— 1ГС, а взрослые растения переносят осен- 

им. тморозки до 7—8°С. Нут особенно требователен к теп- 
I но время цветения и плодообразования. В это время
I ш него наиболее благоприятна температура 20°С. В Сред- 

1н и А ши при мягких зимах всходы хорошо перезимовывают.
I I у I шсухоустойчивое и жаровыносливое растение.

II ( ii.ii.no засушливых районах Казахстана и Нижнего По-
11.. 0м.и но е нжстсиное бобовое растение, выдерживаю-
..... ни \ х\ О н мало поражается зе|)новками, но страдает
1,1 liyTOIIOl) мушки.

I (iii reinie и плодообраюнание д])ужное. Бобы созре- 
„пют равномерно н не растрескиваются, однако при пе- 
|ммюе могут осыпаться.

Пут требователен к почвам. Лучшие для него — сугли- 
пи, и,к- черноземы и темно-каштановые почвы.

Подвиды и сорта. Культурный нут делится на четыре 
и,. п т з .1 В нашей стране наиболее распространен европей- 
I ко а шигекий подвид, имеющий высокий стебель, зерно 
, |и1 /IIв'й величины, округлой формы, с носиком.

I I I районированных сортов наибольшее значение имеют 
Oivioiсменные: М и л ю т и н с к и й  6 (Узбекская ССР), 
С о в х о з и ы й 14 (Юго-Восток, Молдавская ССР, Крас
им 1. 111, кий и Ставропольский края), Ю б и л е й н ы й  (Ка- 
i.imimih ССР, Башкирская АССР, Волгоградская область 
и др ).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с, о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Хорошие урожаи нута по
мучают при посеве его после пропашных и зерновых куль- 
тур. 11осле него сеют озимые, яровые хлеба и другие куль
туры. В хлопкосеющих районах нут служит хорошим пред
шественником для хлопчатника.

Обработка почвы под нут ничем не отличается от обра- 
0.пки ее под другие ранние яровые культуры.

У и о б р е н и е. Нут довольно отзывчив на внесение 
.mu, ральных удобрений, особенно фосфорных.

11с рекомендуется давать под него навоз непосредствен-
11., Лучше вносить его под предшествующую культуру.

II о с е в. Семена нута перед посевом сортируют и обра- 
|смывают нитрагином. Следует иметь в виду, что он имеет 
о.тько свою расу клубеньковых бактерий.
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Сеют его рано, одновременно с ранними колосовыми 
культурами. В Таджикской ССР и Азербайджанской ССР 
лучшие сроки посева — подзимние (в первой половине 
ноября).

Нут лучше сеять обычным рядовым способом. На полях, 
засоренных сорняками, его можно высевать широкорядно 
(одно- или двухстрочные посевы с междурядьями 45 см).

Норма высева при сплошном рядовом посеве 2,0—3,5 ц 
всхожих семян на 1 га (0,7—0,9 млн.), при широкорядном — 
0,3—0,4 млн. на 1 га. Глубина посева 5—7 см. На легких 
почвах и при пересыхании верхнего слоя глубину заделки 
семян увеличивают до 8—10 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  почти ничем не отличается 
от ухода за другими зерновыми бобовыми культурами.

Уборка. Нут следует убирать, когда большинство бобов 
на растении пожелтеет, а зерно в них затвердеет. Уборку 
можно вести прямым комбайнированием или раздельным 
способом с последующей сушкой в валках или копнах. По 
мере подсыхания их обмолачивают.

Фасоль

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Фасоль возделывают преимущественно как 
пищевую культуру. В пищу идут зерно и бобы в вареном 
и консервированном виде. Они отличаются высокими вкусо
выми и питательными свойствами. В зерне до 27—30% белка. 
В нем содержится много незаменимых аминокислот (лизин, 
триптофан, цистин и др.), повышающих жизнеспособность 
и работоспособность человека. Из фасоли готовят диетиче
ские блюда при заболевании печени, желчного пузыря и 
других болезнях.

Общая площадь под этой культурой в мире около 
22 млн. га. Наибольшие площади сосредоточены в Азии — 
11 млн. га (в Индии 6 млн. га), в Америке 5,5 млн. га, в 
Европе 1,7 млн. га.

Из европейских стран много фасоли возделывают Ита
лия, Испания, Румыния, Чехословакия. В нашей стране 
она занимает 50 тыс. га. Основные массивы ее сосредоточены 
в Украинской ССР, Грузинской ССР, Молдавской ССР и в 
РСФСР (Северный Кавказ).

Фасоль может давать высокие урожаи. В колхозе име
ни А. А. Жданова Василевического района Гомельской 
области получено по 31,7 ц зерна с 1 га
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1«и шнчсская характеристика и биологические особен-
......... < >6ыкновенная фасоль (Phaseolus vulgaris L.) —

........... растение.
• I г 11 г л ь. По характеру роста различают формы: кус- 

,п ш, I . \ пьющиеся с ограниченным ростом стебля и вы-
. .........  н а н е с я  с неограниченным его ростом. В полевод-
I и,и и .......льшее значение имеют кустовые формы.

I! п г г к и разнообразной окраски, от белой до розовой 
и |..i iimoi'i. Обыкновенная фасоль относится к самоопы- 
- I ! и я растениям. Однако в некоторые годы наблюда- 

| И' рггргсгиог омыление. Многоцветковая фасоль — 
мерен per тж юмы л нем ии.

. 1 1  м" ' | " . | 1  ie |i:iummimi.i и '.авнсимостн от сорта: пря- 
' и H i ', 4.1*|мги11/piыг м г д, Длина их колеблется

: . ’ i гм (грмо iii.ni и-г яйцевидным, нлоскопочковид- 
щ | ■ н ж ( )нрап<а его различна. Масса 1000 штук колеблет- 
• и in I Ю до 1100 г.

I ре  о о и II и и я к т е п л у ,  в л а г е  и п о ч в е .
■I......и......... ... к теплолюбивым растениям короткого
ми I in | очень чувствительна к похолоданиям: при темпе- 
р и у р.< ополи (ГС растения повреждаются, а при неболь-
.................. .. (0,2—0,3°С) погибают. Лишь некоторые
|. ip ' . мт-обны выдерживать заморозки до 2—3°С. Хо- 
м г. ...... . отличается многоцветковая и лимская фа-

I иЛ I*
. l i i  прорастания семян обыкновенной фасоли необходи- 

. . irMnrparypa 0—12°С. Длина вегетационного периода 
................... - о р т о в  75—80 дней, среднеспелых —  90— 100, позд-
II " 11.14 120 дней.

■ In о л ь  м молодом возрасте (до цветения) легко перено- 
I почмениую засуху, но сильно страдает от воздушной за- 

, , и но время цветения и формирования зерна.
Гчишо почвы для нее — черноземные н наносные. Она 

ч 1 гпо удается на легких суглинках и супесях, заправ- 
I , lux удобрениями. Малопригодны для фасоли тяжелые 

I niiiin'nan почвы с высоким уровнем грунтовых вод.
ii.iжиейшие виды и сорта. Кроме основного вида — 

.мм 11 и г 1111 oil фасоли (Phaseolus vulgaris Savi), сорта кото-
Р  .и- ....мают примерно 90% посевной площади, в СССР
....... II.IIIJHOT еще шесть видов.

и | ргдней Азии и на Дальнем Востоке распространен 
■ а ш 11 in золотистая фасоль (Ph. aureus Piper). Особенно 

г mi in* площади он занимает в Узбекской ССР. Маш име- 
Р  л и и и толыю короткий вегетационный период, что дает



возможность возделывать его как пожнивную культу- 
РУ-

На небольших площадях возделывают сорта о с т р о 
л и с т н о й  ф а с о л и ,  или тепари (Ph. acutifolius 
A. Gray), характеризующейся высокой засухоустойчи
востью и перспективной для засушливых юго-восточных и 
южных районов страны.

В Молдавской ССР и западных областях Украины воз
делывают м н о г о ц в е т к о в у ю  ф а с о л ь  (Ph. multif- 
lorus Willd.), отличающуюся устойчивостью к болезням 
(антракнозу и бактериозу).

Из сортов обыкновенной фасоли наиболее широко рас
пространены: Д н е п р о в с к а я  8 (Украинская ССР, 
Волгоградская область и др.), К р а с н о д а р с к а я  
1 9 3 0 5 (Северный Кавказ), М о т о л ь с к а я  б е л а я  
(Украинская ССР, Белорусская ССР), Щ е д р а я  (Красно
ярский и Хабаровский края) и др.

Из новых высокоурожайных сортов выделяется К р а с 
н о г р а д с к а я  5 (Молдавская ССР, Азербайджанская 
ССР, Харьковская область).

Из сортов маша наиболее распространены П о б е д а  
1 0 4 (Узбекская ССР, Туркменская ССР) и Т а д ж и к 
с к и й ]  (Таджикская ССР).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т е .  Фасоль следует размещать в пропашном поле сево
оборота. Лучшие предшественники для нее — озимые, 
пласт многолетних трав. В южных районах на зерно ее 
можно возделывать пожнивно и как парозанимающую куль
туру.

На Украине и Северном Кавказе фасоль выращивают в 
занятом пару, используя для этой цели скороспелые сорта.

Эта культура не переносит повторных посевов, поэтому 
на прежнее место ее нельзя возвращать раньше чем через 
4—5 лет, иначе растения сильно поражаются болезнями, 
особенно вирусными.

Фасоль — хороший предшественник для зерновых, 
пропашных и других культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  и у д о б р е н и е .  Сис
тема обработки почвы такая же, как под другие поздние 
яровые культуры. Фасоль очень отзывчива на внесение 
органических удобрений и хорошо удается на заправлен
ных навозом участках (10—15 т на 1 га), особенно в Нечерно
земной зоне и увлажненных районах. Хорошие результаты
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11 ■ 11 у чаются при внесении фосфорно-калийных удобрений 
(1’ ,*Км), на бедных почвах — NisPeoKeo-

П о с е в .  Сеять фасоль необходимо в хорошо прогре- 
| \ ю почву, так как семена ее начинают прорастать при тем- 
in ратуре не ниже 8—10°С. При посеве в более ранние сроки 
они долго не прорастают и могут загнить. Запаздывать с 
посевом нельзя, так как это приводит к поражению фасоли 
Пилениями, вредителями и к снижению урожая.

•Мучший способ посева — широкорядный с междурядья
ми 45 см, а при орошении — 60—70 см. Сеют фасоль сеял- 
I ими, приспособленными для высева крупных семян (ку
курузными СН-16, СОН-2,8 и др.).

11орма высева 350—450 тыс. всхожих семян на 1 га, 
или 50—70 кг для мелкосеменных сортов и 150—250 кг 
для крупносеменных, для маша 25—40 кг на 1 га. Глубина 
посева не больше 4—5 см, на легких почвах и при пересы- 
мшии верхнего слоя ее увеличивают до 6 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  должен быть особенно тща- 
гсльным. После посева почву прикатывают. При появле
нии корки ее необходимо разрушить боронованием поперек 
посева. Когда образуются настоящие листья, проводят 
междурядную обработку и уничтожают сорняки в рядках. 
Через 2—3 недели в зависимости от появления сорняков 
рыхление и прополку повторяют.

Уборку фасоли можно начинать при пожелтении 70— 
/ 5 %  бобов. Убирают ее фасолеуборочным агрегатом ФА-4, 
который теребит стебли и укладывает их в валки. По мере 
подсыхания валки подбирают и обмолачивают зерновыми 
комбайнами с приспособлением Ф-5.

С оя

Народнохозяйственное значение. Соя — ценная пище
вая, техническая и кормовая культура мирового значе
ния. В зерне ее содержится белка 35—45%, жира 20—25%, 
углеводов до 27%.

Среди полевых культур, возделываемых в нашей стра
не, но содержанию белка соя занимает первое место, а по 
количеству жира уступает только арахису. В ней очень 
\ дачно сочетается высокое содержание белка и жира — 
важнейших питательных веществ. В белке много незамени
мых аминокислот (лизин, цистин, триптофан и др.). В 
я'рне содержатся растворимые в масле витамины А, В, С, 
I) , 1£.
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Сою широко используют в пищу. Из нее приготовляют 
разнообразные продукты питания: масло, маргарин, моло
ко, муку, соевый сыр, консервы, кондитерские изделия, 
диабетические продукты и т. д. Соевое масло находит ши
рокое применение в промышленности. Из растительных 
масел в мировом производстве сое принадлежит первое 
место.

Соя — ценный корм. При переработке на масло полу
чаются побочные продукты (жмых, шрот), в которых со
держится до 47% белка (в соевой муке — до 40%). Ее воз
делывают для получения зеленого корма, приготовления 
травяной муки, силоса в смеси с кукурузой и другими куль
турами. В 100 кг зеленой массы содержится 21—22 кормо
вые единицы и 3,6 кг протеина, в соломе соответственно 32 
и 5,4.

Происхождение и районы возделывания. Родиной сои 
считают Юго-Восточную Азию. В Китае она известна около 
3 тыс. лет до н. э. С давних времен ее возделывают в Индии, 
Японии и других странах Азии. В конце VIII в. соя про
никла в Европу, а в X IX  в.— на Дальний Восток, где она 
получила широкое распространение, особенно после Ок
тябрьской социалистической революции и в последние го
ды.

В мировом земледелии соя широко распространена и за
нимает большие посевные площади — свыше 42 млн. га. 
В США ее возделывают на площади 21,6 млн. га, в Китае — 
более чем на 14 млн. га.

В нашей стране основные массивы ее сосредоточены на 
Дальнем Востоке. Возделывают ее в Молдавии, Средней 
Азии, Закавказье, на Северном Кавказе, Украине (степ
ные районы). Перспективна она для южных районов По
волжья и Центрально-Черноземной зоны.

Урожайность. Колхозы и совхозы получают на богар
ных землях в среднем по 12— 15 ц сои с 1 га, на орошае
мых — 25—35 ц. При высокой агротехнике она дает более 
высокие урожаи. Например, на госплемзаводе «Венцы За
ря» Кавказского района Краснодарского края собирают ее 
22—25 ц с 1 га на площади 450 га.

В колхозе «Дружба народов» Красногвардейского рай
она Крымской области среднегодовой сбор зерна сои в де
сятой пятилетке составил 23,7 ц с 1 га на площади 602 га; 
в 1978 г.— 28 ц с каждого из 470 га. Затраты труда на 1 ц 
составляют 3,4 человеко-часа, себестоимость 1 ц равна 14,9

182



и , ii шпиль с  1 га — 269,8 руб., со всей площади — 163 
tut руб,

M i .ii uiuie урожаи сои получают на Дальнем Востоке, в 
■ Миш и других районах страны.
|> 1 .1 инмоская характеристика. Соя (Clicine hispidee

M i .....  ) однолетнее травянистое растение.
I р н о в а я  с и с т е м а  стержневая, со сравнитель-

...... ми и ким главным корнем и большим количеством длин-
iii.Ui I "I>• U1KOB, уходящих в почву до 2 м.

' | б е л ь  прямостоячий, не склонный к полеганию, 
I |м 11и nit, ветвящийся, образует куст высотой от 25 см до
I . .’ .ii м. Листья цельнокрайные, тройчатые, сложные,

м .. встречаются с пятью листочками, с прилистниками.
I • ni'ii.ii различной величины и формы, во время уборки 

ННИАИЮТ,
> н. и е т и е — кисть, расположенная в пазухах 

....... Иногда бывает 2—3 кисти в пазухах одного листа.
II и 1 1 и мелкие, белой или светло-фиолетовой окраски.

и.| самоопыляющееся растение, иногда наблюдается 
с 11.■ I |nv гное опыление.

м >|нд — боб различной величины (от 3 до 7 см) и ок- 
|. I | | тетло-бурой, коричневой, светло-серой. В каждом 
и I mi ( 1 - 5  зерен. Они округлые или овальные, желтой, 
I. .Ii, бурой или черной окраски.

I ИМИ, ЛИСТЬЯ, ПЛОДЫ п о к р ы т ы  б у р ы м и  г у с т ы м и  ж е с т - 
ll ИМИ полосками.

t.inijioi ичсские особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п -  
i 1 пи растение, требовательное к теплу. Семена ее

и г нот прорастать при 8—10°С, наиболее благоприятная
I. -о 11 *|>.чтура 12— 15°С. Всходы ее могут повреждаться за- 
мн|11икнми ниже 2—3°С. Оптимальная температура для 
|i и i i  н развития 21—22°С, для цветения 20—25°С. При тем- 
N.•(i.irypc ниже 14’С прекращается рост, развитие и обра- 
, .и n i n e  листьев. Дли нормального развития требуется 
, I in температур за период вегетации 2200—2900°С, в за- 

и и н ги от сорта. Вегетационный период сои 90— 160 
д м р й  I

I |i е б о в а н и я к в л а г е .  Соя требовательна к 
I 1 I о я набухания семян необходимо 130—160% воды 

пн гы. В начале роста она может мириться с недостат- 
. . I и i n n в почве. В период цветения и созревания плохо 
■ |i. 1 иг ее недоотаток. Лучше рост и развитие сои проис- 
• .1 пи при влажности почвы 80% наименьшей влагоемкости. 
l p. n i  пирацнонный коэффициент высокий —  400— 700.
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Т р е б о в а н и я  к с в е т у  и п о ч в е .  Соя — 
растение короткого дня, светолюбивое. Поэтому в загущен
ных посевах слабее развивается стебель, вытягивается в 
длину, бобы образуются плохо, урожай резко снижается 
или же совсем его не бывает.

Лучшие почвы для сои — черноземы, особенно супес
чаные или суглинистые, содержащие необходимое коли
чество калия, кальция и фосфора. Она может произрастать 
на каштановых, лёссовых, подзолистых почвах.

Сорта. Наибольшее распространение имеют сорта 
А м у р с к а я 4 1  (Амурская область, Хабаровский край), 
В Н И И М К 9 1 8 6  (Ростовская, Одесская, Николаевская, 
Джамбулская области).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т е  и о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Соя требовательна 
к предшественникам. Лучшие для нее предшественники — 
озимые, размещенные по удобренному навозом пару, кле
вер, кукуруза, оборот пласта многолетних трав. На полях, 
чистых от сорняков, ее можно размещать после кукурузы 
на зеленый корм и яровых зерновых. На госплемзаводе 
«Венцы Заря» Краснодарского края сою размещают в ос
новном после озимой пшеницы и получают высокие уро
жаи.

С и с т е м а  о б р а б о т к и  п о ч в ы  должна быть 
направлена на накопление влаги и уничтожение сорняков. 
Это важные элементы индустриальной технологии возде
лывания сои. На полях, чистых от многолетних сорняков, 
проводят двукратное лущение стерни: первое — на глу
бину 6—8 см дисковыми лущильниками ЛДГ-10 или ЛДГ-15 
вслед за уборкой; второе — на глубину 10— 12 см дисковы
ми боронами БДТ-7,0 или БД-10 после массового появле
ния сорняков. Через 10—15 дней пашут на глубину 25— 
27 см плугами ПЛП-6-35, ПТК-9-35; на почвах с неболь
шим гумусовым горизонтом -— на полную глубину пахот
ного слоя.

На полях, засоренных многолетними сорняками (осот, 
бодяк, вьюнок полевой), осенью применяют гербицид 2,4-Д 
(аминная соль) и послойно проводят лущение 2—3 раза, 
затем вспашку на 25—27 см.

Поля, освободившиеся из-под кукурузы, вслед за убор
кой дискуют в двух направлениях, затем пашут на глубину 
27—30 см. Для лучшей разделки почвы и борьбы с сорня
ками осенью дискуют поле 1—2 раза под углом 30—45° 
к направлению вспашки.
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Участок, предназначенный под сою, осенью следует 
ны|мшнить. На плохо выровненных полях для этой цели 
Hi молыуют планировщики П-4 и П-3 и другие орудия.

И' « ной по мере подсыхания почвы проводят выравнива- 
....  п|Г>|| выравнивателями ВП-8, ВИП-5,6 или волокуша
ми )к> обязательный прием, так как он обеспечивает 
равномерный высев и заделку семян, создает хорошие ус- 
I*'iniи для применения гербицидов, поливов и для проведе

нии уборки с минимальными потерями.
П комплексе с другими приемами необходимо внесение 

"  |п.нцидов — обязательный прием индустриальной тех- 
П" hi и мп возделывания сои. Наиболее эффективен трефлан 
f.'V'n иый концентрат эмульсии) — 4—10 кг на 1 га до
......на. При обработке трефланом гибель однолетних сор-
HHium достигает 95%. Препарат хорошо уничтожает одно- 
мп.п.пые (просо куриное, щетинник и др.) и двудольные 
пннолетние сорняки.

11о вегетирующим растениям в фазе 1—3 тройчатых лис
тиков сои применяют базагран (1,5—3,0 кг препарата на
I га).

11ри допосевном применении трефлана разрыв между вне- 
| гинем и заделкой его не должен превышать 15—20 мин.
I I ]I и этом необходимо тщательно перемешивать его со слоем 
мочим 5 -8 см. Лучше вносить гербицид комбинированным 
и |мм атом, который состоит из трактора К-701 с установлен- 

11<Hi емкостью на 2—3 т рабочего раствора, с насосом и 
имромппалкой, дисковой бороны, шлейфов и штанги, зак- 
I" пленной перед заделывающим орудием.

Гербициды можно вносить наземными опрыскивателя- 
мп 110У, 011-400, ОВТ-1В, оборудованными штангой, при 
норме расхода жидкости 200—300 л на 1 га, при скорости 
пмижепия агрегата 6—7 км за 1 ч. Наибольшая эффектив- 
IIIи п> почвенных гербицидов достигается при их заделке и 
перемешивании е почвой дисковыми орудиями БДТ-7, 
h i, |() при скорости движения агрегата 8—10 км за 
I ч.

Вслед за заделкой гербицидов почву дисковыми орудия-
....... 'обходимо выровнять и уплотнить поверхность поля

........пи,порами, культиваторами УСМК-5,4А с роторами
или переоборудованными культиваторами КПС-4.

У  д о б р е н и е. Соя требовательна к питательным ве- 
шестам. С урожаем зерна 20 ц с 1 га и соответствующего 
| о пик етна соломы она выносит из почвы азота 142 кг, фос- 
11и >|ш 35 кг и калия 35 кг. Наибольшее количество питатель-

185



ных веществ расходует в период цветения — начала налива 
зерна.

По индустриальной технологии возделывания сои удоб
рения рекомендуется вносить под зябь в норме N40_eo Р60_90 
К30_45- Калийные удобрения следует применять только на 
почвах с низким содержанием калия. Соя хорошо отзывает
ся и на азот.

В опытах Амурской сельскохозяйственной опытной станции при 
внесении 3 ц сернокислого аммония на 1 га прибавка урожайности соста
вила 6 ц зерна сои с 1 га (без удобрений урожайность была 23,9 ц с 1 га).

Удобрения вносят машинами РУЛ1-8 и 1РМГ-4. Хоро
шие результаты дает навоз (12— 15 т на 1 га).

Высокоэффективно использование в рядки вместе с се
менами Ni0 Р10.

На кислых дерново-подзолистых почвах эффективны мо
либденовые удобрения, которые стимулируют фиксацию 
свободного азота воздуха клубеньковыми бактериями и 
повышают интенсивность фотосинтеза. Берут 400—500 г 
молибдена, растворяют в 1,0— 1,5 л горячей воды, затем 
разбавляют холодной водой, чтобы в 1 л рабочего раствора 
содержалось 40—50 г молибдена (гектарная норма). После 
этого обрабатывают семена с одновременным протравлива
нием на ПС-10 (можно вместе с нитрагином).

На кислых почвах (в соответствии с агрохимическим ана
лизом) вносят известь машинами РУМ-8, 1РМГ-4, КСА-3. 
Нормы ее зависят от кислотности почвы — от 2—3 до 8— 
10 т на 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у ,  п о с е в .  
Семена до посева тщательно сортируют, отбирают более 
крупные, выравненные, доводя их до 1-го класса посевного 
стандарта. Против болезней их за месяц до посева потрав
ливают ТМТД (80%-ный смачивающийся порошок) — 
3—4 кг на 1 т семян, против проволочников и бактериоза — 
фентиурамом (65%-ныйсмачивающийся порошок) — 4—6 кг 
на 1 т, используя машины ПС-10 или «Мобитокс-супер». 
В день посева семена необходимо обработать соевым нитра
гином. Особенно эффективен он на полях, где соя раньше 
не возделывалась. Семена обрабатывают на машине ПС-10.

Посев проводят в хорошо прогретую почву — до 12— 
14°С на глубине 4—5 см. При подсыхании верхнего слоя на 
богарных землях их заделывают глубже, во влажный слой, 
на орошаемых — применяют увлажнительный полив.

Сеют широкорядным способом с междурядьями 45, 60, 
70 см, в зависимости от сорта и наличия машин в хозяйстве.
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I Ьикорослые скороспелые сорта высевают с междурядьем 
I ) см, среднеранние и среднеспелые — 60, высокорослые 
« |юднепоздние и позднеспелые — 70 см.

11а Северном Кавказе, Украине, в Молдавии норма вы- 
»с на составляет 200—500 тыс. всхожих семян на 1 га 
(35-- 70 кг); на Дальнем Востоке и в Центрально-Чернозем
ном зоне — 400—600 тыс. (65—100 кг).

11осев проводят сеялками СЗСШ-3,6, СПЧ-6 МФ, а 
мкже зерновыми СЗП-3,6, С3-3,6, свекловичными ССТ- 
12Д, ССТ-8 со специальными приспособлениями. Сеялки 
<114-6 МФ высевают оптимальное количество семян сои 
i o . i i . к о  при установлении дисков с 48, 53 и 68 отверстиями 
диаметром 2- 4 мм. Скорость движения агрегата не должна 
превышать 3 км за 1 ч. Глубина посева 3—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  При правильном приме
нении гербицидов механические обработки против сорня
ков на посевах сои, как правило, исключаются.

Ма орошаемых и тяжелых почвах с целью улучшения 
in дно-воздушного режима и уничтожения сорняков про
цедит 1—2 междурядные культивации. На полях, засорен
ных многолетними сорняками, которые не были уничтоже
ны гербицидами, необходимо также провести 2—3 бороно- 
нлния до всходов и по всходам.

Для борьбы с листогрызущими вредителями на посевах 
епп применяют карбофос (30%-ный эмульгирующийся кон- 
цгитрлт) — 1,0—1,5 кг на 1 га. Для обработки посевов ис- 
Iи I Iьзум)г опрыскиватели ОВТ-1В, ОН-400-3 и опылива
тель ОШУ-50 А.

Уборка. Убирают сою в фазе полной спелости при влаж- 
н<к гн зерна не более 14— 16%, однофазным способом пере- 
об<трудованными комбайнами СК-5 «Нива», СКД-5Р, СКД- 
1)М «Сибиряк» и другими на низком срезе. Для уменьшения 
дробления зерна частоту вращения барабана уменьшают 
до 500—600 оборотов в минуту при влажности семян более 
12% и до 400—500 — при меньшей.

Орошение. В сухую весну и при пересыхании верхнего 
слоя почвы проводят предпосевной полив из расчета 200— 
300 м' поды на I га. Более высокая потребность во влаге в 
п е р и о д  массового цветения, образования бобов и налива 
нриа. Полому в зависимости от погодных условий за пе
риод вегетации, начиная с середины июня до середины ав
густа, дают 4 - 5  поливов по 500—700 м3 воды на 1 га. 
Г> острозасушливые годы число их увеличивают. В зонах
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умеренного увлажнения нормы полива устанавливают мень
ше — 300—400 м3 воды на 1 га.

Оптимальным режимом орошения для сои считается та
кой, когда влажность почвы на глубине 0—70 см поддержи
вается не ниже 70% наименьшей влагоемкости до фазы цве
тения и не ниже 75% во время цветения, формирования 
бобов и налива зерна.

Поливают сою дождевальными агрегатами ДДА-ЮОМ, 
«Фрегат», «Днепр», «Волжанка».

Люпин

Народнохозяйственное значение. Люпин возделывают 
как кормовую и сидеральную культуру. В зерне его 
культурных видов содержится до 28—54% белка, 25,5— 
38,7% безазотистых экстрактивных веществ и 5,3—20,0% 
жира. В зеленой массе количество белка достигает 18,5%, 
в сене синего люпина — 23,5%. По содержанию белко
вых веществ люпин превышает многие зерновые бобовые 
культуры, по количеству жира в зерне уступает только 
арахису и сое. Широкому использованию этой культуры 
для кормовых и пищевых целей препятствовало содержа
ние в семенах и зеленой массе алкалоидов (люпин, люпа- 
нин и др.). Селекционеры вывели безалкалоидные (слад
кие) кормовые сорта, почти не имеющие вредных веществ.

Зеленую массу кормового люпина хорошо силосовать с 
кукурузой и другими сочными растениями. Силос полу
чается питательный, с повышенным содержанием белка. 
Из зеленой массы многолетнего люпина, считавшейся рань
ше вредной из-за содержания алкалоидов, сейчас готовят 
гранулы. В 1 кг их содержится 181,6 г протеина, что в 2 раза 
больше, чем в зерне овса и ячменя, и 140 мг каротина.

Корневая система люпина обладает высокой азотфикси- 
рующей способностью. Он накапливает 180—200 и даже 
400 кг азота на 1 га. Поэтому широкое внедрение его в куль
туру может решить одновременно две задачи: получение 
ценных кормов, богатых переваримыми белками, и обога
щение почвы азотом.

Как сидеральная культура люпин повышает плодоро
дие песчаных и других почв, бедных питательными вещест
вами. Однолетний люпин — ценное сидеральное растение 
при возделывании в междурядьях садов, а многолетний лю
пин можно выращивать на приовражных участках для зак
репления почвы и предупреждения ее эрозии.
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И пашен стране возделывают преимущественно кормовой 
iHHiiiii, занимающий около 900 тыс. га. Намечается значи- 
п 1Ы10 расширить посевы люпина, особенно в Полесье Ук- 
ршшы, в Белоруссии, Нечерноземной зоне.

Происхождение, районы возделывания, урожайность.
< (диолетний люпин возделывали еще за 2 тыс. лет до н. э. 
И России начали вводить в культуру однолетние формы с 
I ере Щ Н Ы  XIX в.

11(!ибольшие площади люпина размещены в Полесье и 
Лесостепи Украины, в Белоруссии, Прибалтийских рес- 
||\Т|.ииках, в Брянской, Смоленской и других западных об
низях РСФСР. Эти районы наиболее благоприятны для 

шиделывания синего и желтого люпина на зерно. При пра- 
иильной агротехнике он дает высокие урожаи зерна и зе- 
деиой массы. Многие колхозы Белоруссии собирают по 20—

н зерна с 1 га.
Б колхозе «Красное знамя» Дзержинского района Мин-

< кой области урожайность зеленой массы люпина дости-
1 зет 450—500 ц с 1 га, что составляет около 7 тыс. кормовых 
' шпиц с содержанием 5—6 ц переваримого белка. В кол
ене имени Кирова Труновского района Ставропольского 
и р а я  урожайность зерна белого люпина на поливе в среднем 
и 4 года составила 36,6 ц с 1 га; на Зеленчукском сорто
участке этого же края в среднем за два года (1979— 1980) — 
411 ц с 1 га. В хозяйствах края, где возделывают белый лю
пин, условно чистый доход с 1 га посева достиг 827— 1045 
руб, Уровень рентабельности равен 445—519%, в 9—10 
раз выше, чем при выращивании основных зернофуражных 
культур.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. С т е б е л ь .  Люпины (Lupinus L.) — растения с 
прочными прямостоячими стеблями высотой от 40 см до
2 м.

Л и с т ь я  сложные, пальчатые, состоящие из 7—12 лис
тиков.

С о ц в е т и е  — короткая верхушечная кисть. Распо- 
лпжс|шо цветков в кисти очередное или мутовчатое. Цвет
ки имеют различную окраску: желтую, белую, синюю, ро
тную и т. д.

П л о д  — бобы кожистые, сплюснутые (в разной сте
пени), опушенные, содержащие 2—6 зерен.

11ри созревании бобы приобретают темно-желтую, ко
ричневую или бурую окраску, растрескиваются и створки
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плодов спирально закручиваются. Семена очень разнооб
разны по форме, величине и окраске.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у ,  в л а г е  и п о ч- 
в е. Семена начинают прорастать при температуре 2—4°С. 
Всходы переносят заморозки до 4—7°С. Однолетний люпин 
имеет длинный вегетационный период — от 120 до 175 дней; 
у многолетних форм период от весеннего отрастания до соз
ревания зерна равен 60—65 дням. На корнях однолетнего 
и особенно многолетнего люпина образуется много клубень
ков.

Люпины требовательны к влаге, особенно в фазах цвете
ния и образования бобов. Поэтому они распространены 
больше в увлажненных районах.

К почвам нетребовательны, особенно желтый, который 
лучше других произрастает на песчаных почвах. Лучшие 
почвы для них — глубоко проницаемые, легкие, умеренно 
кислые. Непригодны засоленные и заболоченные почвы, а 
также содержащие большое количество извести.

Важнейшие виды и сорта. Известно около 400 видов 
однолетних и многолетних люпинов. Из однолетних наибо
лее распространены в нашей стране следующие виды.

Л ю п и н  с и н и й ,  и л и  у з к о л и с т н ы й  (Lu- 
pinus angustifolius L.) — с сине-фиолетовыми (иногда блед
но-розовыми, реже белыми) цветками, высотой 1,1— 1,7 м. 
Широко распространен в СССР и дает много зерна (20— 
25 ц с 1 га и более) и зеленой массы (до 400—500 ц с 1 га).

Л ю п и н  ж е л т ы й  (L. luteus L.) — растение высо
той 70—80 см, хорошо облиственное. Дольки листьев 
шире, чем у синего люпина. Цветки желтые.

Желтый люпин — более теплолюбивое растение, чем 
синий. В нашей стране за последние годы он преобладает 
в посевах. Имеет большое значение как сидеральиая куль
тура, особенно на песчаных почвах.

Л ю п и н  б е л ы й  (L. albus L.) — с белыми или голу
боватыми цветками. Стебель довольно толстый, ветвящийся, 
высотой 1,0— 1,5 м. Листья очень крупные, из 7—9 широ
ких обратнояйцевидных листочков. Более теплолюбив, 
чем другие виды люпина, поэтому распространен преиму
щественно на Кавказе, где его возделывают на зеленое удоб
рение под чай, рис, виноград, плодовые растения. В послед
ние годы выведены сорта, менее требовательные к теплу.

Л ю п и н  м н о г о л е т н и й  (L. polyphyllus Li- 
di.) — многолетнее растение высотой до 1 м, имеет мощную 
корневую систему, проникающую глубоко в почву (на 3 м
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и более). Достигает наибольшего развития на третий год 
жизни, давая высокую урожайность зеленой массы— от 
'/'HD до 450 ц с 1 га.

Люпин многолетний представляет большой интерес для 
«шорных районов страны, так как хорошо переносит суро- 
111,10 зимы и, как правило, дает два укоса в течение лета, 
и I)11о вызревает в Ленинградской и других северо-запад

ных областях.
IЬ кормовых люпинов наибольшее распространение име

ни высокоурожайные сорта: А к а д е м и ч е с к и й  1 
(Нечерноземная зона РСФСР, Украина, Белоруссия, Лат
вия, Литва), Б ы с т р о р а с т у щ и й  4 (Нечерноземная 
зона России, Белоруссия, Латвия, Литва), К и е в с к и й  
м у т а и т (Украина); в Англии он дает до 60 ц зерна с 1 га.

Из сидеральных (на удобрение) люпинов наиболее рас
пространены сорта Б е н я к о н с к и й  4 8 4  (РСФСР — 
I (счерноземная зона, Поволжье; Белоруссия), Б ы с т р о 
р а с т у щ и й  4 (Нечерноземная зона РСФСР, Украина).

Из сортов многолетнего люпина распространены К и- 
р о в с к и й (Кировская область), С е л и в а н о в с к и й  
м е с т н ы й  (Владимирская область).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т е ,  о б р а б о т к а  п о ч в ы  и у д о б р е н и е .  
К предшественникам люпины нетребовательны. Их разме
щают после зерновых и других культур. В зоне возделыва
ния посевы люпинов чаще всего чередуются в севообороте с 
озимой рожью, картофелем и некоторыми другими расте
ниями. После люпина на зерно хорошо удается картофель, 
и 11олесье Украины высевают озимую рожь.

Обработка почвы под люпин такая же, как под другие 
зерновые бобовые культуры. Он хорошо реагирует на ран
нюю глубокую зяблевую вспашку.

Люпин отзывчив на фосфорно-калийные удобрения. Кор
невая система его обладает способностью усваивать трудно- 
растворимые фосфорные соединения. Однако в почве их 
оынает недостаточно. Поэтому внесение фосфорно-калийных 
удобрений в дозах Р13оКбо_9о повышает урожайность зерна 
пюпниа на 3,5—7,1 ц с 1 га. Кроме того, удобрение повы
шает устойчивость его к различным болезням и ускоряет 
созревание зерна.

11авоз непосредственно под люпин не вносят. Нецелесооб
разно также применять под него азотные минеральные 
\ добрения, на бедных почвах можно вносить малые дозы 
азота (N30).
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Положительное влияние на урожай оказывает обработ
ка семян нитрагином, особенно на новых участках. При его 
отсутствии можно использовать почву, на которой раньше 
произрастал люпин, приготовив из нее болтушку и смешав 
с семенами.

П о с е в .  Люпин на зерно сеют рано. При возделывании 
на зеленое удобрение или на силос сроки посева могут быть 
несколько отодвинуты. Однако запаздывать не следует, так 
как это приводит к поражению растений болезнями и вре
дителями и резкому снижению урожая.

В опытах Черниговской сельскохозяйственной опытной станции 
при посеве кормового люпина сорта Носовский белосемянный одновре
менно с ранними яровыми культурами урожайность семян в среднем 
за 3 года составила 12 ц с 1 га, а с опозданием на 21 день — лишь 3,3 ц 
с 1 га.

Способ посева обычный рядовой. Хорошие результаты 
дает узкорядный посев. На почвах, засоренных и склонных 
к образованию корки, целесообразно применять широко
рядные посевы с междурядьями 45 см, что позволяет прово
дить междурядную обработку.

Норма высева синего люпина при возделывании на зерно 
1,0—1,2 млн. всхожих семян на 1 га (170— 180 кг), желто
г о — 1,0—1,1 млн. (150—160 кг) и белого — 0,5—0,7 млн. 
(190—210 кг). На широкорядных посевах нормы высева 
снижают на 25—30%. Семена заделывают на глубину 3— 
5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  На широкорядных посевах 
необходимо рыхлить междурядья, а на сплошных уничто
жать сорняки. Для борьбы с сорняками до посева приме
няют гербицид прометрин (3—5 кг на 1 га). Особенно 
опасно засорение от всходов до бутонизации, когда люпин 
растет медленно.

Уборка. Созревание люпина происходит неравномерно 
и растягивается на длительное время. Бобы на главном 
стебле созревают раньше, чем на боковых ветвях.

Уборку раздельным способом можно начинать при соз
ревании (побурении) 70—75% бобов и затвердении в них 
зерен.

Для ускорения созревания целесообразно проводить 
дефолиацию 80%-ным дебосом (10—20 кг на 1 га) в период 
пожелтения корешка зародыша семени. Это ускоряет 
созревание на 7—14 дней, позволяет проводить уборку 
прямым комбайнированием с минимальными потерями.
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I lo мере подсыхания подбирают и обмолачивают валки. 
II'»vie обмолота семена необходимо тщательно очистить от 
примесей и хорошо просушить (до 14— 15%-ной влажности), 
чтбы не появились плесневые грибы.

Подпокровные, поукосные и пожнивные посевы. Из 
новых приемов возделывания люпина, применяемых на 
Украине, следует отметить подпокровный его посев весной 
но изреженным озимым. Прием этот заключается в том, что 
весной после начала вегетации по озимым, посеянным на 
зеленый корм, или на изреженных посевах на зерно поперек 
рядков высевают дисковой сеялкой кормовой люпин. Уби
рают его вместе с рожыо на зеленую массу или на 
зерно.

И ряде колхозов Украинской ССР, Белорусской ССР и 
других республик большое значение имеют поускосные 
(после уборки озимых на зеленый корм) и пожнивные (после 
рано созревающей зерновой культуры) посевы люпина. Это 
позволяет с наибольшей эффективностью использовать 
землю.

Возделывание люпина на зеленое удобрение. Люпин на 
зеленое удобрение высевают в пару в хорошо прогретую 
почву. Норма высева 180—220 кг всхожих семян на 1 га. 
При образовании плодов зеленую массу запахивают под 
посев озимой культуры. Для лучшей заделки зеленого 
удобрения перед вспашкой нередко зеленую массу скаши
вают или прикатывают. Промежуток между запашкой лю
пина и посевом ржи или пшеницы должен составлять не 
мопсе 14— 16 дней на легких почвах и 20—30 дней на более 
связных, чтобы зеленое удобрение частично разложилось и 
почва осела.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  10. ИЗУЧЕНИЕ -ЗИДОЗ,

РАЗНОЗИДНОСТЕЙ И СОРТОВ ЗЕРНОЗЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР

Задание: 1) изучить виды, группы, важнейшие разно
видности и районированные в данной зоне сорта гороха; 
2) изучить основные виды и районированные в данной зоне 
сорта фасоли; 3) изучить виды люпина; 4) составить агро- 
тсхническую часть технологической карты выращивания 
высоких урожаев одной из ведущих бобовых культур для 
конкретного хозяйства.
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По всем пунктам задания в тетради сделать записи по 
ходу выполнения задания, включая характеристику видов, 
разновидностей и сортов.

Оборудование и пособия: 1) образцы и гербарий основ
ных видов, разновидностей и сортов зерновых бобовых 
культур; 2) набор семян и бобов основных видов, разно
видностей и сортов зерновых бобовых культур; 3) лупы, 
пинцеты, препаровальные иглы; 4) разборные доски; 5) ли
нейки; 6) справочники по нормированию и оплате труда.

Методические указания

1. Изучение видов, групп, важнейших разновидностей и 
сортов гороха. Виды гороха — посевной (Pisum sativum L.) 
и полевой, или пелюшку (Pisum arvense L .),— можно раз
личить, пользуясь таблицей 30.

30. Различие посевного и полевого гороха

Вид Цветки Листья Зерно

Горох посев
ной

Белые Зеленые Шаровидное, глад
кое, светлой или 
зеленой окраски

Пелюшка Красно-фиоле
товые

Зеленые с антоци- 
ановыми пятнами 
в центре при
листников

Округло-углова
тое, часто с не
большими вдав- 
ленностями, тем
ной окраски

31. Определение важнейших разновидностей гороха (лущильная
группа)

Стебель Окраска зерна 
и семенного рубчика

Крупность
зерна Разновидность

Простой От желтой до ро- Крупное Грандисеминеум
зовой, со свет
лым рубчиком 

То же Мелкое и Вульгатум

» Зеленая или си- То же Гляукоспермум

Штамбовый или

зо-зеленая, со 
светлым рубчи
ком

От желтой до ро- » Коронатум
полуштамбо-
вый

зовой, со свет
лым рубчиком
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Лущильную и сахарную группы гороха легко отличить 
но плодам: створки бобов лущильного гороха имеют ко
жистый пергаментный слой клеток, а створки сахарного 
гороха такого слоя не имеют и легко переламываются.

Разновидности гороха различаются по высоте растений, 
форме соцветий, крупности, форме, окраске семян и окраске 
семейного рубчика (табл. 31).

Сорта гороха различают по высоте растений, числу меж
доузлий стебля (всех и до первого боба), форме и величине 
поба, окраске и величине зерна. В таблице 32 дается при
мерная схема описания сортов гороха.

2. Изучение основных видов и сортов фасоли. Наиболь
шее значение имеют два вида фасоли: обыкновенная и золо
тистая, или маш, которые можно различить, пользуясь 
I зблицей 33.

Сорта фасоли различаются по высоте и форме куста, 
крупности и характеру листьев, окраске цветков, форме, 
длине и типу бобов, размеру и окраске зерна.

3. Изучение видов люпина. Основные виды люпина — 
узколистный, желтый, белый и многолетний, различаю
щиеся по характеру строения листьев, соцветий, бобов и 
ц'рпа, можно определить по таблице. 34.

4. Методика составления агротехнической части тех
нологической карты выращивания высоких урожаев опи
сана в работе 3.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

I Расскажите о значении зерновых бобовых культур в народном хо
зяйстве.
Какова агротехническая роль зерновых бобовых культур?

I Т ребования зерновых бобовых культур к условиям произрастания: 
температуре, влаге, почве.

I Назовите распространенные сорта зерновых бобовых культур в Ва
шей зоне.

!>, Расскажите об особенностях возделывания сои по индустриальной 
технологии.



Г л а в а  111
К О Р Н Е П Л О Д Ы  И К О Р М О В А Я  К А П У С Т А

Общая характеристика корнеплодов

В группу корнеплодных растений включают сахарную 
и кормовую свеклу, кормовую морковь, брюкву, турнепс 
и некоторые другие культуры.

Наряду с высокими урожаями корней они дают сухого 
вещества с единицы площади в 2—3 раза больше, чем зерно
вые культуры. Корнеплоды образуют до 40—50% сочной, 
богатой питательными веществами ботвы, которую охотно 
поедает скот. Она служит хорошим дополнением к грубым 
кормам.

Корнеплоды содержат много углеводов, минеральных 
солей, красномясые сорта моркови — каротин.

Кормовая свекла, морковь и другие корнеплоды — 
важная составная часть рационов для скота.

По хозяйственному использованию их делят на техни
ческие (сахарная свекла) и кормовые (кормовые свекла и 
морковь, брюква, турнепс).

Несмотря на ботаническое разнообразие растений груп
пы корнеплодов, они сходны по целям возделывания, био
логии, морфологическому строению.

Корнеплод можно разделить на три части: головку, шей
ку и собственно корень.

Головка — это верхняя часть корнеплода, несущая на 
себе листья. Она появляется в результате развития конуса 
нарастания и представляет собой стеблевое образование. 
Головка частично образуется и из надсемядольного колена.

Шейка расположена ниже головки. Она разрастается 
из подсемядольного колена, не имеет листьев и корешков.

Собственно корень расположен в нижней части корне
плода, представляет собой разросшийся главный корень, на 
котором образуются боковые корешки.

Корнеплоды, как правило, имеют двухлетний цикл разви
тия. В первый год образуются розетка листьев и утолщенный 
корень с большим запасом питательных веществ. На вто-
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1*1 hi год из высаженного корня вырастают цветоносные по- 
'■ * н, дающие семена. Для того чтобы корнеплоды образо- 
и I мit цветоносные побеги, маточники необходимо хранить 
при пониженной температуре (0—8°С), при которой почки 
проходят дифференциацию. Растения, у которых цветонос
ный побеги образуются в первый год жизни, называются 
цш'тушными. Это явление наблюдается чаще в северных 
районах.

На юге корнеплоды иногда только на третий год дают 
миг паюсные побеги и семена. Их называют упрям цам и.

Явления цветухи и упрямцев нежелательны. Цветушные 
р.и гения имеют грубый корень с небольшим запасом пита
тельных веществ. Чтобы меньше встречалось упрямцев, 
маточники следует убирать в поздние сроки и хранить в 
шмний период при температуре не выше 2—3°С.

Корнеплоды имеют важное агротехническое значение, яв
ляясь  прекрасным предшественником зерновых и зерновых 
бобовых культур.

Сахарная свекла

Народнохозяйственное значение и районы возделывания.
Корни сахарной свеклы в среднем содержат сахарозы 18%, 
мотистых веществ 1,5, клетчатки 3—5 и воды 75%.

В нашей стране сахарная свекла служит основным сырь- 
гм для получения сахара.

11о выработке сахара, производству и заготовкам сахар
и м о  свеклы наша страна занимает первое место в мире.

11роизводство фабричной свеклы в СССР в 1961— 1965 гг. 
м среднем за год составило 59,2 млн. т, в 1976—-1980 гг.— 
нм,7 млн. т. В одиннадцатой пятилетке ежегодное произ- 
индство сахарной свеклы планируется довести до 100—- 
103 млн. т, в двенадцатой — до 102—103 млн. т.

Сахарную свеклу можно использовать также на корм. 
II I ц корней содержится 26 кормовых единиц и 1,2 кг 
псрсиаримого белка, в 1 ц ботвы соответственно 20 и 2,2.

Ьотва сахарной свеклы составляет до 45% урожая кор
и т  I V хорошо поедает скот в свежем и силосованном виде. 
И 11 •черноземной зоне соотношение массы корней и ботвы 
и» пи аег 1 : 0,8 и даже 1 : 1 .

При переработке корнеплодов на заводе получают по
бочный продукт в виде жома и патоки. Жом представляет 
пищслоченную стружку корней сахарной свеклы. Это цен- 
in.ul корм для крупного рогатого скота. Патока содержит
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много сахара. Ее используют для производства спирта, 
глицерина, а также на корм скоту.

При переработке свеклы на заводе получается отход в 
виде дефекационной грязи, которую используют как изве
стковое удобрение.

Корнеплодная свекла была известна 2500 лет назад в 
Азии. В Европу она завезена в X III—XIV вв. Разделение 
ее на столовую, сахарную и кормовую определилось лишь 
в XVIII в. В России первый сахарный завод был построен в 
1802 г. В то время в корнях свеклы содержалось лишь 6— 
8% сахара.

Сахарную свеклу выращивают во Франции, ФРЕ, 
Польше, Чехословакии, ЕДР, США и многих других 
странах.

Основные районы возделывания фабричной свеклы в 
СССР — Украинская ССР, Центрально-Черноземная зона 
РСФСР, Северный Кавказ. Сахарные заводы Украины выра
батывают более 50% сахара. Промышленное свеклосеяние 
получило развитие также в Западной Сибири, Казахской 
ССР, Киргизской ССР и некоторых других республиках.

Площади, засеваемые фабричной сахарной свеклой в 
нашей стране, в 1980 г. составляли около 3,7 млн. га.

Урожайность. Средняя урожайность корней сахарной 
свеклы (фабричной) в стране в 1976—1980 гг. составила 237 ц 
с 1 га.

В передовых хозяйствах получают более высокие урожаи. 
Так, механизированное звено колхоза имени Котовского 
Ямпольского района Винницкой области, возглавляемое 
Героем Социалистического Труда Д. И. Васильковским, в 
среднем за 1976—1980 гг. вырастило 542 ц корнеплодов с 
каждого из 97 га.

Очень важно не только получить высокий урожай, но и 
добиться снижения себестоимости продукции, вырастить 
сахарную свеклу с наименьшими затратами труда.

В колхозе «Дружба» Аннинского района Воронежской 
области в 1980 г. впервые возделывали сахарную свеклу 
по индустриальной технологии. С каждого из 1150 га полу
чили по 294 ц корней. Затраты труда на возделывание 1 ц 
свеклы составили 0,11 человеко-часа при себестоимости 
2,03 руб. Рентабельность отрасли достигла 44%.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) принадлежит к 
семейству маревые (Chenopodiaceae).

Это двулетнее растение. В первый год образует лишь

20 0



р. истку листьев и утолщенный корень с большим запасом 
питательных веществ.

Б начале развития усиленно растут листья и корневая 
истома, главный же корень мало утолщается. Затем насту- 

иле г период усиленного роста корня, а рост листьев в это 
ирсмя замедляется. Наконец, в третий период рост корня 
приостанавливается и начинается усиленное отложение в 
нем сахара. На второй год из высаженного корня при 
' пиоприятных условиях образуются цветоносные побеги
■ . сменами. У сахарной свеклы, так же как и у других под
ин юн двулетней свеклы, наблюдаются явления цветухи 
и упрямцев.

С е м я д о л и  выносятся на поверхность, выполняя в 
первое время функции настоящих листьев (фаза вилочки). 
Лишь через 1,0— 1,5 недели появляется первая пара настоя
щих листьев.

Л и с т ь я  черешковые, сердцевидной формы, с волни-
■ гыми краями, поверхность часто гофрированная. Сначала 
.>пп появляются парами, а затем по одному. За вегетацион
ный период образуется 50—70 листьев и более. Быстрее 
исего новые листья возникают в середине вегетации (через 
I 2 дня), а в начале и конце — медленнее. Ко времени убор- 
| и более половины их отмирает. Наибольшей долговечно-
■ I ьк> п продуктивностью отличаются листья средних сроков 
пбразования, они функционируют 60—70 дней.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, с сильно раз
им тленными боковыми корешками, которые располагаются 
н о  обе стороны корнеплода и проникают в глубину на 

,0 2,5 м и в ширину на 40—50 см.
11осле появления первой пары настоящих листьев про- 

|н ходит линька корня. В результате утолщения главного 
корня первичная кора в это время разрывается, а потом 
| писем сбрасывается.

К о р н е п л о д  конической формы. С двух сторон на 
нем имеются характерные продольные вдавленности, несу
щим боковые корешки. На поперечном срезе корнеплода 

оропю видны 10—12 концентрических колец, представ- 
I им пни ч собой чередование сосудисто-волокнистых пучков и 

n.ipcnxимной пиши, в которой откладывается сахар. У кор-
с. плоди | нхнрной свеклы небольшая головка и совсем корот
к и м  шейки. Преобладает собственно корень. Сахар в нем 
I и пределен неравномерно. По вертикали больше всего 
. 1 \ирн содержится в средней, наиболее расширенной части
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корня; в горизонтальном (поперечном) направлении — 
между центральной и периферийной частями.

Сахаристостью  называют отношение количества сахара 
к массе корня, выраженное в процентах. Сахаристость и 
урожай сильно изменяются в зависимости от климатиче
ских и почвенных условий, продолжительности вегетаци
онного периода, форм и доз удобрений, сроков уборки и 
т. д. Низкая агротехника приводит к резкому снижению 
сахаристости.

С т е б л и  ребристые, достигают высоты 1,5 м, несут 
мелкие листья. Цветоносные побеги, как правило, появля
ются на второй год жизни, образуя куст.

С о ц в е т и е  — кисть.
Ц в е т к и  пятерного типа, с невзрачным зеленоватым 

околоцветником. Тычинок пять, рыльце трехлопастиое. 
Опыление перекрестное. Пыльца может разноситься по 
воздуху на расстояние до 2—3 км. При близком размещении 
высадков сахарной свеклы с кормовой и столовой может 
происходить переопыление, снижающее сахаристость.

П л о д  — орешек. При побурении плоды срастаются 
(в пределах группы цветков) в соплодие по 2—6 орешков. 
У односемянной свеклы цветки в основном одиночные и 
плоды содержат, как правило, по одному семени.

Масса 1000 соплодий (клубочков) составляет от 20 до 
40 г и более, масса 1000 плодов односемянной свеклы — 
10—20 г.

Под крышечкой каждого плода расположено собственно 
семя с блестящей бурой оболочкой. Зародыш семени состоит 
из двух семядолей, подсемядольного колена и зародышевого 
корешка.

Биологические особенности. Сахарная свекла требова
тельна к условиям произрастания, отзывчива на их измене
ние. Продолжительность вегетации в первый год жизни 
150— 170 дней, во второй — 100— 130 дней.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  В фазе вилочки всходы 
чувствительны к заморозкам 3—4°С, с появлением же пер
вой пары настоящих листьев растения выдерживают замо
розки до 6—8°С. Посев сахарной свеклы допускается при 
минимальной температуре почвы 5—6°С, оптимальная же 
температура воздуха для роста 25—30°С. Низкие темпера
туры в первый период жизни увеличивают число цветуш- 
ных растений.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у  и в л а г е .  Сахарная
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. пекла - светолюбивая культура. Чем больше солнечных 
-n il, тем выше урожай и сахаристость.

Гранспирационный коэффициент сахарной свеклы равен 
И) -400, но так как на единицу площади она дает очень 

много сухого вещества, то расход воды с каждого гектара 
мчень большой. Однако несмотря на большую потребность 
н о  влаге, она обладает значительной засухоустойчивостью. 
>го объясняется тем, что сильно развитая корневая система 

способна поглощать влагу с глубины до 2 м и более.
Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Сахарная свекла требо- 

п.цельна к почве. Под нее отводят самые плодородные почвы: 
черноземные, темно-серые и серые суглинки. Хорошо уда- 
I гея она на осушенных и окультуренных торфяниках. На 
и целых почвах урожаи снижаются. Благоприятная реак
ция — нейтральная или щелочная. Залегание грунтовых 
вод должно быть не менее чем 1,0—1,2 м от поверхнос
ти.

Сорта и гибриды. Быстро расширяются посевы сортов 
односемянной, а также гибридов односемянной и многосе- 
м я иной свеклы, на возделывание которых требуется меньше 
ручного труда. Из односемянных большое распространение 
получили: Я л т у ш к о в с к и й  г и б р и д ,  Я л т у ш -  
к о в с к а я о д н о с е м я н н а я ,  Р а м о н с к а я  о д 
н о с е м я н н а я  9, В е с е л о п о д о л я н с к а я  о д 
н о с е м я н н а я  2 9, Б е л о ц е р к о в с к а я  о д н о -  
г е м  я н н а я 3 4, У л а д о в с к а я  о д н о с е м я н 
н а я  35 и другие; из многосемянных — Р а м о н с к а я  
Об, Р а м о н с к а я  065 и др.

Большинство районированных сортов и гибридов са
харной свеклы в нашей стране — диплоидные формы. 

< 1964 г. начали внедрять в производство высокопродуктив
ные гибриды, получаемые путем скрещивания диплоидных 
форм с искусственно полученными тетраплоидами: Б е л о 
ц е р к о в с к и й  п о л и г и б р и д  1 (односемянный), 
К у б а н с к и й  п о л и г и б р и д  9 (многосемянный) 
и ДР-

Наиболее перспективны односемянные диплоидные или 
фпплоидные гибриды, создаваемые на основе линий, обла- 
1.НОЩ11Х цитоплазматической мужской стерильностью.

Технологии возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с При размещении сахарной свеклы необходимо учиты
вать ее высокие требования к плодородию и влажности поч
ни. Лучшие предшественники — удобренные озимые хлеба, 
идущие по чистым и занятым парам (озимые и бобово-зла-
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ковые смеси на зеленый корм, многолетние травы на зеле
ный корм и сено, горох на зерно).

Чем засушливее зона, тем раньше перед посевом озимых 
должны убираться парозанимающие культуры. В засуш
ливых свеклосеющих районах Алтайского края сахарную 
свеклу размещают по чистому пару или после яровой пше
ницы, идущей по чистому пару. В Прибалтийских респуб
ликах посевы ее возможны после картофеля. Сахарная 
свекла в севообороте должна возвращаться на прежнее место 
не ранее чем через 3—4 года.

При возделывании сахарной свеклы применяют большие 
нормы удобрений, тщательно обрабатывают междурядья, 
что делает ее хорошим предшественником для яровой пше
ницы и ячменя. Не рекомендуется сеять после нее овес на 
почвах, зараженных свекловичной нематодой.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Система обработки почвы 
под сахарную свеклу должна включать приемы, обеспечи
вающие накопление влаги (особенно в районах неустойчи
вого и недостаточного увлажнения).

После озимых в летне-осенний период следует применять 
более совершенную систему зяблевой обработки по типу 
полупара. В полупаровой обработке почвы не может быть 
шаблона, поэтому в разных зонах при конкретных условиях 
ее проводят по-разному.

В Центрально-Черноземной зоне и на Украине после 
уборки озимых поле лущат дисковым лущильником, через 
2—3 недели пашут на зябь (с боронованием), затем при 
появлении сорняков проводят 1—2 культивации с бороно
ванием, а по мере выпадения осадков — боронование.

При засорении поля многолетними корнеотпрысковыми 
сорняками необходимо до зяблевой обработки 2 раза взлу- 
щить его: первый раз — сразу после уборки зерновых куль
тур дисковым лущильником на глубину 5—6 см; через 10— 
12 дней (при появлении розеток сорняков) — лемешным 
лущильником на глубину 12—14 см. Зяблевую обработку 
плугами с предплужниками на глубину 30—32 см проводят 
при повторном отрастании сорняков.

Для уничтожения корнеотпрысковых сорняков приме
няют гербициды из группы 2,4-Д, опрыскивая ими отра
стающие розетки сорняков перед вспашкой.

Передовые хозяйства Северного Кавказа проводят три 
лущения: первое — после уборки соломы дисковыми лу
щильниками на глубину 6—7 см; второе — через 3 нед после 
первого дисковыми лущильниками на глубину 9 см; третье—
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■ • |м » 3 нед после второго лемешными лущильниками на 
| чубину 12 см. Зябь поднимают на глубину 30—32 см. 
1ш<аи летне-осенняя обработка почвы оправдывает себя, 
мк как августовская зябь здесь сильно уплотняется,
\ же впитывает влагу, меньше уничтожаются сорняки.

Весной закрывают влагу агрегатом из шлейфов и борон 
(и I -2 следа) и перед посевом поле культивируют плоско
режущими лапами на глубину 5—7 см с одновременным 
' ч.ронованием. При необходимости проводят вторую куль- 
iовацию с одновременным боронованием, при засушливой 
песне многократные культивации применять не следует.

Хорошие результаты дает проведение предпосевной куль- 
мшации лапчатыми боронами с райборонками в два следа на 
I дубину 3—4 см.

Для уничтожения сорной растительности перед посевом 
п почву вносят гербициды эптам (2,6—8 кг на 1 га) или тил- 
чам. Они уничтожают злаковые сорняки на 80—90%, дву
дольные — на 40—50%. Из других гербицидов под предпо
севную культивацию используют дихлоральмочевину, 
действующую на прорастающие сорняки. На 1 га вносят 
10 -24 кг 50%-ного смачивающего порошка. Расход воды 
составляет 300—400 л на 1 га.

Не допускается разрыв между предпосевной культива
цией и посевом более 3 ч. Необходимо применять допосев- 
ное и послепосевное прикатывание почвы.

Обработка почвы под сахарную свеклу должна быть 
очень хорошей, поэтому в конкретных условиях можно 
проводить дополнительные мероприятия для выравнива
ния поверхности поля.

У д о б р е н и е .  На каждые 100 ц урожая корней 
сахарная свекла потребляет в лесостепных районах в 
среднем 50 кг N, 15 кг Р 20 5 и 60 кг К20 . Для получения 
высоких урожаев наряду с органическими веществами нужно 
вносить не менее 18—25 ц минеральных удобрений на 1 га. 
Применение удобрений в основной зоне свеклосеяния уве- 
шчивает урожай корней на 50—160 ц с 1 га и более.

Рекомендуется послойное внесение удобрений, чтобы 
спекла и начале роста использовала питательные вещества 
hi верхнего слоя, а с развитием корневой системы — из 
гюлее глубоких слоев. Это достигается внесением основного 
удобрения осенью иод вспашку, рядкового — весной при 
посеве, проведением подкормок в период вегетации.

Навоз или компосты вносят под предшественник (ози
мые) или непосредственно под свеклу осенью.
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По данным Харьковской сельскохозяйственной опытной станции, 
внесение под зяблевую вспашку 20 т навоза на 1 га повышает урожай 
ность сахарной свеклы на 91 цс 1 га.

Основное минеральное удобрение нельзя заменить ни 
рядковым, ни подкормками в связи с пересыханием верхнего 
слоя почвы летом. Дозы минеральных удобрений устанав
ливают в зависимости от типа почвы, заправленное™ ее 
органическими удобрениями, планируемого урожая. Азота 
вносят от 80 кг действующего вещества на 1 га на мощных 
черноземах до 200 кг на серых лесных почвах, фосфора 
соответственно 120—200 кг; калия — 80—220 кг и более 
(на выщелоченных черноземах).

На серых лесных почвах и оподзоленных суглинках 
суперфосфат можно заменить фосфоритной мукой, увеличи
вая норму в 1,5—2,0 раза.

Из калийных удобрений особенно эффективны калийные 
соли, каинит, содержащие примеси натрия и магния, в 
которых нуждается сахарная свекла.

Из микроудобрений необходимы борные (2—3 кг дейст
вующего вещества на 1 га), марганцевые (на выщелоченных 
черноземах по 15—20 кг действующего вещества на 1 га), 
медные (на осушенных торфяниках до 6 ц пиритных огар
ков на 1 га).

Для известкования почвы можно использовать сухую 
дефекационную грязь (2—5 т на 1 га).

В рядки рекомендуется вносить полное минеральное 
удобрение (10 кг N, 15—20 кг Р 20 5, 10 кг КгО на 1 га). 
Азот лучше вносить нитратный, так как проростки могут 
страдать от аммиачного азота. По мере увеличения листовой 
поверхности сахарная свекла начинает хорошо усваивать и 
аммиачный азот.

Подкормки необходимы, когда основное удобрение ис
пользуется еще недостаточно, а действие рядкового ослабе
вает. Ранняя подкормка дает лучший результат по сравне
нию с последующими. Как правило, проводят одну подкорм
ку (30—40 кг N, 25—30 кг Р 20 5, 30—40 кг КгО на 1 га) 
по окончании разборки букетов на глубину 10— 12 см и на 
расстоянии 10— 12 см от рядка. Передовые хозяйства дают 
две подкормки: одну — во время прореживания растений; 
другую — через 2—3 нед, перед смыканием ботвы.

Удобрения в подкормку вносят как сухими, так и в виде 
раствора. Из местных удобрений можно использовать на
возную жижу (2—3 т на 1 га) и птичий помет (до 3 ц на 
1 га).



I Ьшмшение урожайности и увеличение сахаристости 
I рiii'fi па 1,0— 1,5% дает некорневая подкормка, которую 
ирииодят за 3—4 нед до уборки свеклы, опрыскивая посевы 

трнстым калием (24—30 кг в 800 л воды на 1 га).
П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена дип- 

и m i пой односемянной свеклы, используемой для промыш- 
и иных и кормовых целей, должны иметь всхожесть не 
| иже 65%, многосемянной — не ниже 75%, многосемянной 
и шплоидной — не менее 70%. Для точного высева их 
| л шбруют на две фракции: 5,5—4,5 и 4,5—3,5 мм.

11ротив корнееда семена опудривают гранозаном (только
■ красителем) в норме 4 кг препарата на 1 т. При нормаль- 
|ц in влажности их можно протравливать за 3 месяца до 
in н ова, намоченные — за 2—3 дня. Доза пестицидов в 
щ>м случае уменьшается вдвое.

С р о к и  п о с е в а .  Сеют сахарную свеклу рано 
I к месте с ранними яровыми культурами), когда почва на 
I пубине 10 см прогреется до 5—6°С. Посев необходимо про
кидать быстро, за 3—4 рабочих дня. При ранних сроках 
in пытаются урожай и сахаристость корнеплодов. Поздние 
ипсевы, особенно в засушливую весну, значительно сни
кают урожай.

С п о с о б ы  п о с е в а .  Основной способ посева — 
широкорядный с междурядьями 45 см, при орошении — 
по см. Необходима строгая прямолинейность рядков, что 
I 'I легчает междурядную обработку и повышает ее качество.

Для пунктирного посева используют сеялки точного вы-
■ | на ССТ-12А, ССТ-12Б и другие (при орошении — ССТ-8, 
« ( Т-8Б).

Н о р м а  в ы с е в а  семян должна определяться та- 
I ни образом, чтобы с учетом механизированных прорежи- 
и,| пий посевов обеспечить окончательную густоту 90— 
|оп тыс. растений на 1 га, или 4—5 растений на 1 м рядка.

(лишение нормы высева уменьшает затраты ручного
■ |. уда при прорывке посевов. Однако следует отметить, что 
■к 1 ниже норма высева, тем выше должна быть культура 
ч длсделия. Если норму высева снизить, а условия для 
п| проставил семян и развития растений будут неблагопри- 
III ними (плохая заделка семян, недостаточно влаги для на- 
| к линя, несвоевременная борьба с почвенной коркой, вре- 
IIIгелями, болезнями и т. д.), то всходы будут изрежен- 

ными, что приведет к снижению урожая.
И основных районах свеклосеяния норма высева много- 

м минных клубочков с всхожестью 75% составляете 12—
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16 кг на 1 га, односемянных — 6— 12 кг. На 1 м высевают 
12—30 клубочков.

Г л у б и н а  п о с е в а  семян 3—4 см, на тяжелых 
сырых почвах — 2—3 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Посевы сахарной свеклы 
необходимо прикатывать. В первые дни посева участки при
катывают раздельно, вслед за сеялкой. При этом разрыв 
между посевом и прикатыванием не должен превышать 3 ч. 
Как только почва перестает прилипать к каткам, их пускают 
в агрегате с сеялкой.

Всходы обычно появляются на 8— 10-й день после посе
ва. Основная причина изреженности всходов — образова
ние почвенной корки, через которую многие проростки не 
могут пробиться. Чтобы разрушить почвенную корку и 
обеспечить дружное появление всходов, применяют меха
низированную шаровку: довсходовое боронование и рыхле
ние междурядий и защитных зон при обозначении рядков.

Довсходовое боронование поперек рядков на понижен
ной скорости (не более 5—13 км за 1 ч) проводят за 2—4 дня 
до появления всходов, используя при этом легкие и сред
ние зубовые бороны. При таком бороновании уничтожается 
до 80% однолетних сорняков, находящихся в фазе «белой 
ниточки». Однако при образовании значительной почвен
ной корки сплошное боронование проводить нельзя, так 
как оно может привести к чрезмерному изреживанию посе
вов.

Механизированная шаровка культиваторами УСМК- 
5,4А, УСМК-5.4Б проводится при обозначении рядков, 
когда почва уплотнилась и есть сорняки. Свекловичные 
культиваторы оборудуют бритвенными лапами для рыхле
ния почвы в междурядьях и ротационными рабочими орга
нами для рыхления ее в рядке. Скорость движения трак
тора 3—4 км за 1 ч, глубина рыхления 4—5 см.

При такой шаровке целесообразно применять защитные 
диски и приспособления, позволяющие вести ее при ско
рости движения трактора 5—6 км за 1 ч, что повышает 
производительность агрегата в 1,5—2,0 раза.

При появлении на всходах свекловичного долгоносика, 
гусениц лугового мотылька, свекловичной блохи посевы 
обрабатывают инсектицидами (метафос, хлорофос, полихлор- 
камфен). Для борьбы с сорняками всходы опрыскивают бе- 
таналом. При полосной обработке рядков расход гербицида 
составляет 3 кг на 1 га, при сплошной — 6—8 кг на 
1 га.

208



Н фазе первой пары настоящих листьев приступают к 
прореживанию растений. Максимальный урожай корней 
и большинстве свеклосеющих районов получают при 90— 
100 тыс. растений на 1 га.

Из существующих способов механизированного проре- 
мшания наиболее широкое распространение получило 
поперечное (перпендикулярно к рядкам) культиватором с 
образованием букетов. В каждом букете должно быть два 
наиболее удаленных одно от другого хорошо развитых 
растения. Букетировку проводят бритвенными лапами (на 
пониженной скорости) на глубину не более 4—6 см. Ширина 
выреза 27 см, длина букета 18 см или соответственно 30 и 
15 см.

Если после букетировки большинство букетов имеет по 
четыре растения и более, проводят дополнительное боро
нование по букетам. Вручную проверяют посевы через 1— 

дня после букетировки или дополнительного боронова
ния. В букете оставляют по два растения. Указанную схему 
букетировки, предложенную ВНИС, широко применяют 
на Украине.

Опыты научно-исследовательских учреждений и передо
вых хозяйств Центрально-Черноземной зоны показывают, 
что на неравномерных, изреженных посевах, а также на 
посевах одноростковой свеклы целесообразно применять 
схему букетировки с шириной выреза 8,5 см и длиной бу
кета 9,5 см или с шириной выреза 15 см и длиной букета 
10 см с одним растением в букете. При такой букетировке 
пунктирных посевов одноростковой свеклы затраты руч
ного труда на разбор букетов резко снижаются.

При загущенных посевах перед букетировкой можно 
провести боронование по всходам поперек рядков на пони
женной скорости, но только в том случае, если этот прием в 
сложившихся условиях не вызовет чрезмерного изрежива- 
пия растений.

Послевсходовое боронование может дать необходимую 
густоту посевов, надобность в букетировке отпадает.

На сравнительно чистых от сорняков полях густоту 
насаждений можно формировать с помощью вдольрядковых 
прореживателей УСМП-5,4, ПСА-2,7 без перекрестной обра
ботки посевов.

Прореживание сахарной свеклы очень важно провести 
гноевременно, так как каждый день запоздания ведет к 
непоправимому снижению урожая.
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Во время вегетации проводят 2—3 продольных рыхления: 
первое — на глубину 6—8 см; второе — 8— 10 см. На силь
но заплывающих почвах количество рыхлений увеличивают.

Орошение. Сахарную свеклу при орошении возделыва
ют в республиках Средней Азии, Закавказья и в Казахской 
ССР. В неполивных районах Украины, Центрально-Черно
земной зоны, Поволжья орошение обеспечивает устойчи
вые и высокие урожаи. Сроки, число, нормы поливов за
висят от почвенно-климатических условий.

Осенние влагозарядковые поливы обеспечивают увели
чение урожайности на 30—50 ц с 1 га. В конце мая — начале 
июня проводят первый вегетационный полив, последую
щие — с интервалами в 15—20 дней. Всего в орошаемых 
районах дают 6—8 вегетационных поливов с поливной нор
мой 600—900 м3 воды на 1 га; в Центрально-Черноземной 
зоне, Поволжье, на Украине — 3—5 поливов по 500—700 м3 
воды на 1 га.

Уборка. Ко времени технической спелости сахарной 
свеклы рядки выделяются яснее (размыкаются). Часть 
наружных листьев прикорневой розетки увядает, желтеет, 
опадает; отношение массы корня к массе ботвы возрас
тает.

В первой половине сентября сахарная свекла продол
жает расти, урожайность корней за это время может уве
личиваться на 30—50 ц с 1 га. Необходимо следить, чтобы 
стыковые междурядья при посеве были также стыковыми и 
при уборке.

Сначала с помощью ботвоуборочных машин БМ-6А, 
БМ-4 срезают ботву. Затем используют корнеплодоубороч
ные машины КС-6Б, РКС-6, РКС-4.

По новой технологии сахарную свеклу убирают поточ
ным или поточно-перевалочным способом.

При п о т о ч н о й  у б о р к е  корнеплоды из комбай
на выгружают в транспортные средства и без ручной доо
чистки отправляют прямо к месту хранения или на завод. 
Однако они при этом имеют повышенную загрязнен
ность.

При п о т о ч и  о-п е р е в а л о ч н о м  с п о с о б е  
сахарную свеклу с поля сначала выгружают на специально 
отведенные перевалочные площадки, где земля на корнях 
подсыхает и отваливается. С перевалочных площадок после 
ручной доочистки или без нее корнеплоды вновь грузят 
погрузчиками СПС-4,2, СНТ-2,1Б в транспортные средства 
и доставляют на завод.
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При хранении сахарной свеклы в небольших неукрытых 
кучах или валках потери урожая за 3—5 дней могут дости
гать 7—10%.

В р е м е н н о е  к а г а т и р о в а н и е .  В случаях 
когда в разгар уборки хозяйства не полностью обеспечены 
транспортом, применяют временное кагатирование свеклы. 
Рекомендуются следующие размеры кагатов: ширина в 
основании 2,5—3,0 м, высота 1,2— 1,5 м, ширина верхней 
части 0,3—0,4 м, длина не менее 3—5 м.

Участок, предназначенный под кагаты, очищают от 
растительных остатков, выравнивают и дезинфицируют 
известью из расчета 200 г на 1 м2.

Для предохранения корнеплодов от высыхания, замороз
ков кагаты сверху накрывают матами.

Выращивание сахарной свеклы на семена. Для выращи
вания семян требуется 2 года. В первый год высевают се
мена и получают так называемые маточные корнеплоды, 
которые укладывают на хранение. На второй год высажи
вают перезимовавшие корнеплоды, называемые семенни
ками или высадками. Они дают семена.

Под маточную свеклу отводят лучшие участки из-под 
озимых. Культура маточной свеклы по сравнению с обыч
ными посевами предусматривает большую густоту стояния 
растений. В районах достаточного, неустойчивого и недо
статочного увлажнения на 1 га оставляют соответственно 
160—180 тыс., 140—160 тыс. и 120—140 тыс. растений.

Корнеплоды убирают при наступлении прохладной по
годы. Для сохранения пазушных почек ботву обрезают, 
оставляя листовые черешки длиной 1—2 см. Маточную 
свеклу закладывают в траншеи, где она хранится до весны 
следующего года. Траншеи роют универсальным траншее
копателем ТКУ-0.9А за 20—30 дней до уборки свеклы, чтобы 
стенки приняли температуру окружающего воздуха. 
Ширина траншей до 100 см, глубина 60—70 см (до 1 м в 
суровых условиях Алтая). Первое земляное укрытие дела
ют при наступлении постоянных заморозков чуть выше тран
шеи — высотой 30 см; второе (основное) — с поперечным 
сечением в виде трапеции высотой 120—150 см и шириной у 
основания по 120—150 см с каждой стороны, не считая са
мой траншеи.

Загружают свеклу в траншеи, укрывают их землей; 
раскрывают траншеи машинами.

Лучшие предшественники для высадков (семенников) 
сахарной свеклы — озимые культуры. Осенью почву обра-
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батывают по типу полупара, весной проводят боронование 
в два следа и культивацию на глубину 14—16 см. Под вы
садки вносят минеральные удобрения (15—18 ц на 1 га).

Высаживают семенники рано весной с расстояниями 70 X 
Х70 см высадкопосадочной машиной ВПУ-4. Для лучшего 
притока влаги почву вокруг корнеплода уплотняют. Чтобы 
предохранить от заморозков трогающиеся в рост почки, 
головка должна располагаться на 2—3 см ниже поверхно
сти земли и прикрыта ею.

Вслед за высадкой семенники прикатывают тяжелыми 
гладкими водоналивными катками и боронуют легкими 
боронками. В момент появления листочков желательна 
проверка и оправка гнезд. Во время вегетации проводят 
3——4 междурядные обработки.

К специальным приемам ухода за высадками относятся 
чеканка и пинцировка в начале цветения и дополнительное 
опыление. Чеканку (обрезку верхушки на 10—12 см) про
водят только на одностебельных кустах, пинцировку (при
щипывание верхушек соцветий на 2—3 см) — на всех 
стеблях высадков. Чеканка и пинцировка приостанавливают 
рост верхушек ветвей, что положительно влияет на урожай 
и качество семян.

Для приостановки роста молодых побегов во ВНИС раз
работан химический способ — гидразидом малеиновой кис
лоты. Опрыскивают из расчета 100 г действующего ве
щества препарата на 1 га, растворенного в 100 л воды.

При побурении 30—40% клубочков (семена в это время 
имеют мучнистый излом) растения скашивают жатками или 
срезают вручную и укладывают в валки для созревания. При 
этом нужно стараться, чтобы семена не касались земли. 
Валки обмолачивают обычными зерновыми комбайнами, 
оборудованными специальными полотняно-планчатыми 
подборщиками; при ротационных подборщиках потерь 
больше.

Передовые хозяйства получают до 25 ц семян с 1 га.
Заслуживает внимания б е з в ы  с а д о ч н ы й  с п о 

с о б  получения семян в районах с мягкими зимами или 
мощным и устойчивым снежным покровом. Маточные кор
неплоды осенью не выкапывают, а оставляют зимовать. 
В Краснодарском крае свеклу сеют в июне — июле или 
первой декаде августа (период с наиболее благоприятным 
водным режимом почвы). При междурядьях 45 см осенью 
корнеплоды выкапывают через ряд, при 75—90 см все 
корни оставляют в почве.
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I in зиму безвысадочную свеклу окучивают землей слоем 
10 15 см (в более северных районах 20—25 см), оставляя
верхнюю часть листьев незакрытой, чтобы предохранить 
растения от удушья. Рано весной, когда наступает время 
высадки семенников, зимующую свеклу освобождают от 
к'мляного укрытия.

Себестоимость семян при беззысадочном способе их 
получения намного ниже.

Особенности индустриальной технологии возделывания 
сахарной свеклы. При выращивании сахарной свеклы на
ибольшие затраты ручного труда требуются при прорывке 
растений, борьбе с сорняками и на доочистке корнеплодов. 
При прогрессивной технологии ручной труд сводится к 
минимуму благодаря высеву точного количества семян, 
борьбе с сорняками с помощью гербицидов, тщательной 
регулировке уборочных машин, использованию погрузчи
ков, уменьшающих загрязненность корнеплодов, и т. д.

Индустриальная технология производства сахарной 
свеклы предусматривает следующие приемы:

осеннюю улучшенную полупаровую обработку почвы; 
внесение органических удобрений в количестве 30— 

40 т на 1 га и минеральных 18—20 ц на 1 га с рекомен
дуемым соотношением элементов питания;

ранневесеннюю обработку с обязательным выравнива
нием почвы в два следа;

предпосевное внесение гербицидов; 
посев пунктирными сеялками малыми нормами высева 

с одновременным внесением удобрений;
механизированное формирование густоты стояния рас

тений с использованием повсходового боронования, культи
ваторов для поперечного прореживания рядков, вдольряд- 
ковых прореживателей, с тем чтобы удаление лишних ра
стений вручную свести к минимуму;

внесение гербицидов для борьбы с сорняками в период 
вегетации;

механизированную обработку междурядий и подкормку 
растений;

уборку урожая поточным и поточно-перевалочным спосо
бами без ручной доочистки корнеплодов.

Обязательное условие в технологии механизированного 
возделывания сахарной свеклы — надежная защита ее от 
вредителей и болезней.

В 1982 г. в нашей стране сахарную свеклу выращивали 
по индустриальной технологии на площади более чем
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1 млн. га. Механизированное возделывание позволяет полу
чить на неполивных землях урожайность корнеплодов 350 ц 
с 1 га при затратах труда не более 90 человеко-часов на 
1 га; на орошаемых землях — не менее 500 ц с 1 га при 
затратах труда не более ПО человеко-часов на 1 га.

Кормовые корнеплоды

Народнохозяйственное значение, районы возделыва
ния, урожайность. Кормовые корнеплоды — важный ис
точник сочных кормов для сельскохозяйственных животных 
в осенний, зимний и ранневесенний периоды. К кормовым 
корнеплодам, возделываемым в нашей стране, относятся 
кормовая свекла, кормовая морковь, брюква и турнепс. 
На корм используют и столовые сорта моркови.

Скармливание корнеплодов животным способствует луч
шей переваримости грубых и концентрированных кормов, 
улучшает аппетит, увеличивает надои молока и повышает 
устойчивость к заболеваниям. На корм используют также 
ботву, составляющую от 25 до 40% урожая корней и более.

В 100 кг корнеплодов моркови, свеклы, брюквы, турнеп
са содержится соответственно 14, 12, 13, 9 кормовых еди
ниц. Кормовых единиц в ботве корнеплодов почти столько 
же, сколько в корнеплоде. Кроме того, ботва сравнительно 
богата белкохМ (в 2—3 раза больше, чем в корнях), кароти
ном (25—70 мг и более в 1 кг). В корнеплодах каротина 
практически почти нет. Исключение составляет морковь, в 
которой содержание каротина достигает 256 мг на 1 кг. 
Корнеплоды содержат витамины С, В, Вх и др.

Суммарный урожай корнеплодов и листьев с 1 га в пере
счете на кормовые единицы в 2—3 раза превышает урожай 
зернофуражных культур или трав.

Посевная площадь под кормовыми корнеплодами в на
шей стране превышает 1 млн. га.

Распространены они почти повсеместно, от северных гра
ниц земледелия до южных государственных границ. Исклю
чение составляют лишь наиболее засушливые районы Юго- 
Востока, где корнеплоды без полива не удаются.

Брюкву и турнепс как влаголюбивые культуры с не
большой потребностью в тепле в основном возделывают в 
Нечерноземной зоне. Турнепс, отличающийся наименьшей 
потребностью в тепле и самым коротким вегетационным 
периодом, распространен далеко на север. В Нечернозем
ной зоне и .южнее его выгодно сеять пожнивно.
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У кормовой свеклы по сравнению с брюквой и турнепсом 
потребность в тепле и плодородии почвы больше. Ее возде-
.... . главным образом в Центрально-Черноземной зоне
и и южной части Нечерноземной зоны, в Прибалтике и Ле- 
‘ истопи Украины.

Кормовую морковь выращивают почти повсеместно; 
она особенно ценна в районах недостаточного увлажнения, 
где урожаи других кормовых корнеплодов невысокие.

Кормовые корнеплоды могут давать очень высокие уро- 
жаи как по общей массе, так и по количеству сухого веще
с т в  с 1 га. Передовые хозяйства получают не менее 400—
' и К) ц корнеплодов с 1 га.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. К о р м о в а я  с в е к л а  принадлежит к 
тому же виду Beta vulgaris, что и сахарная свекла. По мор
фологическим признакам и биологическим особенностям 
она сходна с последней.

Корнеплод образуется в основном в результате разра
стания корневой шейки, поэтому большая часть его нахо
дится над поверхностью земли, что значительно облегчает 
уборку урожая. Окраска корнеплода преимущественно бе
лая, желтая, оранжевая и красная.

Потребность кормовой свеклы в тепле и влаге умеренная. 
Семена начинают прорастать при 4—5°С, однако для друж
ного прорастания требуется более высокая температура. 
Весенние заморозки 3—4°С для всходов опасны. В районах 
со среднегодовым количеством осадков менее 400 мм уро
жай значительно снижается из-за недостатка влаги.

Сорта кормовой свеклы делятся на четыре группы: с 
мешковидной, или цилиндрической, удлиненно-овальной, 
конической и округлой формой корнеплода.

У сортов мешковидной формы потребность во влаге 
выше; они отличаются высокими урожаями, но пониженным 
содержанием сухих веществ (13—14%). В почве находится 
всего V3“—V4 часть длины корнеплодов. Наиболее распро
страненные сорта этой группы Эккендорфская желтая, 
Арним кривенская, гибрид Тимирязевский 56 и др.

Сорта округлой формы более скороспелые, но они усту
пают им по урожайности.

М о р к о в ь  относится к виду Daucus carota L., семей
ству зонтичные (Umbeliiferae), или сельдерейные (Apia- 
ееае).

Корнеплод более или менее удлиненной формы. Наиболь-
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ший запас питательных веществ откладывается в коровой 
ткани.

При прорастании семян семядоли выносятся на поверх
ность. В первый год образуется лишь прикорневая розетка 
листьев. Листья черешковые, многократно-перисторассе- 
ченные. Стебель высотой 0,5—1,5 м появляется на второй 
год. Соцветие — сложный зонтик. Цветки мелкие, пятер
ного типа, обычно обоеполые. Опыление перекрестное, с 
помощью насекомых. Плод — сухая двусемянка, свободно 
разделяющаяся при созревании. Семена ребристые, плоско
яйцевидные, покрытые тонкими иглами-зацепками. Масса 
1000 штук без зацепок (обтертых) 1,0—1,4 г.

В тепле морковь нуждается меньше, чем свекла. Однако 
высокие урожаи ее получают как в районах умеренного, 
так и жаркого климата. Семена начинают прорастать при 
температуре 3—4°С. Весенние и осенние заморозки всходы 
переносят хорошо. В первый период вегетации растения 
растут медленно, поэтому уход за ними должен быть тща
тельным.

Морковь лучше свеклы выдерживает временный недо
статок влаги и продуктивно использует осадки второй поло
вины лета.

Вегетационный период в первый год жизни равен 75— 
150 дням, во второй — 90— 100 дням.

По отношению к почвенным условиям занимает проме
жуточное положение между свеклой, с одной стороны, и 
брюквой и турнепсом, с другой. Лучшие почвы для морко
ви — наносные окультуренные торфяники, черноземы, 
серые оподзоленные. Кислую реакцию почвенного раствора 
морковь переносит плохо.

Для возделывания на корм в нашей стране районировано 
более 10 сортов моркови, из которых большинство столовых. 
Желтые и белые сорта дают более высокие урожаи, но в них 
мало каротина. По этой причине возделываются в основном 
сорта с оранжево-красными корнеплодами (Шантенэ 2461, 
Бирючекутская 425 и др.).

Б р ю к в a (Brassica napus rapiferae Metzg.) и т у p- 
н е п с ,— кормовая репа (Brassica тара rapiferae Metzg.) 
относятся к одному семейству крестоцветные (Cruciferae), 
или капустные (Brassicaceae).

Форма корнеплодов у брюквы в основном округлая, у 
турнепса коническая, цилиндрическая или округлая. Ок
раска мякоти корнеплодов может быть желтой или бе
лой.
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При прорастании семян семядоли выносятся на поверх- 
II. и II, Семядольные листочки широкие, с выемкой на конце.

ln. ч ья брюквы сочные, мясистые, в отличие от листьев тур
непса имеют восковой налет, но без опушения. Форма 
прикорневых листьев лировидно-рассеченная.

Цветоносный стебель высотой 70—150 см. Соцветие —
| петь. Цветки желтые, четверного типа строения, харак- 
и-рпого для крестоцветных культур. Опыление перекрест- 
мпе. Цветение растянуто. У брюквы оно длится до месяца и 
чильше. Плод— растрескивающийся многосемянный стру
нок. Семена шаровидные, темно-бурые. Масса 1000 семян 
орюквы 2,5—4,0 г, турнепса 1,5—3,5 г.

Брюква и турнепс отличаются малой потребностью в 
м иле. Семена начинают прорастать при 2—3°С. При 5—
/ С они всходят через 4—7 дней, а при 16—2 Г С — через

4 дня после посева. Растения без больших повреждений 
переносят весенние и осенние заморозки. Температура 
I ыше 30°С отрицательно влияет на их рост и развитие. Обе 
культуры испытывают большую потребность во влаге и в 
асушливых районах удаются плохо.

Вегетационный период в первый год жизни у брюквы 
110—150 дней, у турнепса 60—120 дней. В связи с длинным 
ттетационным периодом брюкву в Нечерноземной зоне 
иногда высаживают рассадой. Скороспелые сорта турнепса, 
иызревающие через 50—60 дней после посева, могут возде
лываться за Полярным кругом. Вегетационный период во 
игорой год жизни равен 60—70 дням.

Брюква хорошо удается на различных почвах, кроме 
песчаных. Высокие урожаи брюквы и турнепса можно 
получать на плодородных, хорошо обработанных и чистых 
от сорняков участках.

Из желтомясых сортов брюквы, содержащих повышенное 
количество сухих веществ, наиболее распространены Куузи-
ky, Вышегородская улучшенная, Гофманская улучшенная 
и др.; из беломясых — Красносельская местная, Шведская 
и др.

Районированные сорта турнепса все беломясые (Остер- 
чундомский, Московский и др.).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о -  
р о т е. Кормовые корнеплоды размещают в пропашном поле 
севооборота. Лучшие для них предшественники — озимые 
хлеба, зерновые бобовые культуры. Корнеплоды — отлич
ные предшественники зерновых и ряда других культур
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(например, льна), так как обычно поля после них остаются 
рыхлыми, чистыми от сорняков.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  под кормовые корнеплоды 
такая же, как под сахарную свеклу.

У д о б р е н и е .  Для получения высоких урожаев 
необходимо наряду с минеральными удобрениями вносить 
осенью под зяблевую вспашку навоз или компосты из рас
чета 20—50 т на 1 га.

Нормы минеральных удобрений устанавливают в зави
симости от почвенно-климатических условий: азота дают от 
60 кг на 1 га на черноземных почвах до 180 кг на бедных 
подзолистых, фосфора соответственно от 80 до 160, ка
лия — от 60 до 220 кг на 1 га. Потребность в калийных 
удобрениях на черноземных почвах почти вдвое ниже, чем 
на подзолистых. На кислых почвах вместо суперфосфата 
целесообразно использовать фосфоритную муку.

Азотные удобрения значительно повышают урожай; 
калийные — содержание сухих веществ (особенно сахаров), 
устойчивость к болезням, а также улучшают лежкость 
корнеплодов при хранении; фосфорные удобрения способ
ствуют лучшей их вызреваемости.

Известкование кислых почв уменьшает поражение гриб
ными и вирусными заболеваниями, повышает урожай. 
Кроме того, кальций необходим для нормального обмена 
веществ.

На осушенных торфяниках заметно влияют на урожай 
медные удобрения.

Во время посева вносят удобрения в рядки из расчета 
10—20 кг действующего вещества каждого вида удобрений 
на 1 га.

При уходе за посевами проводят 1—2 подкормки легко
растворимыми минеральными удобрениями (30—45 кг дей
ствующего вещества на 1 га). Первую подкормку обычно 
дают после окончательного прореживания растений, вто
рую — перед смыканием ботвы.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Для посева используют отсортированные семена с высокой 
всхожестью. Зацепки у семян моркови необходимо удалить 
на специальных терках. Семена кормовой свеклы обрабаты
вают теми же пестицидами, что и сахарной. Некоторые 
хозяйства для более быстрого и дружного появления всхо
дов применяют замачивание семян свеклы и моркови с 
последующим подсушиванием до состояния сыпучести.

Раньше всех кормовых корнеплодов высевают морковь и
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г....ну. Обычно их сеют одновременно с ранними яровыми
. •• г..1ми. При запоздании с посевом снижается урожай,
I ■ iHi> увеличивается повреждаемость брюквы земляной 
Плохой.

К посеву кормовой свеклы приступают сразу же после 
I ..пмлиия сева ранних зерновых культур. Турнепс ранних 
I гик он сева скармливают летом или осенью, так как для 

чIмнего хранения он малопригоден.
Кормовые корнеплоды высевают широкорядным спосо- 

| г im <• междурядьями 45, 60 и 70 см. Практикуют также 
к точные посевы моркови с расстояниями между лентами 
■И. 50 см и в ленте между строчками 15—20 см и широко- 
in мюсные с шириной полосы 8—20 см и расстоянием между 
полосами 40 см. Для посева используют свекловичные или 
пчииные сеялки. Для широкополосных посевов применяют 

I ж п иальные сошники.
11орма высева в северной и средней частях нашей страны 

• mi i являет (в кг всхожих семян на 1 га): кормовой свеклы 
Ю 15, моркови 4—6, брюквы 3—4 и турнепса 2—3.

Семена кормовой свеклы заделывают на глубину 3—4 см, 
моркови, брюквы и турнепса — на 1,5—3,0 см. В связи с 
in л кой заделкой семян поверхность почвы перед посевом 
ммнительно прикатать.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Важнейшие приемы ухода 
I посевами кормовых корнеплодов: послепосевное прикаты- 

luime, боронование до всходов и после их появления рота
ционными мотыгами, легкими зубовыми боронами, борьба с 
| I и стоцветными и земляными блошками (на полях свеклы,
| рюквы, турнепса) и другими вредителями, букетировка 
посевов, междурядные обработки и подкормки.

Боронование кормовой свеклы до всходов и после их 
появления проводят в те же фазы роста и развития, что и 
| ихарной. Оптимальное количество растений на 1 га кормо- 
i nii свеклы в среднем составляет 80 тыс., брюквы — 70— 
ы>, турнепса— 100, моркови при двухстрочном ленточном 
uni сие — 350—400 тыс., то есть на каждом метре одного ря- 
|.| при междурядьях 45 см должно быть 4—5 растений свек- 
4 1 .1, 3—4 брюквы, 5— 6 —  турнепса, 8— 12 —  моркови.

Уборка. Убирают корнеплоды при наступлении техни
кой спелости. В это время нижние листья увядают,

| кдурядья обнажаются. Для уборки корнеплодов, глу- 
| ко сидящих в почве, применяют свеклоуборочные комбай- 
ии, картофелеуборочные машины, а также грохотный ко
птели ККГ-1,4 (при междурядьях 60 и.70 см) после предва-
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рительного скашивания ботвы. Морковь можно убирать 
морковоуборочной машиной теребильного типа ММТ-1.

Хранение кормовых корнеплодов. Корнеплоды после 
уборки хотя и находятся в состоянии относительного покоя, 
но продолжают дышать. В процессе дыхания идет распад 
накопленного органического вещества, в первую очередь 
сахаров. Высокие температуры, сильное освещение, боль
шой приток кислорода увеличивают интенсивность дыхания 
и потерю органического вещества. Поэтому возникает не
обходимость хранения корнеплодов в темноте, без большого 
притока кислорода и при относительно низких темпера
турах.

Их хранят в хранилищах, буртах и траншеях при темпе
ратуре 0—2°С и относительной влажности воздуха 85—95%. 
Для закладки на хранение отбирают неповрежденные, 
здоровые корнеплоды с хорошим тургором.

Наземные бурты часто делают с углублением в земле на 
20—30 см. Ширина их не должна превышать 2—3 м, длина 
обычно колеблется в пределах 15—30 м. Чтобы корнеплоды 
не самосогревались и не загнивали, высота бурта кормовой 
свеклы не должна превышать 2,5 м, брюквы — 1,5 м, тур
непса — 1 м. На дне бурта делают канавку размером 30 X 
X 30 см для притока воздуха. Сверху ее закрывают хворостом 
или стеблями подсолнечника. Через каждые 2—4 м уста
навливают вертикальные решетчатые деревянные вытяжные 
трубы или снопы из стеблей подсолнечника. Закрывают 
бурты соломой на 25—30 см и таким же слоем земли. Гре
бень бурта в первое время толстым слоем земли не засыпа
ют. После охлаждения корнеплодов до 2° тепла слой земли 
увеличивают до 50—60 см.

Морковь в буртах хранится плохо. Для нее роют тран
шеи глубиной не более 0,7 м и шириной 1 м. Корнеплоды 
переслаивают песком. Для остальных культур глубина 
траншей составляет 1 м. Их чаще всего делают длиной 10 м.

Особенности возделывания кормовых корнеплодов на 
семена. Выращивание корнеплодов для маточных и кормовых 
целей сходно. Отличие маточных посевов заключается в уве
личении густоты насаждений на 70—100%, доз калийных и 
фосфорных удобрений, несколько более поздней уборке. 
При обрезке листьев на выкопанных корнеплодах оставляют 
черешки длиной 1—2 см. Для закладки на хранение корне
плоды отбирают здоровые, с ценными хозяйственно-биоло
гическими показателями, диаметром не более 8 см (при ис
пользовании посадочных машин ВПУ-4). Маточники хранят
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и флншсях аналогично хранению сахарной свеклы. Чтобы 
I ирнсплоды не загнивали, траншеи для моркови не делают 
| дубже 0,7 м.

< Система обработки почвы, удобрения и уход за высад- 
I .1 м и кормовых корнеплодов почти такие же, как при 
тидслывании сахарной свеклы на семена.

Отсортированные вторично семенники высаживают в 
I 111н не сроки, одновременно с посевом ранних яровых куль- 
I v|*, посадочными машинами или вручную под маркер. 
Площадь питания растений 70x70 см. Для моркови, тур
непса применяют и другие схемы: 70x30—35, 60x60 
гм.

Почва вокруг семенников должна быть уплотнена, а 
псрхушка засыпана слоем рыхлой земли на 2—3 см. Кор
неплоды, плохо прижатые к земле, могут пересохнуть, а 
I ринувшиеся в рост, чувствительные к пониженной темпе
ратуре, погибнуть от заморозков. Окрепшие проростки 
переносят небольшие заморозки.

Цветение и созревание семян корнеплодов растянуты, а 
перезревшие семена осыпаются. Поэтому убирать их нужно 
по мере созревания, в 2—3 приема. Скошенные семенники 
оставляют на несколько дней для дозревания и просушива
ния, после чего обмолачивают. Просушенные семена хранят 
и мешках.

Кормовая капуста

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Кормовая капуста — ценное сочное кормовое 
растение. В ее листьях содержится много белка, углево
дов, кальция, фосфора, железа, а также витаминов А, В, С, 
К и др. В 100 кг кормовой капусты 15,7 кормовой единицы.
11о питательной ценности она превосходит все кормовые кор
неплоды. Используется как сочный корм в свежем или 
силосованном виде молочному скоту, свиньям. В течение 
продолжительного позднеосеннего периода кормовую ка
пусту скармливают на корню при выпасе животных. Све
жая масса ее не вызывает тимпанита и не теряет питатель
ной ценности при замораживании и оттаивании.

Возделывают капусту в Прибалтийских республиках, 
11счерноземной зоне РСФСР, северной части Центрально
черноземной зоны, Среднем Поволжье. Ее можно выращи- 
n.iri. также в более южных районах, на низинных или оро
шаемых участках.
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Урожайность листьев и стеблей кормовой капусты со 
ставляет 400—500 ц с 1 га. Передовые хозяйства получают 
зеленой массы в 2—3 раза больше.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Кормовая капуста (Brassica subspontanea 
Lizg.) — двулетнее растение семейства крестоцветные (Cru- 
ciferae), или капустные (Brassicaceae). От обыкновенной 
капусты она отличается высокорослостью (до 1,0—1,5 м), 
отсутствием кочана и толстым, иногда ветвящимся стеблем 
(кочерыгой) с большим числом сочных листьев. Высаженная 
кочерыга образует цветоносные побеги с цветками и пло
дами, характерными для крестоцветных культур.

Кормовая капуста — влаголюбивая культура, ее пот
ребность в тепле небольшая. Семена прорастают при тем
пературе 5—6°. Всходы хорошо переносят весенние замороз
ки, а взрослые растения — осенние (до 10— 12°). Вегета
ционный период в первый год жизни 140—160 дней, во вто
рой — 120—130 дней.

Для получения высоких урожаев необходимо под эту 
культуру отводить плодородные участки.

Из сортов кормовой капусты наиболее распространена 
М о з г о в а я  з е л е н а я  в о л о г о д с к а я .

Технология возделывания. Кормовую капусту обычно 
размещают в севооборотах в пропашном поле после озимых, 
зерновых бобовых и ряда других культур. Обработка почвы 
такая же, как под кормовые корнеплоды. Под зяблевую 
вспашку вносят органические и минеральные удобрения.

Сеют капусту в ранние сроки широкорядным способом с 
междурядьями 60 и 70 см зерновыми или овощными сеял
ками. Норма высева 1,5—3,0 кг всхожих семян на 1 га, а 
глубина их заделки 1—2 см. В фазе 3—4 листьев посевы 
прореживают, оставляя на 1 м 3—4 растения, или 60 тыс. 
на 1 га. Прореживание лучше делать, используя механизи
рованную букетировку с последующей разборкой буке
тов.

В северных районах при возделывании кормовой ка
пусты можно использовать рассаду, которую выращивают 
на утепленных грядах или в холодных рассадниках без 
пикировки. При появлении 3—5 листьев и достижении вы
соты 10—15 см растения высаживают в поле.

Дальнейший уход за посевами состоит из 3—4 междуряд
ных обработок, окучивания на влажных почвах и подкорм
ки растений.

На силос капусту убирают в конце осени.
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Мри возделывании на семена на хранение отбирают здо- 
1Ч.Н- вызревшие кочерыги. Хранят их в овощехранили-

Глио весной высаживают по схеме 70x70 см. Чтобы 
ноли не полегли и ветки не ломались, растения привязы- 

I но к кольям, окучивают. Срезанные соцветия подсуши- 
. но г, затем обмолачивают комбайном.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  11. КОРНЕПЛОДЫ

(здание: 1) определить корнеплоды по семенам, изу-
.......морфологическое строение соплодий и плодов многосе-

иin>й и односемянной сахарной свеклы; 2) определить 
. рисплоды по всходам, настоящим листьям; 3) изучить 
| ернсплоды по собственно корням; 4) ознакомиться с важ-
.......... сортами корнеплодов по собственно корням;

I шучить корнеплоды второго года жизни; 6) составить 
и ритехническую часть технологической карты выращива
ния высоких урожаев сахарной свеклы для конкретного 
'озийства.

11о всем пунктам задания в тетради сделать записи по 
■с ту выполнения задания, а по первым пяти пунктам сде- 

III. также зарисовки с пояснениями.
Оборудование и пособия: 1) семена корнеплодов в ча- 

ии чках или пакетах; 2) гербарий растений в фазе семядоль
ны \ листочков и в другие фазы развития; 3) всходы корне- 
" инчов и растения в вазонах; 4) проростки различных сор- 

|| свеклы; 5) корнеплоды разных сортов; 6) соцветия 
| "расплодов второго года жизни; 7) цветки корнеплодов,
' |консервированные в формалине; 8) пинцеты, ланцеты, 
препаровальные иглы; 9) лупы; 10) разборные доски; 11) 
1.1' мраторные весы; 12) цветные карандаши; 13) справоч- 
.... .. но нормированию и оплате труда.

Методические указания

I Определение корнеплодов по семенам, изучение мор- 
Ф" шгического строения соплодий и плодов многосемянной 
" " шосемянной сахарной свеклы. При изучении семян 
| • рж плодов следует иметь в виду, что у моркови и свеклы 

. енным материалом служат плоды, а у брюквы и турнеп- 
' ' собственно семена (плоды брюквы и турнепса — струч- 
• и) < 'смена брюквы и турнепса шаровидные, очень сходные
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Рис. 22. Проростки семян сахарной свеклы:
/  —  м н о г о с е м я н н о й ;  2  —  о д н о с е м я н н о й .

между собой. Существует мнение, что семена брюквы более 
темные, чем семена турнепса, но этим признаком надо 
пользоваться с осторожностью. Клубочки (соплодия) кор
мовой свеклы такие же, как клубочки многосемянной са
харной свеклы.

При определении семян корнеплодов можно пользоваться 
таблицей 35.

При изучении соплодий сахарной свеклы следует убе
диться, что они состоят из нескольких плодов, сросшихся 
в один клубочек, а плоды односемянной свеклы — из одного 
семени. При рассмотрении проростков семян сахарной свек 
лы (рис. 22) видно, что у многосемянной свеклы появляетс! 
несколько ростков из одного клубочка, а у односемянной — 
один.

Определение корнеплодов по всходам и настоящим листь
ям. Семядоли моркови, свеклы, брюквы, турнепса выносят 
ся на поверхность. Семядольные листочки брюквы и турнеп 
са короткие, широкие, с характерной выемкой на концах 
моркови и свеклы — удлиненной формы. Всходы корнеплс 
дов хорошо различаются по первым настоящим листья) 
(табл. 36). Отличить по настоящим листьям морковь о • 
свеклы не представляет труда (рис. 23). Листья брюквы п 
форме сходны с листьями турнепса, но в отличие от послед 
них покрыты восковым налетом и не имеют опуш 
ния.

3. Изучение корнеплодов по корням. Корнеплоды разл 
чаются по расположению боковых корешков, форме, окра
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Рис. 23. Листья корнеплодов:
/ — свеклы; 2  — моркови; 3  — брюквы; / — турнепса.

кс мякоти, внешней окраске, а также по вкусу. При изуче
нии их следует рассмотреть, какую часть у различных ти
пов и форм составляют головка, шейка, собственно корень 
(габл. 37).

На поперечном срезе корнеплода (собственно корня) 
свеклы видно следующее строение. Вокруг центральной 
части, занимающей относительно небольшую площадь, 
располагаются концентрическими кольцами сосудисто-во
локнистые пучки, которые чередуются с паренхимной тка
нью, богатой сахаром.

4. Ознакомление с важнейшими сортами корнеплодов 
по корням. Сорта различаются в основном по форме кор
неплода, относительной величине надземной части, окраске 
подземной и надземной частей (табл. 38). Для сахарной 
свеклы одним из важнейших показателей служит сахари
стость.

38. Схема описания сортов кормовой свеклы

Сорт Форма корня

Окраска частей

подземной надземной

Относитель
ная величина 

надземной 
части

'*>ккендорф- 
ская жел
тая

Мешковидная, Лимонно- 
иногда с пере- желтая 
хватом

Г рязно- 
желтая

3/4 всего 
корня
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39. Отличительные признаки соцветий и цветков корнеплодов

Корнеплод Соцветия Цветки

Морковь Сложный зонтик, состоя Белые или бледноокрашен- 
ные, пятерного типа, с про
стым венчиковым околоц
ветником

щий из мелких зонти
ков

Свекла Небольшие мутовки из Зеленые, обоеполые, пятер
ного типа, с простым ча
шечковидным околоцвет
ником

2—6 цветков, располо
женные вдоль верхней 
части стебля и его бо
ковых разветвлений

Брюква Вытянутая кисть Лимонно-желтые или оран
жевые, четверного типа, 
с двойным околоцветником

Турнепс То же То же

5. Изучение корнеплодов второго года жизни. У сахар
ной свеклы рассматривают общий вид растения, обращают 
внимание на ребристый стебель, строение соцветия (кисти).

Цветущие кормовые корнеплоды отличаются по типу 
соцветий и строению цветков. Обращают также внимание 
на меньший размер стеблевых листьев по сравнению с при
корневыми.

Для определения цветущих корнеплодов можно пользо
ваться таблицей 39.

6. Методика составления агротехнической части тех
нологической карты выращивания высоких урожаев опи
сана в работе 3.

1. Чем отличаются цветушные растения от упрямцев?
2. В чем заключаются организационные преимущества использования 

одноростковых сортов свеклы по сравнению с многоростковыми?
3. Какие преимущества пунктирного посева по сравнению с обычным 

широкорядным?
4. Назовите оптимальную густоту растений сахарной свеклы при возде

лывании для фабричных целей и на семена.
5. Назовите нормы высева семян кормовых корнеплодов.
6. В чем состоит сущность поточного и поточно-перевалочного спосо

бов уборки сахарной свеклы?
7. Назовите основные особенности индустриальной технологии возде

лывания сахарной свеклы.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы



Г л а в а  I V
КЛУБНЕПЛОДЫ

Картофель

Народнохозяйственное значение. Картофель — очень 
важная продовольственная культура, получившая назва
ние «второй хлеб». Он имеет также техническое и кормовое 
значение.

В клубнях содержится 14—22% крахмала, около 2% 
белка, витамины С (в 100 г клубней около 40 мг), В ь В 2 
и др. Благодаря высоким вкусовым качествам картофель 
широко используется в кулинарии. Из него получают крах
мал, патоку, спирт, декстрин и другие продукты.

По кормовой ценности он превосходит кормовые кор
неплоды, в том числе и сахарную свеклу. В 100 кг клубней 
содержится 30 кормовых единиц. Клубни скармливают в 
сыром и запаренном виде, их добавляют нри закладке 
высококалорийного комбинированного силоса. Картофель
ную ботву скот поедает неохотно, поэтому ее лучше силосо
вать вместе с другими культурами. 100 кг картофельной 
ботвы содержат 12 кормовых единиц и 2 кг белка

В клубнях есть немного ядовитого вещества — соланина, 
который в основном находится около кожуры. В продоволь
ственном картофеле допускается его не более 0,02%. В силь
но изросших и позеленевших на свету клубнях соланина 
накапливается гораздо больше. Они непригодны для про
довольственных целей и скармливания скоту.

Среднегодовое производство картофеля в СССР в 1976—
1980 гг. составило около 82,6 млн. т. Продовольственной 
программой СССР на период до 1990 г. предусматривается 
\ неличить валовые сборы его в одиннадцатой пятилетке до 
Н7—89 млн. т, в двенадцатой — до 90—92 млн. т.

Происхождение и районы возделывания. Родиной кар 
ю(|)еля считают Центральную и Южную Америку, где он был 
известен в культуре более 2 тыс. лет назад и где даже сей
час встречается в дикорастущем состоянии. В Европу заве-
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зен в XVI в., в Россию — в начале XVIII в. Широкое 
распространение в нашей стране получил лишь во второй 
половине X IX  в. В Советском Союзе в 1980 г. его возделы
вали на площади около 6,9 млн. га. По посевным площадям 
и валовому сбору картофеля СССР занимает первое место в 
мире.

В нашей стране картофель выращивают почти повсе
местно. На севере он доходит до 70° с. ш., а на юге — до 
государственных границ СССР. Основные посевы этой куль
туры сосредоточены в РСФСР, Украинской ССР, Белорус
ской ССР и Прибалтийских республиках. Районы с нежар
ким и умеренно влажным климатом для его возделывания 
наиболее благоприятны. В засушливых зонах земледелия он 
распространен ограниченно.

Урожайность. В Советском Союзе в 1976—1980 гг. 
урожайность картофеля в среднем составила 117 ц с 1 га. 
Передовики выращивают 200—400 ц клубней с 1 га и более, 
В колхозе имени XX II съезда КПСС Гомельской области в 
1981 г. картофель возделывали по прогрессивной техноло
гии. Урожайность его на каждом из 210 га составила 
268 ц, себестоимость 1 ц — 5,37 руб., затраты труда на 1 ц— 
0,88 человеко-часа.

Ботаническая характеристика. Картофель относится к 
семейству пасленовые (Solanaceae), роду Solanum. Включа
ет около 200 видов, из которых только один — Solanum 
tuberosum L .— получил широкое распространение в куль
туре. Остальные виды представлены преимущественно дико
растущими формами, встречающимися в Центральной и 
Южной Америке. Некоторые из них используют при выве
дении новых селекционных сортов.

По своей природе культурный картофель относится к 
многолетним растениям с ежегодно отмирающей надземной 
частью. В умеренном поясе его возделывают как однолетнюю 
культуру, так как образующиеся для вегетативного размно
жения клубни зимой гибнут при отрицательных температу
рах.

К о р н е в а я  с и с т е м а  мочковатая, разветвленная. 
При прорастании глазков сразу образуются вторичные 
корни, позже формируются столонные, по 4—5 около каж
дого столона. Большая часть корней залегает в пахотном 
слое.

С т е б л и  прямостоячие, ветвистые, 3—4-гранные, вы
сотой в среднем 0,5—1,0 м, иногда с антоциановой окрас
кой. Число стеблей в кусте 4—8.
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1$ подземной части стебля из пазух зачаточных неразви- 
н 1ИНЦНХСЯ листьев образуются видоизмененные побеги (сто- 
'п но а) длиной от 5 до 40 см, на конце которых развиваются 
клубни. Среднее число столонов на каждом стебле 4—6, из 
них продуктивных 2—3.

К л у б е н ь  — своеобразный, сильно укороченный пэд- 
н'мпый стеблевой побег со спирально расположенными 
I лазками. В них обычно закладывается по 2—3 почки.

На клубне различают пуповинную часть, прикрепляю
щуюся к столону, и противоположную — верхушечную, 
на которой находится наибольшее количество глазков. Все 
пни жизнеспособны, но прорастают только верхние, более 
активные (3—5). Если проросшие почки в глазках удалить 
или у клубня отрезать верхушечную часть, прорастают 
другие почки в глазках — спящие.

Форма клубней бывает округлая, овальная, продолго
ватая, масса составляет 50—200 г.

Окраска кожуры различная: белая, розовая, красная, 
синяя с разными оттенками; окраска мякоти белая, желтая, 
синеватая, розоватая.

На поперечном или продольном срезе видны пробковая 
ткань (кожура), кора, сосудистое кольцо, сердцевина. 
Между корой и сосудистыми пучками находится камби
альный слой. Пробковая ткань защищает клубень от высы
хания и проникновения возбудителей болезней. Наиболь
ший запас питательных веществ (крахмала) находится в 
клетках коры и сердцевины, прилегающих ближе к кам
бию.

Л и с т ь я  сложные, черешковые, непарно-перисторас- 
сеченные, с 4—5 парами супротивных долей, между которы
ми находятся более мелкие дольки и долечки.

С о ц в е т и е  — сложный завиток, состоящий из 2—4 
простых завитков, в каждом из которых 4—5 цветков. Они 
пятерного типа. Окраска венчика от белой до сине-фиолето
вой. Картофель относится к самоопыляющимся растениям.

П л о д  — двугнездная многосемянная ягода шаровид
ной или овальной формы, напоминающая маленький зеле
ный помидор.

С е м е н а  мелкие, желтые или коричневые; масса 
1000 штук 0,5—1,0 г. У большинства сортов плоды не об
разуются, хотя цветение у них проходит нормально.

При посеве картофеля семенами в первый же год разви
ваются нормальные растения, дающие меньший урожай, 
чем при посадке клубнями. В связи с более длинным веге-
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тационным периодом таких растений из семян сначала надо 
вырастить рассаду.

Биологические особенности. Созревшие клубни имеют 
период покоя, который в зависимости от условий хранения 
длится 4—5 месяцев. При низкой положительной темпера
туре интенсивность дыхания уменьшается, период покоя 
удлиняется, при высокой — наоборот.

После окончания периода покоя клубни начинают про
растать при температуре 5—8°С. Оптимальная температура 
11— 15°С. В темном месте образуются длинные белые, 
очень хрупкие этиолированные ростки, на свету — корот
кие, более прочные, зеленые. Массовые всходы после посад
ки появляются обычно через 15—20 дней.

От всходов до бутонизации обычно проходит у скороспе
лых сортов 15—22 дня, у позднеспелых — 39—45 дней. 
Через 2—3 нед после этого начинается цветение. Продол
жительность вегетационного периода в зависимости от 
сорта и почвенно-климатических условий колеблется от 60 
до 180 дней.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Оптимальная темпера
тура для роста и развития надземной части и образования 
клубней 17—20°С. При температуре выше 25°С клубнеобра- 
зование замедляется, а при 29—30°С прекращается.

Картофель очень чувствителен к заморозкам. У боль
шинства сортов при заморозке 1—2° гибнет вся надземная 
часть.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и п о ч в е .  Урожай 
картофеля в значительной степени зависит от обеспечен
ности влагой, особенно в районах недостаточного увлажне
ния. Наименьшую потребность в ней испытывают растения 
в начале вегетации, наибольшую — начиная от бутониза
ции, то есть в период образования клубней. Транспира- 
ционный коэффициент равен 600—650.

Лучшие почвы для картофеля — легкие и среднесвяз
ные, хорошо удобренные, с достаточным количеством влаги. 
Высокие урожаи получают на рыхлых черноземах, дерново- 
подзолистых почвах, окультуренных торфяниках. Заболо
ченные и засоленные участки для него непригодны. Эта 
культура лучше растет и развивается при нейтральной или 
слабокислой реакции почвенного раствора (pH 5—6).

Сорта. В нашей стране районировано около 120 сортов 
картофеля. В связи с различными направлениями исполь
зование их условно подразделяют на столовые, заводские, 
кормовые и универсальные. Столовые сорта должны иметь
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I .и окне вкусовые качества, заводские отличаются повы- 
и. иным содержанием крахмала, кормовые — повышенным
петлением белка.

11о вегетационному периоду различают скороспелые 
юрта (70—90 дней), среднеспелые (100—130) и позднеспе- 
N.ic (140—150 дней и более). Выделяют также промежуточ

ные группы — среднеранние и среднепоздние.
Наибольшую площадь занимают сорта: Л о р х — уни

версальный, среднепоздний; Т е м п  — универсальный, позд
неспелый, устойчивый к раку; Г а т ч и н с к и й  — столо- 
*|мп, среднеспелый, устойчивый к раку. На значительных 
площадях возделывают также О г о н е к ,  Л о ш и ц к и й ,  
« у л е в ,  П р и е к у л ь с к и й  р а н н и й ,  Д е т с к о -  
с е л ь с к и й ,  И с к р у .

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о -  
Р о т е. Лучшие предшественники — озимые, зерновые бо
новые культуры, многолетние травы, кукуруза. Если бо- 
лсшей и вредителей нет и поля хорошо удобрены, допу
скается повторное размещение картофеля на одном и том же 
иоле.

Для снабжения населения крупных городов и промыш
ленных центров ранней продукцией важное значение имеет 
пыращивание картофеля в занятом пару. Это возможно как 
и Центрально-Черноземной зоне, так и в Нечерноземной.
II гобы получать высокие урожаи картофеля и своевременно 
иисевать озимые культуры, необходимо вносить органиче- 
екпе и минеральные удобрения, возделывать только CKO- 
р. .спелые сорта, проращивать клубни, уборку заканчивать 
.а 10—12 дней до оптимального срока посева озимых.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Система обработки почвы 
и. окна обеспечить создание мощного рыхлого слоя, хорошо 
проницаемого для воздуха и воды.

Картофель отзывчив на раннюю глубокую зябь. На под- 
юлистых почвах с неглубоким пахотным слоем зяблевую 
вспашку целесообразно проводить с почвоуглублением, 
in .степенно доводя глубину до 22—25 см. Одновременно 
вносят навоз или торфокомпоста, известь, фосфорные и 
. алнйные удобрения. На слабооподзоленных почвах Нечер- 
II. .темной зоны вспашка на 25—27 см по сравнению с более 
м. лкой повышает урожай на 40—50 ц с 1 га.

В лесостепных и степных районах после озимых культур 
.синие результаты дает обработка почвы по типу полупара. 

Проводят ее так же, как под сахарную свеклу, кукурузу. 
I лубнна вспашки 27—30 см.
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Для накопления влаги в районах недостаточного н 
неустойчивого увлажнения в зимнее время организуют 
снегозадержание.

Рано весной поля боронуют в 1—2 следа. В Нечерно
земной зоне и других районах достаточного увлажнения 
после закрытия влаги и внесения органических удобрений 
эти участки перепахивают на 5—7 см мельче основной 
вспашки. Если удобрения вносили осенью, перепашку 
можно заменить культивацией на глубину 14—16 см.

В большинстве лесостепных и степных районов, кроме 
закрытия влаги, весной применяют безотвальную вспашку 
или культивацию на глубину 14—16 см с боронованием, 
после чего приступают к посадке.

На окультуренных торфяниках осенью пашут на глу
бину 30 см, весной осуществляют рыхление дисковыми или 
лаповыми культиваторами.

При возделывании картофеля в качестве пожнивной 
культуры на орошаемых участках после уборки предшест
венника поле немедленно пашут, дают влагозарядковый 
полив, затем проводят посадку.

У д о б р е н и е .  Для роста и развития картофелю 
необходимо намного больше питательных веществ, чем 
зерновым культурам. При урожайности клубней 300 ц с 1 га 
из почзы выносится 120—150 кг N, 60—75 кг Р 20 5, 240— 
300 кг К 20 , около 40 кг Са, более 15 кг Mg. Хотя картофель 
и потребляет калия больше всего, но потребность в калий
ных удобрениях на глинистых и суглинистых дерново- 
подзолистых и черноземных почвах у него меньше, чем в 
азотных и фосфорных. Это объясняется тем, что корневая 
система его обладает повышенной способностью усваивать 
труднорастворимые калийные соединения.

Азот картофель потребляет в основном в первой полови
не вегетации, во время интенсивного развития ботвы.

Наибольшая потребность в фосфоре наблюдается в пе
риод интенсивного образования ботвы и клубней. Лучшие 
формы фосфорных удобрений — суперфосфат, а на кислых 
почвах — фосфоритная мука.

Наибольшее поступление калия в растения происходит 
во время интенсивного роста ботвы и клубней. Калий повы
шает содержание крахмала в клубнях, улучшает их леж- 
кость. Из калийных удобрений лучше вносить сульфат ка
лия, калимагнезию. Удобрения, содержащие хлор, снижают 
содержание крахмала в клубнях и их вкусовые качества. 
Наиболее эффективно органические и минеральные удобре-
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р
un i применять совместно. Органических удобрений вносят 
щ '.'и т на 1 га на черноземных почвах до 60—80 т на поч
ин Нечерноземной зоны.

Норма внесения минеральных удобрений должна соот- 
|и к гвовать почвенным картограммам и запланированному 
урожаю: N 60_ 120P 60_ I2(!K eo _ i8 o -  Примерно 2/3 их используют 
пик основное удобрение вместе с органическими перед вспаш- 

n’t осенью, а во влажной зоне — осенью или весной. Что- 
г ч.| азотные удобрения не вымывались из почвы, их чаще 
и его дают весной.

Фосфоритную муку лучше применять под глубокую 
толевую вспашку. Калийные удобрения, содержащие 
v лор, на суглинистых дерново-подзолистых почвах и черно- 
ч мах заделывают во время глубокой зяблевой вспашки 
плугом с предплужником, чтобы ко времени посадки куль- 
• у |>ы хлор вымывался в нижние слои почвы.

На черноземах целесообразно вносить в гнезда по 1,0— 
I ,Г) ц гранулированного суперфосфата на 1 га; на почвах, 
Гм'дных азотом,— 1 ц суперфосфата и 0,5 ц аммиачной се
литры.

Если удобрений внесено недостаточно, необходимо во 
премя междурядных обработок подкормить растения мине
ральными удобрениями (по 20—30 кг NPK на 1 га).

Эффективность удобрений повышается при известкова
нии кислых почв. При малых нормах на 1 га расходуют 3— 
-1 ц мергеля, доломитовой муки или известняка.

На торфяных и пойменных почвах необходимо приме
ни ть медные удобрения из расчета 5—6 кг медного купороса 
на 1 га. Последействие длится несколько лет, поэтому их 
нносят один раз в 6—8 лет.

На дерново-подзолистых и некоторых других почвах 
положительное действие оказывают борные удобрения 
(1,5—3,0 кг бора на 1 га).

П о д г о т о в к а  к л у б н е й  к п о с а д к е .  Для 
посадки отбирают здоровые, неповрежденные клубни, ха
рактерные для районированного сорта. Первую переборку 
ж лают осенью, перед закладкой их на зимнее хранение, 
игорую — весной, непосредственно перед посадкой.

Осеннюю переборку совмещают с работой сортироваль
ных пунктов КСП-15Б или картофелесортировок РКС-10М. 
Клубни делят на две фракции: 30—50 и 50—90 г.

Для ускорения развития растений и повышения урожай- 
. к ч-ти, особенно при выращивании раннего картофеля и при 
нтних посадках, клубни проращивают на свету. При
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этом всходы появляются на 5—11 дней раньше, урожай 
созревает на 12—15 дней быстрее.

Для проращивания клубней отводят светлое и хорошо 
проветриваемое помещение. Их раскладывают в 2—3 слоя 
на стеллажах, в ящиках, корзинах или на полу. Выдержи
вают при температуре 12— 15°С в течение 25—30 дней. 
К концу этого периода при хорошем освещении образуются 
короткие (5—7 мм) толстые крепкие ростки с корневыми 
бугорками. При недостатке света ростки вытягиваются, 
становятся тонкими, непрочными и легко обламываются 
при посадке.

С р о к и  п о с а д к и .  К посадке картофеля присту
пают сразу же после посева ранних яровых культур, когда 
почва на глубине 10 см прогреется до 8—8°С. При слишком 
ранней посадке в холодную почву растения часто пора
жаются ризоктонией. При запоздании с посадкой клубни 
могут не вызреть, а в южных районах клубнеобразование 
совпадает с жаркой и сухой погодой. В первую очередь вы
саживают ранний картофель.

С п о с о б  п о с а д к и  широкорядный с расстояниями 
между рядами 70 см и между клубнями в рядке 20—25 см. 
Для посадки используют 6- и 4-рядные картофелесажалки 
СКМ-6, СН-4Б-2, а также машины с более вместительным 
бункером КСМ-6, КСМ-4, СКС-4 (скоростная). Проращен
ные клубни высаживают картофелесажалкой САЯ-4.

В зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения, 
чтобы максимально сохранить в почве влагу, применяют 
гладкую посадку.

В Нечерноземной зоне практикуют гребневую посадку. 
Ее можно проводить в предварительно нарезанные гребни. 
В этом случае колеса трактора идут по бороздам, а сошники 
картофелепосадочной машины — по центру гребня, кото
рый снова формируется следом идущими загортачами. В пре
дварительно нарезанных гребнях температура повышается 
на 2—4°С, а всходы появляются на 4—6 дней раньше. В ре
зультате по сравнению с обычной посадкой повышается 
урожай клубней.

Н о р м ы  п о с а д к и .  В Нечерноземной зоне, а также 
на орошаемых землях Юга и Юго-Востока РСФСР густоту 
насаждений устанавливают 55—60 тыс. растений (посадоч
ных клубней) на 1 га.

В Центрально-Черноземной зоне, в степных и лесостеп
ных районах оптимальная густота насаждений 40—45 тыс.

236



I s rrtm на 1 га. Норма посадки раннего картофеля 55—60тыс. 
клубней на 1 га.

11орма посадки клубней зависит от крупности посадоч
ного материала и способа посадки. При массе клубней 50— 
liO г на гектар расходуют 2—3 т картофеля.

Г л у б и н а  п о с а д к и  8—12 см. При более мелкой 
шделке во влажной зоне клубни лучше прогреваются, 
лружнее и раньше появляются всходы.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В отличие от многих дру- 
I их культур картофель имеет очень продолжительный 
период до появления всходов (15—20 дней). В связи с этим 
мнительная и систематическая борьба с сорняками приобре
тет особо важное значение.

От посадки до первой междурядной обработки для разру
шения почвенной корки, сбережения влаги в почве и унич
тожения однолетних сорняков проводят 2—3 боронования 
сетчатыми или зубовыми боронами. Первое боронование до 
исходов осуществляют через 5—6 дней после посадки, вто
рое — через 7—8 дней после первого, а третье — после по- 
нвления всходов.

Число междурядных обработок и глубина рыхлений за
висят от количества осадков, связности почвы и ее засорен
ности. Первую культивацию обычно проводят при четком 
обозначении рядков, вторую — при высоте растений 20— 
25 см, третью — перед смыканием ботвы.

Во влажных районах вторую и третью культивации за
меняют окучиванием, которое улучшает условия клубне- 
пбразования, увеличивает количество столонов и клубней.

В Нечерноземной зоне при гребневой посадке приемы 
ухода за картофелем новые: два направленных рыхления с 
одновременным боронованием до появления всходов, одно — 
после появления всходов, 1—2 окучивания растений до 
• мыкания рядков. Для проведения такой работы исполь- 
|уют культиваторы КОН-2,8ПМ, КРН-4.2Г и сетчатые 
бороны БСО-4А.

В районах недостаточного увлажнения, где все агротех
нические приемы должны быть направлены на максималь- 
нпс сохранение влаги, окучивание не применяют, так как 
-но увеличивает испаряющую поверхность, иссушает поч- 

ну п снижает урожай.
11ри недостатке питательных веществ в почве между- 

1-ндпые обработки сочетают с подкормками.
Для борьбы с сорняками за 3—4 дня до появления 

i-i ходов картофеля проводят обработку гербицидами —
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прометрином (2,0—2,5 кг на 1 га) или натриевой солью 
2М-4Х (0,8— 1,0 кг на 1 га).

Для защиты от фитофторы посевы опрыскивают 80%-ным 
смачивающимся порошком цинеба (2,5—3,0 кг на 1 га) или 
купрозана (2,4 кг на 1 га). Первую обработку проводят и 
период бутонизации — начала цветения; вторую и третью - 
с интервалами 10—15 дней в обычную погоду и 5—7 дней в 
дождливую.

О р о ш е н и е .  В засушливых районах орошение — 
решающее условие получения высоких и устойчивых уро
жаев картофеля. Оно не только улучшает водный режим 
почвы, но и понижает ее температуру вследствие испаре
ния влаги, что очень важно для борьбы с вырождением 
(см. ниже).

В зависимости от зоны выращивания и погодных усло
вий число поливов и поливная норма различны. В поливных 
районах Средней Азии и Закавказья требуется не менее 
10—12 поливов с поливной нормой 600—800 м3 воды на 
1 га. Если осенне-зимнее увлажнение было недостаточным, 
дают осенний влагозарядковый полив с нормой 800—1000 м3 
воды на 1 га. В засушливых районах Юго-Востока число 
поливов уменьшают до 5—6.

На юге Украины, в Молдавии и на Северном Кавказе 
рекомендуется давать 3—5 поливов, в Центрально-Черно
земной зоне и Поволжье — 1—3 с поливной нормой 400— 
600 м3 воды на 1 га. Первый полив обычно осуществляют, 
когда растения достигнут высоты 12—15 см, второй и 
последующие — начиная с бутонизации.

О с о б е н н о с т и  л е т н и х  п о с а д о к .  При не
благоприятных условиях (высокая температура, недостаток 
влаги) картофель угнетается. Влияние неблагоприятных 
условий в период клубнеобразования и формирования 
глазков сказывается наиболее сильно. В южных районах 
при обычных весенних посадках клубни образуются летом 
в жаркий период, в связи с чем картофель быстро вырожда
ется. Для предупреждения вырождения применяют летние 
посадки с таким расчетом, чтобы оттянуть процесс клубне
образования на более позднее время, когда температура 
почвы снижается, а влажность ее повышается.

Летние посадки используют для семеноводческих целей 
в районах, где наблюдается вырождение. Эффективность 
их значительно увеличивается при хорошей заправке поч
вы органическими и минеральными удобрениями. Клубни 
перед посадкой проращивают.
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( )in имальяый срок посадки среднеспелых сортов на 
« ■ верном Кавказе и в Крыму с 10 по 20 июля, в степных 
районах Украины и Ростовской области с 1 по 10 июля, 
и .Чссосгепи Украины, юго-восточных областях РСФСР с 1 
пн > июля, в Полесье Украины и центральных областях 
I < ФСР с 25 июня по 1 июля. Раннеспелые сорта высажива- 
ин на 5—10 дней позднее указанных сроков, а позднеспе- 
н и на столько же дней раньше.

Убирают семенной картофель летних посадок поздно 
шью, проветривают под навесом, чтобы огрубела кожура 

и наступил период покоя. Лучше, если эти клубни несколь- 
1н1 позеленеют. Хранят их в траншеях глубиной и шириной 
I м слоями в один клубень, пересыпая почвой средней 
г важности. Сверху траншеи укрывают землей слоем 60— 
л) см, а затем дополнительно утепляют опилками и снегом.

Урожайные качества клубней картофеля улучшаются 
при выращивании его на семена на осушенных торфяниках. 
Па таких плодородных, влажных, без резких колебаний 
к мпературы почвах клубни образуются в более благопри
ятных условиях по сравнению с подзолистыми почвами.

Уборка. При биологическом созревании картофеля бот- 
пи увядает, клубни легко отделяются от столонов, а 
кожура становится грубой и плотной. Тонкая шелушащаяся 
кожура — признак недозрелости клубней.

В холодные дождливые годы или в годы с ранней осенью 
к началу уборки зеленая ботва может сохраниться. Она 
мешает механизированной уборке, поэтому ее удаляют 
I" шлкой-измельчителем КИР-1,5Б. Здоровую ботву сле- 
1 vct скашивать за 1—2 дня до уборки, зараженную фито

фторой-— за 7— 10 дней.
Убирают картофель двухрядными комбайнами ККУ-2А, 

I 668/7, а также копателем-погрузчиком Е-684. Применя
ется самоходный четырехрядный картофелеуборочный ком- 
| пт КСК-4/1.

При сильном переувлажнении почвы уборку ведут раз
мольным способом: копателем-валкоукладчиком УКВ-2 с 
последующим подбором клубней комбайном ККУ-2А.

Иногда картофель убирают копателями КТН-2В е 
последующим сбором клубней вручную.

Стыковые посадочные междурядья не должны попадать в 
средину рабочего захвата уборочной машины, так как да- 
с при высококачественной посадке ширина стыковых меж

дурядий не может быть точной, разница составляет 10—
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15 см и более. В результате возможны потери из-за неточ
ного попадания центра лемеха на середину борозды.

Опасно оставлять выкопанный картофель на ночь, так 
как даже после незначительных заморозков клубни стано
вятся непригодными к длительному хранению.

Целесообразно организовать дополнительную уборку 
клубней, для чего применяют бороны, культиваторы или 
повторно картофелекопатели.

Уборку следует проводить в сжатые сроки. В первую оче
редь убирают семенные участки, чтобы можно было просу
шить клубни, отсортировать и заложить их на хранение 
при сухой благоприятной погоде.

Хранение картофеля. Клубни к месту обработки и хра
нения доставляют на автомашинах, тракторных тележках 
или в специальных контейнерах. Послеуборочная обработка 
картофеля осуществляется на картофелесортировальных 
пунктах КПС-15Б. Необходимо удалить поврежденные, 
подгнившие, больные клубни. Системой транспортеров 
СТХ-30 и транспортерами-загрузчиками ТЗК-ЗО картофель 
подается в хранилища.

Задача правильного его хранения сводится к созданию 
условий, при которых хранящиеся клубни медленнее вы
ходят из состояния покоя. Лучшая температура 1—3°С, 
относительная влажность воздуха 85—93%. При более 
высокой температуре клубни начинают интенсивно дышать 
и прорастать. Естественная убыль увеличивается в 2— 
3 раза и более. Кроме того, вынужденное удаление ростков 
у семенных клубней резко снижает будущий урожай.

Хранилища необходимо летом просушить, продезинфи
цировать, а стены побелить известью. В специализирован
ных хранилищах с применением активной вентиляции вы
сота загрузки клубней в закромах составляет 2,5—4,0 м.

При хранении семенного картофеля часть закромов обо
рудуют холодильными установками.

В обычных хранилищах продовольственный картофель 
засыпают слоем 1,5—2,0 м, семенной — в средней полосе 
1,2—1,5 м, в южных районах 0,8—1,0 м.

Хорошие результаты дает хранение семенного и товар
ного картофеля в контейнерах. Клубни из бункера комбайна 
выгружают непосредственно в контейнеры типа КЛ-450, 
К-450М, перевозят на автомашинах в хранилища. Для 
погрузки, разгрузки контейнеров применяют грейферные 
погрузчики ПЭ-0,8, автомобильные краны или имеющиеся 
в хозяйстве подъемные механизмы. При контейнерном



способе доставки и хранения клубней снижается их повреж- 
щемость и заболеваемость. Чтобы избежать повреждений 
при погрузке и выгрузке, высота свободного падения их не 
должна быть более 25—30 см.

В ряде хозяйств картофель хранят в буртах и траншеях. 
Ьурты чаще всего делают с углублением 20—30 см, шири
мой 2,0—2,2 м, высотой 85—100 см и длиной 15—20 м. Для 
вентиляции через каждые 3—5 м в них закладывают снопы 
из соломы или стеблей подсолнечника. Толщину укрытия 
делают с таким расчетом, чтобы клубни не подмерзли.
11еобходимо учитывать, что 1 см слоя плотной сухой соло
мы по теплопроводности примерно заменяет 4 см земли. 
Однако ее слой даже при толстом слое соломы не должен 
быть меньше 25—30 см, так как солома продувается ветром.

Траншеи делают шириной 1 м, глубиной 0,6—1,0 м, 
произвольной длины.

Особенности индустриальной технологии производства 
картофеля. Производство картофеля концентрируется 
м крупных механизированных хозяйствах, переводится на 
промышленную основу, ручной труд заменяется машинным 
как на основных, так и на вспомогательных операциях.

Прогрессивная технология возделывания картофеля пре
дусматривает следующее:

введение специализированных севооборотов, улучшен
ную обработку почвы;

внесение органических удобрений 60—80 т на 1 га, мине
ральных — в соответствии с почвенными картограммами;

использование высокоурожайных сортов;
предпосевную подготовку клубней (прогревание, обра

ботку пестицидами), густоту посадки не менее 55—60 тыс. 
растений на 1 га;

использование гербицидов в борьбе с сорняками;
комплексную механизацию от посадки до уборки, после

уборочную обработку клубней на стационарных, механизи
рованных картофелесортировальных пунктах.

Такая технология позволяет получить 250—300 ц клуб
ней с 1 га, снизить себестоимость картофеля на 25—30%, 
i t граты труда в 1,5—2,0 раза по сравнению с обычной 
и'хнологией.

Землякгя груша (топинамбур)

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Земляная груша — ценная культура, ис
пользуемая для кормовых и технических целей. В свежих
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клубнях содержится 21—27% сухих веществ, в том числе 
16—18% легкорастворимого полисахарида— инулина, 
5—7% плодового сахара, 2—4% белка. В 100 кг клубней 
24 кормовые единицы и 1,5 кг белка, в 100 кг силоса из 
стеблей и листьев соответственно 22 и 1,8.

По кормовым достоинствам силос из земляной груши 
превосходит подсолнечниковый. В клубнях есть соединения 
железа, фосфора, а также витамины В, С. Клубни с боль
шой охотой поедают свиньи, крупный рогатый скот, птица. 
На плантациях земляной груши можно пасти свиней позд
ней осенью, рано весной, когда выпас на других угодьях 
полностью прекращается или еще не начинался.

Перед выпасом участок перепахивают или культивируют 
на глубину 12—15 см. В южных районах такое скармлива
ние клубней возможно даже зимой. При технической пере
работке из них получают фруктозу (плодовый сахар), пато
ку, спирт.

Столовые сорта можно использовать для приготовления 
салатов и некоторых других блюд, а ранней весной — как 
свежие овощи.

Родина земляной груши — Северная Америка. В начале 
XVII в. ее завезли в Европу, а в XVIII в.— в Россию. 
В нашей стране она занимает небольшие площади на Се
верном Кавказе, в Закавказье, на Украине и в республиках 
Средней Азии. Ее можно возделывать также во многих 
центральных, северных и восточных районах европейской 
части СССР, в Сибири, на Дальнем Востоке. При высокой 
агротехнике она дает с 1 га 200—300 ц клубней и 300— 
500 ц зеленой массы.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Земляная груша (Helianthus tuberosus L.) — мно
голетнее растение семейства сложноцветные (Compositae). 
Она относится к тому же роду Helianthus, что и ее ближай
ший сородич — подсолнечник.

К о р н е в а я  с и с т е м а  мощная, сильно разветв
ленная, стержневая. От основания стеблей отходят столоны, 
на концах которых образуются клубни.

К л у б н и  грушевидные, веретеновидные, неправиль
ной формы, белой, желтой, светло-коричневой или красно
вато-фиолетовой окраски. На поверхности их находятся 
выпуклые глазки. Размножается почти исключительно 
клубнями, то есть вегетативно.

С т е б е л ь  прямостоячий, хорошо облиственный,
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склонный к ветвлению, покрытый длинными жесткими во- 
писками, высотой 1,5—4,0 м.

Л и с т ь я  черешковые, опушенные, удлиненно-серд
цевидной формы.

С о ц в е т и е  — корзинка диаметром 2—4 см, в кото- 
Iи tii собрано около 50—60 цветков.

Ц в е т к и  ярко-желтые, в середине корзинки трубча- 
II,к;, обоеполые, а по периферии язычковые бесполые или 
пестичные (женские). Опыление перекрестное, с помощью 
насекомых. В большинстве районов СССР все цветки бес
плодны.

П л о д  — семянка угловатой формы, с кожистым око
лоплодником. Масса 1000 семянок 7—9 г. Семена вызрева
ют только на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии. Однако и здесь ее предпочитают размножать клуб
нями.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Несмотря на южное 
происхождение, земляная груша отличается большой эко
логической пластичностью. Прорастание клубней начинает
ся при 6—7°С. При ранневесенней посадке всходы появля
ются через 2—3 нед. Надземная часть переносит заморозки 
до 3—5°С, а клубни в земле выдерживают под снежным по
кровом морозы до 30—35°С. Поэтому их часто выкапывают 
весной, тем более что они при хранении в искусственных 
условиях портятся.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и п о ч в е .  Хорошо 
p i шитая корневая система позволяет растениям переносить 
засуху. При избыточном увлажнении клубни плохо зи
муют, загнивают.

Земляная груша нетребовательна к почве, поэтому уда
стся везде, кроме заболоченных и засоленных участков.

Плантации второго и третьего года жизни после выкоп
ти клубней или их скармливания свиньям на месте снова 
отрастают весной. Старые плантации быстро самозагущают- 
сн, поэтому их надо прореживать.

Сорта. Из небольшого числа районированных сортов на- 
моолынее значение имеют: Б е л а я  у р о ж а й н а я ,  
It а д и м ,  К и е в с к а я  б е л а я .

Большой интерес представляют гибриды земляной гру
ши с подсолнечником, которые дают силосной массы до 
mi и) 1000 ц с 1 га и клубней до 500—600 ц.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
| с , о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Учитывая способность зем- 
п и нон груши отрастать после уборки из остающейся части
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клубней в почве, ее размещают вне севооборота, на выводных 
полях вблизи животноводческих ферм. Высаживают одни 
раз, а используют плантацию в течение нескольких лет.

Если необходимо прекратить возделывание этой куль
туры на прежнем месте, поросль скашивают перед образо
ванием клубней и затем проводят глубокую вспашку. К это
му времени материнские клубни истощаются, а новые еще 
не образуются.

На этом участке целесообразно посеять озимые на зеле
ный корм для использования в следующем году, а затем 
после укоса посеять кукурузу на силос. Поросль можно 
также уничтожать гербицидами.

Обработка почвы не отличается от обработки ее под 
картофель.

У д о б р е н и е .  Земляная груша выносит питательных 
веществ из почвы несколько больше, чем картофель. Поэто
му при закладке плантации следует дать на 1 га по 20—40 т 
навоза или компостов и минеральные удобрения (по 60— 
90 кг NPK). На второй, третий и в последующие годы после 
выборки клубней под культивацию вносят 15—20 т пере
гноя и минеральные удобрения. Междурядные обработки 
сочетают с одной или двумя подкормками.

П о с а д к а .  Сажают земляную грушу картофелеса
жалками свежевыкоп энными клубнями массой 40—50 г 
рано весной, в начале полевых работ или поздно осенью. 
Способ посадки широкорядный с междурядьями 60—70 см. 
Расход клубней 15—20 ц на 1 га, глубина их заделки 6— 
12 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  После посадки проводят 
2—3 боронования до всходов и 1—2 после их появления. 
По мере уплотнения почвы и появления сорняков участок 
культивируют. В более влажных районах растения окучи
вают.

Весной поле боронуют, после отрастания побегов прово
дят междурядную обработку, уничтожая сорняки и побеги 
земляной груши в междурядьях.

Уборка. Зеленую массу на силос убирают силосоубороч
ными комбайнами поздно осенью, а клубни — ранней вес
ной картофелеуборочными машинами.

Хранение клубней. Лучшая температура для хранения 
клубней 0—2°С. Однако в искусственных условиях, даже 
при оптимальной температуре, они ссыхаются, сморщива
ются, плохо хранятся, так как не имеют пробковой ткани.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  12. КАРТОФЕЛЬ

Задание: 1) изучить особенности строения растений;
изучить анатомическое строение клубня (продольный и 

поперечный срез); 3) изучить районированные в данной 
mi ie сорта; 4) рассчитать расход клубней при посадке на 
I га; 5) определить процентное содержание крахмала в 
клубнях по плотности; 6) составить агротехническую часть 
монологической карты выращивания высоких урожаев 
uni конкретного хозяйства.

Но всем пунктам задания в тетради сделать пояснитель
ные записи, включая характеристику сортов, а по первым 
I рем пунктам сделать также зарисовки с пояснениями.

Оборудование и пособия: 1) гербарий растений, выра
щенных из семян и клубней; 2) свежие растения в вазонах; 
3) консервированные цветки, плоды и семена; 4) гербарий 
цветущих растений районированных сортов с сохранившей
ся окраской цветков; 5) типичные клубни районированных 
сортов на разборных досках; 6) клубни районированных 
сортов со световыми ростками; 7) цветные таблицы с харак- 
геристикой сортов; 8) лупы; 9) ланцеты, пинцеты, препаро
вальные иглы; 10) лабораторные весы; 11) ареометры; 
12) стеклянные сосуды емкостью 3—5 л; 13) цветные каран- 
даши; 14) справочники по нормированию и оплате труда.

Методические указания

1. Изучение особенностей строения растений. При рас- 
• мотрении корневой системы следует обратить внимание 
мд следующее. Если растения развились из семян, то у них 
хорошо заметна стержневая корневая система, которая 
позднее в результате развития вторичных корней становит- 
I я похожей на мочковатую. При образовании растения из 
клубня сразу развиваются вторичные корни, отчего корне- 
мдм система напоминает мочковатую.

Рассматривают подземные видоизмененные побеги — 
юлоны, несущие клубни. В узлах самих столонов можно 

\ видеть дополнительные мелкие корешки.
При изучении надземной части картофеля следует обра

ми, внимание на ребристые стебли, которые ветвятся от 
и новация (у поздних сортов) или в верхней части (у ран

них сортов). Надо рассмотреть строение сложных, преры- 
инмю-непарноперисторассеченных листьев, найти доли и
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Рис. 24. Лист и соцветие картофеля.

расположенные между ними на стержне дольки и долечки 
(рис. 24). Ознакомиться с соцветиями, цветками, плодами 
(ягодами) и семенами картофеля.

При изучении клубня надо найти пуповину — нижнюю 
часть (место прикрепления к столону) и верхушечную — 
растущую часть клубня, где сосредоточена основная масса 
глазков. Рассмотреть строение глазка, найти бровку глаз
ка — листовой рубец, который находится на глазке с пу
повинной стороны клубня, и убедиться, что глазки на клуб
не располагаются спирально.

2. Изучение анатомического строения клубня. На про
дольном срезе зрелого клубня видно кольцо сосудистых 
пучков, расположенное близко к поверхности клубня и 
подходящее вплотную к глазкам. Средняя часть клубня 
занята сердцевиной, в центре которой находится наиболее 
водянистая часть в виде темного пятна неопределенной фор
мы. К периферии от сосудистых пучков расположены слой 
камбия, а затем кора, которая состоит из паренхимных 
клеток (заполненных крахмальными зернами) и проводя
щих элементов луба — ситовидных трубок. Наружный слой 
клубня состоит из нескольких слоев опробковевших кле
ток — перидермы, сменяющей эпидермис молодого клубня.
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1. Ознакомление с районированными сортами. Сорта 
ршличаются по форме и облиственности куста, характеру 
граней на стеблях, по листьям, окраске и особенностям 
| троения цветков, окраске световых ростков, форме и ок- 
p.к ке клубня, глубине залегания глазков. В данном случае 
с мшится задача изучить районированные сорта по клубням,
| истовым росткам, окраске цветков, дать характеристику.

Примерная схема описания сортов картофеля дана в 
таблице 40.

40. Примерная схема описания сортов картофеля

Клубни

Сорт
форма окраска

глазки
(глубина

залегания)

Лорх 
с ко го 
пого

(Научно-исследователь- 
института картофель- 

хозяйства)

Округло-
овальная

Белая Поверхно
стные

П р о д о л ж е н и е

Сорт

Окраска

ростков цветков

Лорх (Научно-исследователь- Красно-фиоле- Светло-красно-фио-
ского института картофель- товая летовая с белыми
чого хозяйства) остроконечиями

4. Расход клубней на 1 га может изменяться в зависи
мости от схемы посадки и массы посадочных клубней.

Расчет следует вести в следующем порядке: 1) определить 
площадь питания одного растения; 2) определить число 
кпубней на 1 га; 3) определить расход клубней в ц на 1 га.

П р и м е р . Масса посадочного клубня в среднем равна 60 г, схема по
лдни 70X30 см (70 см — ширина междурядий, 30 см — интервал меж

ду клубнями в ряду). Требуется определить расход клубней на 1 га.
Р а с ч е т .  Площадь питания одного растения: 0,7 мХ0,Зм =0,21 м2. 

Необходимое число клубней для высадки: 10 000 м2 : 0,21 м2= 4 7  619. 
Требуется клубней картофеля в ц на 1 га: 0,06 к г-47 619=2857 кг, или 
28,6 ц.

5. Определение содержания крахмала в клубнях по плот
ное ги. Для оценки хозяйственных качеств сортов необходи
мо определить содержание в них крахмала. Один из прое
мах методов — определение его по плотности.



Для этого готовят высококонцентрированный раствор 
поваренной соли, в который помещают около 1 кг вымытых 
клубней. При этом клубни плавают на поверхности. В рас
твор понемногу доливают воду (при помешивании) до тех 
пор, пока основная масса клубней не погрузится в середи
ну раствора. Если при добавлении воды концентрация его 
окажется слишком слабой и все клубни потонут, следует 
добавить поваренную соль и размешать, чтобы установилась 
нужная концентрация раствора. Плотность клубней равна 
плотности раствора, которую затем определяют ареометром. 
Пользуясь таблицей 41, по плотности клубней определяют 
содержание крахмала в процентах.

41. Таблица для определения содержания крахмала в клубнях 
картофеля по плотности

Плотность
Содержание 
крахмала 

(в %)
Плотность

Содержание 
крахмала 

(в %)
Плотность

Содержание 
крахмала 

(в %)

1,0616 10,0 1,0787 13,7 1,0965 17,5
1 ,0627 10,2 1,0799 13,9 1,0977 17,7
1,0638 10,5 1,0811 14,2 I ,0989 18,0
1,0650 10,7 1,0822 14,4 1,1001 18,2
1,0661 11,0 1,0834 14,7 1,1013 18,5
1,0672 П ,2 1,0846 14,9 1,1025 18,7
1,0684 11,5 1,0858 15,2 1,1038 19,0
1,0695 11,7 1,0870 15,4 1,1050 19,3
1,0707 11,9 1,0881 15,7 1,1062 19,5
1,0718 12,2 1,0893 15,9 1,1074 19,8
1,0730 12,4 1,0905 16,2 1,1086 20,1
1,0741 12,7 1,0917 16,4 1,1099 20,3
1,0753 12,9 1,0929 16,7 1,1111 20,6
1,0764 13,2 1,0941 17,0 1,1123 20,8
1,0776 13,4 1.0953 17,2 1,1136 21,1

6. Методика составления агротехнической части техно
логической карты описана в работе 3.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы
1. Какие питательные вещества содержатся в клубнях картофеля?
2. Как относится картофель к влаге?
3. Что такое вырождение картофеля?
4. Каковы способы посадки картофеля и расход клубней на 1 га?
5. Почему стыковые междурядья при посадке должны быть стыковыми 

и при уборке?
6. Как хранят клубни картофеля?
7. В чем состоят особенности индустриальной технологии возделывания 

картофеля?



Г л а в а  V

БАХЧЕВЫЕ И НОВЫЕ СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Кормовая тыква, арбуз, кабачок

Народнохозяйственное значение, районы возделывания.
бахчевые культуры возделывают для пищевых и кормовых
■ |1 лей. Высокие вкусовые качества их плодов определяются
■ "inостью и содержанием сахаров (столовые арбузы — 
м 10%, тыква — 6—8%). На корм скоту плоды использу- 
i"i как свежими, так и в виде силоса (с добавлением соломы 
и ми других сухих кормов).

Тыква, как и морковь, служит важнейшим источником 
каротина. Введение ее в кормовой рацион крупному рогато
му скоту способствует увеличению надоев молока. В 100 кг 
П.1КВЫ содержится 10 кормовых единиц, в кормовом арбузе 
и кабачке соответственно 9 и 7.

Тыкву и кабачок возделывают почти повсеместно, за 
ж ключением наиболее северных районов: в Центрально- 
11г|)иоземной, Нечерноземной зонах, Сибири, на Дальнем 
Востоке; арбузы — в основном на Северном Кавказе, Ук
р а и н е ,  в Среднем и Нижнем Поволжье.

<-редняя урожайность арбузов от 300 до 700 ц с 1 га, 
1ЫМ1Ы от 200 до 600 ц, кабачка от 300 до 500 ц с 1 га.

ботаническая характеристика, биологические особен
ны 1и, сорта. Арбуз и тыква относятся к одному семейст- 
н\ тыквенные (Cucurbitaceae).

А р б у з ,  возделываемый в нашей стране, представлен 
миvмя видами: арбуз столовый (Citrullus edulis Pang.) и ар- 
Щ I кормовой (Citrullus colocynthoides Pang.).

Корневая система у арбуза столового стержневая, 
мощная, уходящая в почву на 2—3 м и глубже. Стебли 
(11 и*ги) стелющиеся, длиной 2—5 м, ветвистые, покрытые 
|" стеками. Листья черешковые, опушенные, сильно изре- 
нщные. Цветки раздельнополые, желтые, пятерного типа, 
р н положены поодиночке в пазухах листьев. Плод — лож- 
|ци| ягода (тыквина) шаровидной или овальной формы, 
ос роящая из кожуры, коры и мякоти. Масса плодов от1—2
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г
до 20—30 кг. Семена плоские, овальные, с рубчиком по 
краю и толстой кожурой различной окраски и величины.

Арбуз кормовой отличается от столового в основном 
более крупными плодами (до 30—40 кг) и зеленовато-белой 
хрящеватой несладкой мякотью (сахаристость не превышает 
2,5%). Семена без рубчика. Масса 1000 штук 100—200 г.

Наиболее распространенные сорта арбуза столового —• 
Мелитопольский 142, Любимец курорта Пятигорска 286, 
Стокса 647/649 и др., кормового — Дисхим, Бродский 37-42.

Т ы к в а  относится к роду Cucurbita. В нашей стране 
возделывают три вида: тыкву столовую (С. реро L.), круп
ноплодную (С. maxima Duch.) и мускатную (С. moschata 
Duch.).

Тыква столовая (твердокорая, обыкновенная) имеет 
резкограненый стебель, листья пятиугольные, с жестким 
опушением, плоды разной величины, преимущественно ярко- 
желтой окраски. Характерный признак этого вида — твер- 
докорость. К этому же виду относится кабачок, который име
ет кустовую форму с прямостоячим стеблем.

Тыква крупноплодная, или кормовая, имеет цилиндри
ческие, сильно разветвленные стебли (плети) длиной до 
3—5 м. Листья крупные, цельнокрайные. Характерный 
признак этого вида — цилиндрическая плодоножка. Плоды 
очень крупные (до 70—80 кг), без рисунка и пятен. В мяко
ти плодов тыквы кормовой сахара и каротина меньше, чем 
в столовой.

Из сортов столовой тыквы наибольшее значение имеют 
Мозолеевская 49, Миндальная 35, из сортов кормовой —■ 
Стофунтовая, Крупноплодная 1, из кабачков — Грибов- 
ские 37.

Тыква мускатная имеет вытянутые плоды с характер
ным перехватом, часто кувшинчатой формы.

Все бахчевые растения теплолюбивы, особенно арбуз, 
которому для прорастания нужно 16—17 °С, затем идет тык
ва, семена которой прорастают при температуре 13 °С.

При самых небольших заморозках всходы и развитые 
растения гибнут. При температуре ниже 10 °С прекращает
ся рост и развитие бахчевых. Наиболее благоприятна для 
них температура 20—30 °С. Тыква легче других растений 
мирится с временными холодами (ниже 20 °С). Наибольшей 
жаровыносливостью отличается арбуз.

От посева до всходов у тыквы обычно проходит 6—7 
дней, у арбуза — 8—9; со времени оплодотворения до созре
вания плодов соответственно 4—7 и 6—10 недель. Общая
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, , ilia вегетационного периода арбуза колеблется от 80 до 
I I дней, тыквы —  от 100 до 160 дней.

бахчевые культуры очень светолюбивы и влаголюбивы.
| 1 ш,н«)благодаря мощному развитию корневой системы они 
tit'н'мбиы выдерживать непродолжительную засуху, осо- 
I,. ним арбуз. Хуже ее переносит тыква. Наибольшие урожаи 
наччеиые растения дают в условиях искусственного ороше- 
III 1ч или при культуре на участках с близким залеганием 
|| оптовых вод.

Лучшие для них почвы — черноземы, каштановые и се- 
|м ( мы легкого механического состава вплоть до супесча
ных и даже песчаных.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с, о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Лучшие предшественники 
■лн бахчевых —• озимые и зерновые бобовые культуры.

<Система зяблевой обработки почвы не отличается от об
работки под корнеплоды и другие пропашные культуры. 
I’.nio весной закрывают влагу, затем проводят 2—3 культи- 
Н.П1ИИ с одновременным боронованием.

У д о б р е н и е .  К удобрениям бахчевые относятся 
и" разному. Наиболее требовательна к ним тыква. Внесе
ние 30—40 т навоза на 1 га повышает ее урожай на 50— 
|оо% без снижения качества. Под арбуз используют не 
(и лее 10—20 т органических удобрений на 1 га, так как их 
н Лыток затягивает созревание плодов и снижает вкусовые 
качества. Одновременно с навозом вносят минеральные 
\ /юбрения из расчета на 1 га 45—60 кг действующего ве
ши тва каждого вида удобрения.

При посеве в рядки полное минеральное удобрение дают 
и дозе на 1 га: 10—15 кг N, 20—30 кг Р 20 5, 15—20 кг К 20 .

В фазе 1—2 листьев и во время образования плетей рас- 
|гния подкармливают (N30P45K „).

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Для посе- 
н.I отбирают выравненные полновесные семена вызревших 
шировых плодов. Для повышения энергии прорастания 
in ' ной их подвергают воздушно-тепловой обработке и 
протравливают от болезней (ТМТД—5 кг или фентиурам — 
I кг на 1 т семян).

С р о к и  п о с е в а .  Сеют бахчевые культуры в поздние 
' роки, когда минует опасность весенних заморозков, а 
....... на глубине 10 см прогреется до 14—16°С. Сначала се
но тыкву, затем арбуз.

С, п о с о б п о с е в а  квадратно-гнездовой и гнездовой. 
I Iя посева используют кукурузные или другие специаль-
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ные сеялки. Длинноплетистые позднеспелый арбуз и тыкву 
высевают с площадью питания 2,1 X 2,1—1,4 м, ранний ар 
буз — 1,4x1,4м, кабачок — 1,4—0,7 x 0 ,7 м. В каждое гне
здо высевают 3—4 семени, оставляют в нем 1—2 расте
ния.

Н о р м а  в ы с е в а  с е м я н  н а  1 га :  арбуза круп
носеменного 3—4 кг, мелкосеменного 2,0—2,5, тыквы 3—4, 
кабачка 2,5—3,0 кг. При посеве сеялками широкорядным 
способом расход семян увеличивают в 1,5—2,0 раза.

Г л у б и н а  з а д е л к и  с е м я н :  арбузов и тыквы — 
6—8 см, кабачка — 4—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В неполивных районах, если 
на сеялках не было специальных каточков, поле после посе
ва прикатывают.

Если до всходов образовалась почвенная корка, ее раз
рушают легкими боронами или вращающимися мотыгами. 
После появления первого настоящего листа и до разраста
ния плетей проводят 3—4 междурядные обработки: пер
вую — на глубину 10—12 см, последующие — на 6—8 см. 
Прорывают растения 2 раза: первый раз — при образовании 
первого настоящего листа, второй — в фазе 3—4 листьев.

Для лучшего укоренения целесообразно присыпать 
плети в 2—3 местах влажной землей.

В первый период роста плетей (во время цветения мужс
ких цветков) применяют чеканку (прищипку) для бо
лее быстрого развития продуктивных плетей второго по
рядка.

О р о ш е н и е .  В условиях орошения проводят 3—5 
вегетационных поливов с поливной нормой 600—800 м? 
воды на 1 га. Поливы намного повышают урожай также в 
неполивных районах, особенно в засушливые годы.

Уборка и хранение плодов. В связи с неодновременностью 
завязывания и созревания плодов убирать урожай прихо
дится выборочно, в несколько приемов.

Спелость столового арбуза определяют по усыханию 
усика, расположенного около плодоножки, при этом рису
нок плода становится более ясным.

Тыкву и кормовой арбуз убирают в один прием, кабач
ки — недозревшими, не допуская огрубения коры, с интер
валом 10—12 дней.

Наилучшей лежкостью отличаются кормовая тыква и 
кормовой арбуз, которые можно хранить в течение всей 
зимы в сухих утепленных помещениях при температуре 
2—5°С. Столовый арбуз хранится только месяц.
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Н о в ы е  с и л о с н ы е  к у л ь т у р ы

11аряду с кукурузой, подсолнечником, различными сме- 
itiMii из однолетних трав рекомендуются около 20 видов 
1ИШЫХ кормовых растений для возделывания их на зеленый 
корм, получения силоса, приготовления травяной муки.
• роди них многолетние культуры — борщевик Сосновско- 
го, горец Вейриха, сильфия пронзеннолистная, маралий 
корень (левзея сафлоровидная), окопник жесткий и одно- 
лстние — мальва, редька масличная.

Новые кормовые культуры характеризуются высокой 
урожайностью зеленой массы с повышенным содержанием 
протеина.

Борщевик Сосновского. В зеленой массе много углеводов, 
протеина, есть витамины А, С. В 100 кг силоса содержится 
до 17 кормовых единиц. На одну кормовую единицу при
ходится 90—120 г переваримого протеина. Силос хорошо 
поедают животные. Зеленую массу скармливают после под
пиливания.

В соке борщевика Сосновского содержатся особые ве
щества, которые при попадании на открытые участки кожи 
повышают ее чувствительность к солнечным лучам и вызы- 
иают покраснение. Поэтому при уходе за посевами и убор
ке надо соблюдать осторожность, надевать рукавицы, не 
оставлять участки тела открытыми.

Борщевик может выращиваться почти повсеместно. Уро
жайность зеленой массы достигает 600—1000 ц с 1 га.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Man- 
den.) — многолетнее растение из семейства сложноцветные.

Корень стержневой, мясистый. Стебель полый, достига- 
ег высоты 3—3,5 м, листья черешковые, очень крупные (до 
1,5—2,0 м). Соцветие — сложный зонтик диаметром 40— 
<><) см. Плод — двусемянка, масса 1000 семян 12— 15 г.

Цикл развития борщевика от 2 до 7 лет. Растение моно- 
in рпическое, после созревания плодов отмирает. В первый 
| од образуется только розетка из 5—6 листьев.

Цветение каждого растения наступает на второй, пятый 
пли седьмой год. В связи с разновременностью цветения 
растений плантация может сохранять продуктивность в 
Течение 7—8 лет. При загущенных посевах цветение оття- 
I ивается.

Растения хорошо переносят заморозки, при достаточном 
снежном покрове выдерживают морозы до 35°С.

После летнего укоса быстро формируется отава.
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г
Высевают борщевик осенью, в первой половине октяб

ря, гнездовым способом 70x70 см, 70x45 см с расчетом, 
чтобы в каждом гнезде было 8— 10 растений. Расход семян 
12— 14 кг на 1 га. Глубина посева 2—3 см.

Во время вегетации проводят междурядные обработки.
Зеленую массу убирают силосоуборочными комбайна

ми, семенники — соргоуборочной машиной при созревании 
центральных зонтиков или вручную выборочно. Срезанные 
зонтики просушивают, после чего обмолачивают.

Горец Вейриха. В зеленой массе содержится много про
теина, витаминов А, С. Силосовать горец желательно с дру
гими культурами, богатыми углеводами. В 100 кг силоса, 
содержится в среднем 15—16 кормовых единиц. На 1 кор
мовую единицу приходится 100—150 г переваримого про
теина. Зеленую массу и силос хорошо поедают животные.

Обладая высокой экологической пластичностью, горец 
может произрастать в различных зонах. Урожайность зе
леной массы в течение вегетации 500—700 ц с 1 га.

Горец Вейриха (Polygonum weyrichii F. Schmidt) от
носится к семейству гречишные.

Куст крупный, хорошо облиственный. Продолжитель
ность жизни до 15 лет.

Размножается семенами, корневищами, рассадой. Лучше 
его высаживать однолетними саженцами. В случае заклад
ки плантации путем высева семян посев проводят поздно 
осенью (под зиму), перед морозами, с междурядьями 60— 
70 см с нормой высева 4—6 кг на 1 га. Глубина посева 1,5— 
2,0 см.

Во время вегетации проводят междурядные обработки.
Убирают зеленую массу в начале цветения. На семена 

скашивают соргоуборочной машиной при побурении 60— 
70% метелок. После просушки их обмолачивают.

Окопник жесткий. Зеленая масса характеризуется высо
кими кормовыми достоинствами, повышенным содержанием 
белка. На 1 кормовую единицу приходится 200 г перевари
мого протеина. Травяная мука из окопника —- прекрасный 
корм для скота.

Окопник жесткий (Symphytum asperum Zep.) — мно
голетнее высокорослое растение семейства бурачниковые. 
Листья и стебли покрыты жесткими волосками.

Плантацию можно использовать до 10 лет. После скаши
вания растения быстро отрастают.

Семена высевают под зиму или рано весной. Способ по-
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*' и.I широкорядный с междурядьями 45—70 см. Норма вы- 
■ i t ; I семян 8— 10 кг на 1 га. Глубина посева 2— 3 см.

Уход за посевами включает междурядные обработки,
подкормки.

Зеленую массу скашивают в период от бутонизации до 
и сила созревания семян.

Сбор семян проводят вручную выборочно, в несколько 
приемов.

Сильфия пронзеннолистная. Зеленую массу скармливают 
и сиежем виде, используют для приготовления силоса, тра
ттой  муки. Ее хорошо поедает скот как в свежем, так и в 
>.и илосованном виде. По содержанию протеина сильфия 
слизка к бобовым культурам. Урожайность зеленой массы 
ж 600 до 900 ц с 1 га.

Сильфия пронзеннолистная (Silphium pergoliatum L.) 
in носится к семейству астровые. Высота растений 2—3 м, 
листья супротивно расположенные. Соцветие — корзинка.

Растения требовательны к влаге, в первый год развива
ются медленно. Плантация используется до 15 лет.

Размножают семенами, отрезками корневищ. Семена 
высевают поздно осенью или рано весной с междурядьями
• ill—70 см с нормой высева 16—20 кг на 1 га. Глубина посе
ва 1,5—2,0 см.

Скашивают зеленую массу в фазах бутонизации — цве
тения. На семена соцветия убирают в несколько приемов 
вручную или соргоуборочной машиной при побурении 70— 
м)% корзинок с последующим подсушиванием их и обмола
чиванием.

Мальва. Зеленую массу скармливают в свежем виде, 
ж пользуют для приготовления силоса (в смеси с кукурузой, 
подсолнечником), травяной муки. По содержанию протеина 
близка к бобовым растениям. Средняя урожайность зеле
ной массы 400—500 ц с 1 га.

Мальва относится к семейству мальвовые (Malvaceae). 
Оля кормовых целей могут возделываться три вида: мутов- 
•I Iгая (Malva verticillata L.), курчавая (Malva crispa L.) и 
mi/пока (Malva meluka Traeln.). Растения высокорослые, 
м/шолетние, в первый период вегетации развиваются мед
ленно.

Высевают мальву рано весной с междурядьями 60 см
• нормой высева 5—6 кг на 1 га. Глубина посева 1,5—3,0 см. 
Оля семенных целей рекомендуется сеять ее рядовым спо- 
мбом. В загущенных посевах растения получаются невы-

юкнми, но с хорошей осемененностыо.
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На зеленую массу мальву скашивают в сроки уборки ку
курузы на силос. На семена убирают раздельным способом. 
Сначала растения срезают жатками в валки, затем обмола 
чивают комбайнами.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  13. БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По предмету «Овощеводство» учащиеся изучают продо
вольственные бахчевые культуры. Во избежание дублиро
вания в данной работе предлагается ознакомиться с кормо
выми бахчевыми культурами: кормовым арбузом, тык
вой.

Задание: 1) изучить морфологическое строение растений 
и плодов арбуза, научиться отличать кормовой арбуз от 
столового; 2) изучить морфологическое строение растений 
и плодов тыквы, научиться отличать крупноплодную (кор
мовую) тыкву от твердокорой (столовой).

В тетрадях необходимо сделать зарисовки с пояснитель
ными записями.

Оборудование и пособия: 1) гербарий или свежие расте
ния кормового и столового арбуза, крупноплодной и твердо
корой тыквы; 2) муляжи или плоды указанных видов; 3) цве
тные плакаты с растениями и плодами указанных видов; 
4) семена указанных видов; 5) пинцеты, ланцеты, цветные 
карандаши.

Методические указания

I. Изучение морфологического строения растений и 
плодов арбуза, определение видов. При изучении строения 
растений арбуза обращают внимание на сильно развитую 
стержневую корневую систему, длинные полегающие стеб
ли — плети, наличие дополнительных корней на них, форму 
листьев, особенность строения раздельнополых цветков. На 
поперечном срезе плода (тыквины) следует рассмотреть ко
жицу, кору и мякоть (разросшуюся плаценту, занимающую 
всю полость) различной плотности и окраски. Семена имеют 
толстую кожуру, под которой находятся две семя
доли.

При определении видов арбуза — столового и кормового, 
различающихся в основном по плодам, можно пользоваться 
таблицей 42.
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2. Изучение морфологического строения растений и 
плодов тыквы, определение видов. Корневая система, 
стебли, плоды, семена тыквы, арбуза имеют большое сходст
во. При изучении строения растений тыквы обращают вни
мание на крупность черешковых цельнокрайных или пяти
лопастных листьев, опушенность стебля и листьев грубыми 
волосками, переходящими на жилках в шипы.

Плоды тыквы чаще крупного размера, шаровидной, 
сплюснутой или эллипсоидальной формы, гладкие или сег
ментированные. Семена широкие, крупнее, чем у арбуза 
и дыни.

Кабачок — кустовая разновидность твердокорой тыквы. 
При определении видов тыквы— крупноплодной (кор

мовой) и твердокорой (столовой, или обыкновенной) —
можно пользоваться таблицей 43.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. В чем различия арбуза столового и кормового?
2. Какова кормовая ценность тыквы?
3. Назовите сроки и способы посева бахчевых культур.
4. Как убирают бахчевые культуры?
5. Расскажите о многолетних и однолетних новых кормовых культурах.
6. Какие предосторожности необходимы при уборке борщевика Соснов- 

ского?



Г л а в а  VJ

МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ  
КУЛЬТУРЫ

МАСЛИЧНЫ Е КУЛЬТУРЫ

Общая характеристика

К масличным культурам относятся подсолнечник, саф
лор, горчица, рапс, рыжик, клещевина, кунжут, мак мас
личный, ляллеманция, принадлежащие к различным семей
ствам. Масличные растения имеют большое народнохозяй
ственное значение, так как в семенах (плодах) их содержит
ся много жира. Кроме масличных культур, масло получают 
in прядильных растений: хлопчатника, льна-долгунца, ко
нопли, а также из сои. Растительный жир широко использу
ется для пищевых и технических целей: в консервной, мар- 
гариновой, кондитерской, лакокрасочной, кожевенной, тек
стильной, парфюмерной, фармацевтической и других от
раслях промышленности.

При переработке семян на масло получается побочный 
продукт — жмых, который богат белком и жиром и служит 
ценным концентрированным кормом для животных. Жмых 
кяещевины используют для изготовления пластмасс, клея, 
казеина. Из стеблей подсолнечника получают поташ, кото
рый применяется в мыловарении и некоторых других от
раслях промышленности; идут они также на корм животным 
и топливо.

Растительные масла представляют собой сложные эфи
ры трехатомного спирта — глицерина в сочетании с различ
ными жирными кислотами. Жиры откладываются в семе
мах (плодах) в виде запасных питательных веществ.

Важный показатель, характеризующий технические ка
чества масла,— содержание большого количества ненасы
щенных кислот, определяемое йодным числом (число грам
м о в  йода, способное присоединиться к 100 г масла). Чем 
выше йодное число, тем масло быстрее высыхает, образуя 
более твердую и эластичную пленку.

По йодному числу (по степени высыхания) растительные 
м и ля подразделяются на три группы (по Л. С. Иванову).
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В ы с ы х а ю щ и е  (йодное число свыше 130) — рыжи 
новое, льняное, ляллеманциевое, используемые в основном 
для технических целей.

П о л у в ы с ы  х а ю щ и е  (йодное число от 85 до 
130) — главным образом пищевые масла: подсолнечное, 
сафлоровое, горчичное, соевое, рапсовое и др.

Н е в ы с ы х а ю щ и е  (йодное число меньше 85) — 
клещевинное и другие, используемые в медицине и для 
технических целей.

В мировом земледелии масличные культуры (без СССР) 
возделывают более чем на 60 млн. га. Наибольшие посев
ные площади занимают соя, рапс, кунжут, подсолнечники 
др. Основные страны, производящие маслосемена: США, 
Индия, Аргентина, Бразилия, Китай, СССР. В нашей стра
не в 1980 г. ими было занято около 5,8 млн. га. Продоволь
ственной программой СССР на период до 1990 г. предус
мотрено обеспечить значительный рост производства семян 
масличных культур, улучшение организации их приемки, 
храпения и переработки, сокращение потерь маслосемян. 
Этому будет способствовать интенсификация их производ
ства (переход на индустриальную технологию возделыва
ния, внедрение новых интенсивных гибридов и сортов 
подсолнечника и других культур).

Подсолнечник

Народнохозяйственное значение. Среди масличных куль
тур по площадям и валовому сбору семян подсолнечник 
занимает первое место. Семена богаты жиром. В современ
ных сортах его содержится до 52—57%.

Подсолнечное масло отличается высокой питательнос
тью, хорошими вкусовыми свойствами и усвояемостью. Его 
широко используют непосредственно в пищу, при изготов
лении маргарина, консервов, хлебобулочных и кондитер
ских изделий, в мыловарении, при изготовлении олифы, 
олеиновой кислоты, стеарина.

Большая ценность подсолнечного масла как пищевого 
продукта объясняется высоким содержанием в нем так на
зываемой полиненасыщенной жирной линолевой кислоты, 
характеризующейся высокой биологической активностью. 
Содержание ее в пище благотворно влияет на здоровье че
ловека.

При переработке семянок подсолнечника на масло на 
маслозаводах получают жмых (при прессовании) и шрот
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(и|)ii экстрагировании), которые служат высококонцентри- 
|мтайным кормом для животных. В 1 кг жмыха содержится 
1,09 кормовой единицы и 226 г переваримого протеина, 
и I кг шрота соответственно 1,02 и 363.

Корзинки подсолнечника используют на корм живот
ным. Мука, полученная при их переработке, содержит в 
I кг 0,8 кормовой единицы и 40—43 г переваримого проте
ина.

Большую ценность представляет лузга подсолнечника, 
используемая для производства этилового спирта, кормо- 
ных дрожжей, пластмасс,небьющегося стекла, искусствен
ного волокна и различных химических изделий. Выход ее 
18—20% массы семянок.

Подсолнечник широко используется в смешанных посе- 
нах (с кукурузой, бобовыми растениями) и в чистом виде 
для получения зеленой массы на корм или силос. Стебли 
идут на корм (в измельченном виде), а в степных районах — 
на топливо.

Подсолнечник — хорошее медоносное растение, обеспе
чивающее взяток в течение длительного времени. Он имеет 
большое агротехническое значение. Как пропашная куль
тура служит хорошим предшественником для зерновых и 
других культур. В степных и некоторых лесостепных 
районах возделывают как кулисное растение, способству
ющее накоплению снега на полях.

Происхождение и районы возделывания. Подсолнечник 
но сравнению с хлебными злаками — молодая культура. 
Родина его — юго-западные районы Северной Америки, 
где были распространены дикие виды и близкие сородичи 
современных форм культурного подсолнечника. Семена 
его использовали непосредственно в пищу и для выработки 
из них муки, идущей на хлебные изделия.

В Европу завезен испанцами в начале XVI в. и культи
вировался как грызовое и декоративное растение. В Россию 
подсолнечник проник в XVIII в. и возделывался сначала 
на огородах для декоративных и грызовых целей.

Внедрение подсолнечника в культуру связано с именем 
крепостного крестьянина Д. С. Бокорева (слобода Алек
сеевна Бирюченского уезда Воронежской губернии). 
В 1829 г. он впервые в мировой практике получил масло 
из выращенных им семян подсолнечника (путем ручного 
отжимного пресса).

Через 4 года в этой же слободе была построена кустарная 
маслобойка, а в 1865 г.— первый маслозавод в России. Позд-
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нее маслозаводы были построены в других губерниях. Таким 
образом, Россия стала второй родиной культуры подсолнеч
ника.

В Америке его начали возделывать в 20-е годы XX в., 
высевая семена, завезенные из России (сорта русского про
исхождения).

В мировом земледелии этой культурой занято более 
9,4 млн. га. Ее выращивают в Аргентине (более 1,2 млн. га), 
Румынии (0,6 млн. га), Турции (около 0,5 млн. га), Болгарин 
и других странах.

Основные районы производства подсолнечника в нашей 
стране — РСФСР (Северный Кавказ, Центрально-Черно
земная зона, Поволжье), Украина, Казахстан, Молдавия, 
Грузия. За годы Советской власти он продвинулся далеко 
на север (до 55° с. ш.) и на восток (Красноярский край и 
другие районы Сибири). Посевная площадь его в нашей стра
не в 1980 г. составляла около 4,35 млн. га. СССР занимает 
первое место в мире по производству маслосемян и подсол
нечного масла.

Урожайность. В среднем по стране урожайность под
солнечника в 1976—1980 гг. составила 11,8 ц с 1 га, на 
Украине— 14,3, в Молдавии — 16,5 ц с 1 га.

Ряд районов, колхозов и совхозов получают более высо
кие урожаи подсолнечника. Например, Усть-Лабинский 
район Краснодарского края в среднем за 5 лет (1976— 1980) 
собрал по 26,3 ц семян подсолнечника с 1 га, колхоз «Ку
бань» того же района — 29 ц с каждого из 947 га.

Решениями XXVI съезда КПСС предусмотрено поднять 
урожайность и улучшить качество семян подсолнечни
ка.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 28 марта 1982 г. «О мерах по увеличению производства 
и закупок семян подсолнечника, сои, рапса и других масли
чных культур и повышению их качества» намечены пути 
увеличения их производства, перевода семеноводства на 
промышленную основу, меры, стимулирующие выращивание 
масличных культур.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Подсолнечник — однолетнее растение. Относится 
к семейству астровые (Asteraceae). Подразделяется на два 
вида: подсолнечник культурный, или посевной (Heliant- 
hus cultus Wenzl.), и подсолнечник дикорастущий (Heliant- 
hus ruderalis Wenzl.). В свою очередь, подсолнечник куль
турный делится на два подвида: подсолнечник культур-
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hi hi шк-с1жой (ssp. sativus Wenzl.) и подсолнечник культур- 
hi.hI декоративный (ssp. ornamentalis Wenzl.).

I Ь'Дсолнечник культурный посевной характеризуется 
и*дующими морфологическими признаками.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, уходящая в
....жу на 2,5—4,0 м и распространяющаяся в стороны на
1,0 1,2 м.

С т е б е л ь  цилиндрический, прямостоячий, одревее- 
м '1И11ИЙ, заполненный белой губчатой массой, покрытый 
| v i кими волосками, высотой 0,6—2,0 м (у силосных сор
ит 2,5—4,5 м и более).

./I и с т ь я овально-сердцевидные, с заостренными кон- 
п I h i , крупными пластинками с зазубренными краями, опу- 
|м иные волосками. Сидят на длинных черешках, нижние

4 пары расположены супротивно, последующие — оче-
I дно. Число листьев на растении неодинаково: у скоро- 
. целых 15—25, у позднеспелых 25—35 и больше.

С о ц в е т и е  — корзинка многоцветковая в форме вы
пукл ого или вогнутого диска, по окружности которой pac- 
ii пдожены в несколько рядов зеленые листочки (при созре
вший желтеют и буреют).

Диаметр корзинок бывает разный: у масличных сортов 
|0 -20 см, у грызовых — 35—40 см и больше. По окружнос- 
ш корзинки в один ряд расположены краевые язычковые 
цветки желтого или оранжевого цвета. Они, как правило, 
|>| полы, привлекают насекомых (пчел и др.), имеющих важ
ное значение при опылении.

На цветоложе находятся трубчатые обоеполые цветки. 
Цветение одной корзинки продолжается 7— 10 дней.

Подсолнечник — типично перекрестноопыляемое расте
ние. Опыление происходит с помощью насекомых (пчел, 
шмелей) и частично ветром. При неблагоприятных услови-
II х (дождь, ветер) часть цветков остается неоплодотворен- 
нчй, что вызывает нежелательное явление — пустозерность. 
Нивоз ульев с пчелами на плантации подсолнечника спо- 
(ч нютвует лучшему опылению растений.

П л о д  — семянка яйцевидно-сжатой формы, с четырь- 
■ I слабо выраженными гранями, с одревесневающим око- 
1 'плодником, не срастающимся с семенами. Околоплод
ник (кожура) состоит из эпидермиса, пробковой ткани и 
склеренхимы. У панцирных сортов в верхних слоях скле
ренхимы есть вещество, называемое фитомеланом, черно- 
пильного цвета, нерастворимое в воде, щелочах и кисло- 
1,1.4, предохраняющее семянки от прогрызания подсолнеч-
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ной молью. Окраска семянок черная, серая, полосатая, бе
лая, лузжистость у современных сортов составляет от 20 до 
45%. Масса 1000 семян колеблется от 45 до 125 г.

С е м я  (ядро) покрыто тонкой оболочкой (пленочкой) 
и состоит из двух семядолей, почечки и корешка. При про
растании семян семядоли выносятся на поверхность.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Семена начинают про
растать при температуре 3—5°С, но прорастают медленно. 
При 13— 15°С всходы появляются на 11— 13-й день после 
посева. Они могут переносить кратковременные заморозки 
до 7—8°С, что позволяет проводить посев в самые ранние 
сроки.

Через 15—20 дней после всходов (фаза 2—3 пар листьев) 
начинают закладываться соцветия. После этого рост стебля 
происходит более интенсивно. Цветение начинается через 
50—60 дней после всходов и продолжается в течение 20—27 
дней, в зависимости от сорта и погодных условий. Через 
8—16 дней после отцветания отмечается наиболее интенсив
ный рост корзинки, он продолжается до ее пожелтения.

Наиболее благоприятная температура для роста и раз
вития подсолнечника 20—24°С, в фазе цветения 25—26°С, 
при созревании 26—28°С. Температура более 30°С нежела
тельна, так как действует угнетающе. Заморозки в 1—2°С 
во время цветения повреждают цветки или вызывают их 
гибель.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Подсолнечник предъяв
ляет большие требования к влаге.

Наибольший расход влаги приходится на период интен
сивного роста (июль — август). Каждое растение за вегета
цию расходует более 200 кг воды. Транспирационный коэф
фициент равен 450—560.

Благодаря мощной и глубоко проникающей корневой 
системе подсолнечник способен извлекать влагу из глубо
ких слоев почвы. Такой способностью не обладают зерно
вые, зерновые бобовые и некоторые другие культуры. Кроме 
того, стебли и листья подсолнечника опушены, устьица 
приспособлены к активной транспирации. Все это обеспе
чивает ему более высокую устойчивость к высоким темпера
турам и засухе.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Подсолнечник — расте
ние короткого дня, светолюбивое. С продвижением на север 
период вегетации его удлиняется.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Лучшие почвы для под
солнечника — черноземные и каштановые. Заболоченные,
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i.in .ммо, сильнозасоленные, глинистые и песчаные мало
пригодны для него без соответствующего их улучшения. 
Пли хорошего его развития кислотность должна быть на 
\ ровне pH 6,0—6,8.

11одсолнечник предъявляет повышенные требования к 
к'ментам питания. При урожайности 30 д семян с 1 га он 

потребляет 160 кг азота, 78 кг фосфора и 470 кг калия. Наи- 
оольшее потребление азота отмечается от начала образова
нии корзинок до конца цветения, фосфора — от всходов до 
цветения, калия — от образования корзинок до восковой 
шслости семян (период интенсивного фотосинтеза). Из- 
оыток азота приводит к снижению содержания в семенах 
жира, так как удлиняется период вегетации и в них боль
ше накапливается белков. Преобладание в удобрениях фос- 
(|юра и калия способствует повышению количества жира в 
семянках.

Сорта и гибриды. Советскими селекционерами (ака
демиками ВАСХНИЛ В. С. Пустовойтом, Л. А. Ждановым, 
профессором В. К. Морозовым и др.) созданы высокоуро
жайные и высокомасличные сорта подсолнечника, устойчи- 
пые к заразихе, панцирные (семянки не повреждаются под
солнечной молью).

Выведен ряд простых и межлинейных гибридов, которые 
превышают по урожайности сорта-популяции на 3—7 ц с 
I га. Они характеризуются низкорослостью, комплексной 
устойчивостью к болезням, вредителям, скороспелостью 
и другими хозяйственно-ценными признаками.

Р а с с в е т  — сортолинейный гибрид. Высокоурожай
ный (37—42 ц с 1 га). Районирован на Украине.

О д е с с к и й  91  — сортолинейный гибрид. Высоко
урожайный (35—38 ц с 1 га). Районирован в Донецкой, Одес
ской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкар
ской АССР.

П о ч и н  — межлинейный гибрид. Районирован в Крас
нодарском крае, Винницкой, Днепропетровской, Сумской 
областях.

Из сортов наибольшее распространение имеют средне
спелые и раннеспелые.

П е р е д о в и к  у л у ч ш е н н ы й .  Районирован в 
11оволжье, на Украине, в Казахстане, Центрально-Черно- 
н'мной зоне.

П е р в е н е ц .  Высокоурожайный и высокоолеиновый, 
in продажу семян этого сорта государству закупочная цена 
повышена на 20% по сравнению с другими сортами.
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Из раннеспелых сортов районированы В Н И И М К 
8 8 8 3 (в Поволжье, Кемеровской области), В о с х о д  
(в Белгородской, Полтавской, Восточно-Казахстанской, 
Семипалатинской областях).

Технология возделывания. В ряде районов Молдавии, 
РСФСР (Краснодарский край), Украины внедряется инду
стриальная технология возделывания подсолнечника. Она 
включает: научно обоснованное размещение культуры на 
полях севооборота, использование совершенной техники, 
внедрение высокоурожайных сортов и гибридов, обязатель
ное внесение органических и минеральных удобрений в сба
лансированных дозах, применение высокоэффективных гер
бицидов для борьбы с сорняками, строгое соблюдение 
технологической дисциплины.

Внедрение новой технологии дает хорошие результаты, 
о чем свидетельствует опыт Молдавской ССР и других райо
нов страны. В 1979 г. в Чадыр-Лунгском районе Молдав
ской ССР подсолнечник выращивали на 2,5 тыс. га, уро
жайность семян составила 27,5 ц с 1 га, на 6,5 ц больше, 
чем при обычной технологии. Затраты труда на 1 ц были 
равны 1,7 человеко-часа, себестоимость 1 ц семян — 
6,72 руб., при обычной технологии соответственно 4,1 и 8,4.

В ближайшие годы подсолнечник будут выращивать в 
основном по индустриальной технологии.

М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Лучшие предшествен
ники для подсолнечника — озимые, яровые зернозые, зер
новые бобовые, кукуруза. Нельзя размещать его после са
харной свеклы, люцерны и некоторых других культур, имею
щих глубокую корневую систему и уменьшающих запасы 
влаги. Возвращать подсолнечник на прежнее поле следует 
не раньше чем через 7—8 лет, так как он может поражаться 
болезнями и вредителями.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Важно в системе обработки 
почвы накопить и сохранить влагу, а также уничтожить 
сорняки. С этой целью после зерновых предшественников 
на полях, засоренных однолетними сорняками, проводят 
2—3-кратное лущение стерни на глубину 6—8 или 8— 10 см 
машинами ЛДГ-10, ЛДГ-15 или БД-10, БДТ-7,0, затем 
вспашку на 20—22 см. После уборки пропашных культур 
(кукуруза, клещевина) для измельчения пожнивных остат
ков поле дискуют в 2—3 направлениях дисковыми боронами 
с последующей вспашкой на 27—30 см.

Поля, засоренные многолетними корнеотпрысковыми 
сорняками (осот полевой, осот розовый, горчак ползучий,
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I Iюной полевой и др.), после уборки колосовых культур 
1 орабатывают послойно. Вслед за уборкой проводят лущение 
пгрми на глубину 6—8 см; после отрастания сорняков —
|'.'мторное лущение тяжелыми дисковыми боронами на 10— 
I'.! см, лемешными лущильниками ППЛ-25 на 12— 14 см, 
на почвах с небольшим гумусовым слоем — на всю глубину 
пахотного слоя.

Наиболее эффективный способ уничтожения многолет
них корнеотпрысковых сорняков (до 95%) — применение 
и рбицидов группы 2,4-Д (2 кг действующего вещества 
на 1 га) в системе зяблевой обработки почвы. Их следует 
вносить после лущения стерни при массовом появлении 
сорняков. Через 10— 15 дней после опрыскивания герби
цидами, когда они проникнут в корневую систему сорняков, 
пашут на глубину 27—30 см.

При благоприятных осенних погодных условиях прово
дят 1—2 дискования (под углом 45° к направлению пахоты) 
для выравнивания поверхности почвы.

Рано весной, после наступления физической спелости по
мпы, необходимо выровнять зябь волокушами или выравни
вателями ВП-8 под углом 45° к направлению вспашки. На 
тяжелых заплывающих почвах для более высококачествен
ного выравнивания проводят предварительно боронование 
аяби тяжелыми боронами, затем планировщиками.

Выравнивание поверхности почвы обеспечивает более 
равномерное распределение гербицидов и создает хорошие 
условия для проведения последующих операций с лучшим 
качеством. После этого вносят гербициды из расчета (в кг 
действующего вещества на 1 га): трефлан 1,5, прометрин 2 
или эптам 3—4. Их необходимо сразу же заделать на глу
бину 8—10 см, тщательно перемешав с почвой. Для при- 
юговления раствора используют АПЖ-12 в агрегате с 
|рактором МТЗ-80. Гербициды вносят опрыскивателями с 
нулевой штангой агрегатом, состоящим из культиватора 
|<| 1С-4 и зубовых борон. Лучшие результаты дает использо- 
нание комбинированного агрегата, состоящего из трактора 
Ь 701, бака емкостью 2—3 т, полевой штанги от опрыски- 
Iмтеля, дисковой бороны БД-10 или БДТ-7,0 и зубовой 
Ь 1СС-1. Этим агрегатом одновременно вносят и заделывают 
гербициды.

Применение трефлана по хорошо подготовленной мелко- 
н мковатой и выровненной поверхности обеспечивает унич
ижение 85— 100% однолетних сорняков. Продолжитель
на >пъ действия гербицида 4—6 месяцев. Использование его
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в рекомендуемых дозах безопасно для посева последующих 
культур.

После заделки гербицидов дисковыми орудиями немед
ленно (разрыв должен быть не более 20 мин) выравнивают и 
уплотняют поверхность почвы комбинаторами, культива
торами УСМК-5.4А с роторами, переоборудованными 
культиваторами КПС-4.

Применение гербицидов — главный прием индустри
альной технологии возделывания подсолнечника.

Зимой на полях, предназначенных под эту культуру, 
следует проводить снегозадержание.

По многолетним данным НИИСХ Юго-Востока, снегозадержание 
повышает урожайность семян подсолнечника в среднем на 4,0—5,9 ц 
с 1 га и масличность — на 5,0—5,5%.

У д о б р е н и е .  Подсолнечник отзывчив на внесение 
удобрений. Лучшие для него — азотно-фосфорные. Их дают 
в норме N40_60 Р|,о_90- Калийные туки применяют только 
на почвах с низким содержанием калия. Удобрения вносят 
осенью под зябь (основное). Высокий эффект дает совмест
ное использование органических и минеральных удобрений. 
Вносят 30—40 т полуперепревшего навоза на 1 га и поло
винную норму минеральных.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  На посев 
следует использовать крупные, хорошо выполненные се
мена: масса 1000 штук должна быть не менее 50—60 г. При 
посеве крупными семенами урожайность повышается на 
4—5 ц с 1 га.

В каждом хозяйстве целесообразно иметь два райониро
ванных сорта или гибрида: скороспелый и среднеспелый. 
При посеве разными по скороспелости сортами снижается 
напряженность работ, что позволяет провести уход и уборку 
в лучшие агротехнические сроки и получить высокий уро
жай семян хорошего качества.

Для борьбы с белой и серой гнилями семена заранее не
обходимо обработать 80%-ным смачивающимся порошком 
ТМТД, а при наличии в почве проволочников или других 
вредителей — фентиурамом (300 г на 1 ц семян).

Если семена не были протравлены фентиурамом, то для 
борьбы с проволочниками перед посевом обрабатывают их 
техническим 90%-ным гамма-изомером ГХЦГ из расчета 
3—4 кг на 1 т семян.

П о с е в .  Необходимо соблюдать точность высева за
данного количества семян на равном расстоянии друг от 
друга в рядке во влажный слой почвы на глубину 5—6 см.
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I I осев проводят, когда почва на глубине заделки семян 
м|ии роется до 10—12°С. Не следует дожидаться, чтобы она 
нагрелась более 14°С, так как в этом случае появляются 
исходы поздних сорняков. Во всех зонах такая оттяжка 
Носова приводит к снижению урожайности и масличности 
| омни.

Густота стояния растений зависит от почвенно-географи
ческой зоны. В увлажненных лесостепных и прилегающих 
< генных районах оптимальное количество растений на 1 га— 
10 50 тыс., в полузасушливых степных — 35—45 тыс. 
При индустриальной технологии допускается увеличение 
густоты до 10%.

Посев проводят сеялками СУПН-8 или спаренными агре- 
I н ами СПЧ-6МФ. Ширина междурядий 70 см. При посеве 
сеялками СПЧ-6МФ устанавливают диски с отверстиями 
диаметром 3 мм. Посев следует завершать в короткие сроки, 
h i 3—5 дней. Разрыв между предпосевной культивацией и 
посевом не должен превышать более 30 мин. Скорость дви
жения агрегатов с сеялками СПЧ-6МФ 5—6 км за 1 ч, 
СУПН-8—6—8. На полях, зараженных проволочниками, 
одновременно с посевом следует вносить на 1 га 50 кг гам
ма изомера ГХЦГ (2%-ного гранулированного) или 100 кг 
Iранулированного фосфамида.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  При посеве поле следует 
выровнять шлейфами в агрегате с сеялками, затем прика
тать кольчато-шпоровыми катками, что способствует более 
С)ыстрому появлению всходов и улучшению проведения дру- 
I их операций ухода.

В период вегетации проводят, как правило, одну меж
дурядную обработку на глубину 6—8 см с одновременным 
окучиванием в рядках при высоте растений 40—50 см.

Посевы подсолнечника, повреждаемые листогрызущими 
вредителями, обрабатывают 30%-ным смачивающимся по
ртиком метафоса (1 кг на 1 га) или 20%-ным концентратом 
«мульсии метафоса (1,5 кг на 1 га). Против тли используют 
30%-ный смачивающийся порошок метафоса (1 кг на 1 га). 
Для борьбы с гусеницами лугового мотылька применяют 
И()%-ный смачивающийся порошок хлорофоса (1,5 кг на 
I га).

Обработку всходов проводят с помощью подкормщика- 
омрыскивателя универсального ПОУ и ОН-400, расходуя 
'.’(К)—300 л рабочей жидкости на 1 га, вентиляторных оп
рыскивателей OH-400-3, ОВМТ-1В (малообъемное оп
рыскивание) с нормой расхода 50 л на 1 га. Для опрыски-
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вания используют также самолеты, вертолеты. Норма рас
хода жидкости сокращается до 25—50 л на 1 га.

Для ускорения подсушивания на корню, созревания и 
получения сухих семян применяют десикацию подсолнеч
ника. Для этого проводят опрыскивание препаратами рег- 
лон (2—3 л на 1 га) или хлорат магния (20—30 кг на 1 га)

Обработку посевов десикантами осуществляют с самоле
тов через 40—45 дней после массового цветения растений, 
когда влажность семян снизится до 30—35%. Расход ра
бочей жидкости составляет 100 л на 1 га. Наиболее сильное 
действие десиканты оказывают при среднесуточной темпе
ратуре воздуха выше 13—14°С.

Уборка. Убирать подсолнечник начинают в зависимости 
от его подсушивания: после обработки хлоратом магния— 
через 10 дней, реглоном — через 5—6. Необходимо учи
тывать, что современные высокомасличные сорта под
солнечника более требовательны к условиям хранения по 
сравнению с прежними сортами. Если семена сортов с по
ниженным содержанием жира можно было хранить при 
влажности их 10—12%, то семена высокомасличных сор
тов требуют доведения влажности до 7%. При этом можно 
хранить семена без опасности самосогревания. При влаж
ности семян более 20% масло в них на третьи сутки хране
ния становится непригодным для пищевых целей.

Учитывая эти особенности высокомасличных сортов 
подсолнечника, уборку следует начинать, когда в посевах 
будет 10— 15% растений с желтыми корзинками, осталь
ные — желто-бурые, бурые и сухие. Влажность семян в 
этот период составляет 12— 14%.

Убирают подсолнечник зерноуборочным комбайном 
СК-5 «Нива» с универсальным измельчителем ПУН-5, обо
рудованным приспособлением ПСП-1,5 и тракторным при
цепом 2-ПТС-4-887А. Для уменьшения дробления и обру
шивания семян необходимо уменьшить частоту вращения 
барабана до 300—350 оборотов в минуту путем установки 
цепного привода. Скорость движения комбайна с приспособ
лением ПСП-1,5 составляет 6—7 км за 1 ч. Количество по
врежденных семян (обрушенных и дробленых) не должно 
превышать 1%. Продолжительность уборки подсолнечника 
составляет 5—6 дней. В течение этого времени должен быть 
убран весь урожай без потерь.

Наиболее производительный способ уборки — группо
вой, состоящий из 1—2 уборочно-транспортных звеньев, ко
торые полностью убирают поле за 1—2 дня, не допуская
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iii |кл тоя растений. Каждое звено имеет по 2—3 комбайна 
и h i  обходимое количество транспортных средств.

Подделывание подсолнечника в передовых хозяйствах.
I I.иокне урожаи семян подсолнечника получают в катхозе 
имени С. М. Кирова Ленинградского района Краснодар- 
■ I т  о края. Здесь в десятой пятилетке в среднем за год соб- 
I лно по 25,9 ц семян с 1 га, а в 1980 г.— 30,2 ц с 1 га на пло
им hi 960 га. Каждый гектар дал 334 руб. прибыли.

Подсолнечник размещают в севооборотах, как правило, 
им ле озимой пшеницы. После ее уборки проводят дисковое 
| мнение в два следа на глубину 8— 10 см орудиями ЛД-10 

или БД-10. Против многолетних сорняков применяют гер
бициды 2,4-Д. Затем пашут на зябь на глубину 28—30 см 
н выравнивают поле. Весной его культивируют 1—2 
раза.

Минеральные удобрения вносят под основную обработку 
<N„0P60); органические — ежегодно по 20 т на 1 га на 
площади 200 га. Посев начинают при прогревании почвы 
ли 10—12°С сеялками СПЧ-6М. При посеве в рядки дают 
ц|н ано-минеральную смесь (N15P !0+ 5 0  кг птичьего су- 

ого помета на 1 га). После посева проводят прикатывание, 
гпронование до всходов 1—2 раза, два — по всходам. Меж- 
мурядья обрабатывают первый раз на глубину 10— 12 см 
(i одновременной подкормкой); второй — через 10— 12 
шей на глубину 12—14 см с одновременным окучиванием 
растений.

Убирают подсолнечник комбайнами с приспособлением 
1 КП-1,5.

В колхозе выращивание подсолнечника закреплено за 
тремя постоянными комплексными звеньями.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  14. ПОДСОЛНЕЧНИК

Задание: 1) изучить особенности строения растений; 
V) определить масличный и грызовой подсолнечник по се- 
мпикам, изучить районированные в данной зоне сорта; 
М) определить лузжистость семянок; 4) определить панцир- 
ность семян методом обработки двухромовосерной смесью; 
!>) определить массу 1000 семян и рассчитать весовую норму 
иысева по необходимому числу всхожих семян на 1 га; 
<>) составить агротехническую часть технологической карты 
имращивания высоких урожаев подсолнечника для кон
кретного хозяйства.
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Повеем пунктам задания в тетради сделать пояснитель
ные записи, а по первым четырем — зарисовки с поясне
ниями.

Оборудование и пособия: 1) свежие растения в фазе 
всходов и в более поздние фазы развития; 2) зрелые расте
ния с корнями (на стенде); 3) гербарий; 4) свежие или за
консервированные цветки; 5) корзинки (соцветия); 6) набор 
семян масличных сортов и грызового подсолнечника в ча
шечках или пакетах; 7) готовая двухромовосерная смесь 
и стеклянные стаканчики; 8) ланцеты, пинцеты, препаро
вальные иглы, лупы; 9) разборные доски; 10) лаборатор
ные весы; 11) справочники по нормированию и оплате тру
да.

Методические указания

1. Изучение особенностей строения растения подсолнеч
ника. Обращают внимание на мощную корневую систему, 
общие размеры растения, опушенность стебля, черешков, 
листовых пластинок жесткими волосками, на крупность и 
форму листьев. Необходимо убедиться, что вначале листья 
появляются супротивно парами, а затем по одному. Изу
чают строение корзинки, строение бесполых язычковых и 
обоеполых трубчатых цветков (рис. 25).

2. Определение масличного и грызового подсолнечника 
по семянкам, изучение районированных в данной зоне сор
тов. Масличный и грызовой подсолнечник легко отличить 
по семянкам (табл. 44).

Межеумок — это промежуточная хозяйственная группа 
между масличным и грызовым подсолнечником.

Рис. 25. Строение корзинки подсолнечника: 
а  — листочки обертки; б — язычковые цветки; 1 — нераспустившиеся трубча

тые цветки; 2 и 3 ■— трубчатые цветки.
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Рис. 26. Разрез кожуры семянки подсолнечника (слева — оеспанцирно- 
го, справа — панцирного):

1 —  клетки эпидермиса; 2  — пробковая ткань; 3  — панцирный слой; 4  —  клет
ки склеренхимы

Определить сорта подсолнечника только по морфоло
гическим признакам довольно трудно. Необходимо знать 
лузжистость, паннирность и другие хозяйственные сорто
вые качества семян. Характеристику сортов дают по таб
лице 45. Имеется в виду, что в последующих пунктах зада
ния будут определяться лузжистость и панцирность отдель
ных районированных в данной зоне сортов.

3. Определение лузжистости семянок. Показатель луз- 
жистости семянок входит в хозяйственную оценку сорта. 
Этот показатель может сильно изменяться у разных сортов 
и особенно при сравнении масличного и грызового подсол
нечника. Для определения лузжистости берут две навески 
семянок, по 10 г в каждой, иглой или пинцетом освобож
дают семянки от кожуры и взвешивают их. По разности 
между массой семянок и ядер высчитывают массу кожуры и 
определяют процентное содержание ее по формуле:

х=А.т%,
где А .— масса лузги; В — масса целых семян.

Из двух результатов берут среднее значение. Расхож
дение между ними не должно превышать 1%.

4. Определение панцирности семян методом обработки 
двухромовосерной смесью. Панцирный слой клеток находит
ся в кожуре между пробковой тканью и склеренхимой. Под 
микроскопом на препаратах поперечных срезов через ко
журу панцирных семянок хорошо виден черный слой из 
особых клеток, определяющих панцирность (рис. 26).

Существует несколько способов определения панцир
ности семянок. Один из них — обработка двухромовосер
ной смесью, состоящей из 85 частей (по объему) насыщен
ного раствора двухромовокислого калия и 15 частей концент-
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Iи11ктонной серной кислоты. Две пробы семян, по 100 штук 
и каждой, помещают в стаканчики и заливают их приготов- 
| иной смесью так, чтобы все семянки были покрыты ею. 
Через 5—10 мин обесцвечиваются эпидермис и пробковая 
I к.1 пь и на панцирных семянках проявляется черный пан
цирный слой. В результате панцирные семянки становят- 
| и черными, а беспанцирные светлеют.

Затем подсчитывают число панцирных семянок. Это одно
временно показывает и процентное содержание их. Из двух 
проб берут средний результат.

5—6. Методики определения массы 1000 семян, расчета 
нормы высева по необходимому числу всхожих семян на 
I I а и методика составления агротехнической части техноло
гической карты описаны в работе 3.

Сафлор

Народнохозяйственное значение. Сафлор— ценное мас
тичное растение. Семена его содержат 25—37% масла, ко
торое по качеству не уступает подсолнечному. Относится к 
группе полувысыхающих масел. Используется для пище
вых и технических целей (изготовления олифы, линолеума 
в других материалов).

Происхождение и районы распространения. Сафлор нача
ли возделывать давно в Индии, Египте, Афганистане и дру
гих странах. В Советском Союзе его выращивают на неболь
ших площадях на богарных землях в Казахстане (юг), 
Узбекистане, Таджикистане. Средняя урожайность состав
ляет 10—13 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Сафлор принадлежит к семейству астровые (Astera- 
сеае), роду Carthamus, виду tinctorius L. Это однолетнее 
травянистое растение.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, состоящая из 
большого количества корешков и волосков, проникающая 
на глубину до 1,5—2,0 м.

С т е б е л ь  цилиндрический, ветвящийся, высотой 
80—90 см.

Л и с т ь я  ланцетной, ланцетно-овальной формы, по 
краям с зубчиками или цельнокрайные, на верхушке с ко
лючками.

С о ц в е т и е  — корзинка диаметром 2—3 см. На 
одном растении от 10 до 40—50 корзинок. Цветки трубча-
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тые, с пятираздельным венчиком, ярко окрашенные, оран
жево-красные или желтые. Опыление перекрестное, с по
мощью насекомых.

П л о д  — семянка, похожая на семянку подсолнечника. 
Масса 1000 семян 25—50 г, лузжистость 45—50%.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у и в л а г е .  Сафлор — теп
лолюбивое растение, особенно в период цветения и созрева
ния. Однако всходы его переносят заморозки до 4—5°С. 
Повышенная влажность и пасмурная погода во время цве
тения оказывают отрицательное действие на оплодотворе
ние, вызывают загнивание корзинок. Больше влаги требует 
в период формирования корзинки и налива семян.

Относится к растениям короткого дня, приспособлен к 
континентальному сухому климату.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  К почвам сафлор не 
предъявляет больших требований. Он может произрастать 
даже на засоленных участках. Однако лучшие для него — 
черноземные и другие плодородные почвы. Плохо перено
сит кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод.

Сорта. Распространенный сорт М и л ю т и н е -  
к и й  114.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. Сафлор в полевых севооборотах размещают на пропаш
ном поле. Лучшими предшественниками для него служат 
озимые и яровые зерновые культуры. Он считается хоро
шим предшественником яровых зерновых и других куль
тур, так как оставляет поле относительно чистым от сорня
ков.

С и с т е м а  о б р а б о т к и  п о ч в ы  примерно такая 
же, как и под подсолнечник. Для борьбы с сорняками луч
шие результаты дает глубокая вспашка в сочетании с по
слойными лущениями.

У д о б р е н и е .  Применение удобрений повышает уро
жайность сафлора. Под него вносят азотно-фосфорные туки
( N 3 0 P 4 5 _ f i o ) -

П о с е в .  Посев проводят в ранние сроки, одновремен
но с ранними колосовыми культурами.

Способ посева широкорядный с междурядьями 45 см. 
Высевают 10—12 кг семян на 1 га. Глубина заделки их 
5—7 см, в зависимости от влажности почвы.

Уборка. Убирают сафлор при полной спелости семян 
прямым комбайнированием переоборудованными зерновыми 
комбайнами. Убранные семена очищают и доводят до влаж
ности 8—10%.
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Горчица сизая (сарептская)

Народнохозяйственное значение. Семена сизой горчицы 
Логиты жиром (от 30 до 47%). Горчичное масло использу- 
> и и в пищу, в кондитерской, консервной, маргариновой, 
м'кстильной, мыловаренной, хлебопекарной, фармацевти
ческой и других отраслях промышленности.

Горчичный жмых идет на приготовление столовой гор
чицы, горчичников и на другие медицинские цели.

Происхождение, районы возделывания, урожайность. 
Местом происхождения дикой горчицы считают Индию, Ки
ши, Египет. Ее возделывают в этих странах, а также в 
ФРГ, Франции, Голландии, Чехословакии и др. В начале 
XVIII в. горчица проникла в Россию — в Поволжье (Са- 
репты).

Наибольшее распространение горчица сизая получила 
в Поволжье (Саратовская, Волгоградская области и др.), 
па Северном Кавказе, в Казахстане, Сибири. Урожайность 
семян составляет 13— 18 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Горчица сизая относится к семейству капуст
ные (Brassicaceae), роду Brassica, виду junceae Gzern.

Корневая система стержневая, глубоко проникает в 
почву. Стебель с восковым налетом, сизый, ветвистый, вы
сота до 70—150 см. Листья крупные, нижние— черешко
вые, лировидно-перисторассеченные, опушенные; верхние — 
ланцетные, голые, с восковым налетом. Соцветие — кисть 
с желтыми цветками, с резким медовым запахом. Горчица 
сизая — самоопыляющееся растение. Плод—стручок с ши
ловидным носиком, при созревании растрескивается. Семена 
шаровидные, черные или сизые. Масса 1000 штук 2—4 г.

Семена могут прорастать при температуре 2—3°С, более 
быстрые всходы появляются при 8— 10°С. Они способны пе
реносить кратковременные заморозки до 4—5°С. Горчица 
сизая отличается повышенной засухоустойчивостью. Ве
гетационный период составляет 85— ПО дней. Лучшие поч
вы — черноземные, каштановые, малопригодны тяжелые, 
заплывающие и солонцеватые почвы.

Наиболее распространенные сорта: В Н И И М К 405, 
В о л г о г р а д с к а я  189/191, З а р я ,  Н е о с ы п а ю -  
щ а я с я 2.

Технология возделывания. Лучшие предшественники 
горчицы сизой — озимые, зерновые бобовые, пропашные, 
яровые зерновые. Горчицу не рекомендуется высевать после

277



культур семейства капустные, так как они имеют ряд общих 
вредителей.

Обработка почвы примерно такая же, как и под ранние 
колосовые культуры.

Горчица отзывчива на удобрения. Их дают из расчета 
N30P46Ke0. Хорошие результаты дает внесение в рядки гра
нулированного суперфосфата (Р16).

Срок посева ранний, одновременно с ранними колосо
выми культурами.

Способ посева обычный рядовой. На засоренных полях 
применяют широкорядный посев с междурядьями 45—60 см.

Норма высева горчицы сизой при сплошном посеве 10— 
12 кг на 1 га, широкорядном — 7—8 кг. Семена заделывают 
на глубину 2—4 см.

Уход за посевами заключается в прикатывании после 
посева, бороновании по всходам (легкими боронами), меж
дурядных обработках (2—3 раза), борьбе с сорняками и вре
дителями.

Уборка. Убирают горчицу сизую в фазе восковой спе
лости семян двухфазным способом, в фазе полной спелости — 
однофазными комбайнами с приспособлением ПГР (34-109).

Рыжик

Народнохозяйственное значение, районы распростра
нения, урожайность. В семенах рыжика содержится от 
25,6 до 46,0% масла. Оно используется в основном в лако
красочной (изготовление олифы), мыловаренной и других 
отраслях промышленности. В пищу рыжиковое масло идет 
редко, так как имеет горьковатый вкус и при хранении 
быстро прогоркает. При переработке на масло получается 
жмых. Его используют в небольших количествах для корм
ления скота. В 100 кг жмыха содержится 115 кормовых 
единиц.

В нашей стране возделывают главным образом рыжик 
яровой. Посевы его сосредоточены в Поволжье, Западной и 
Восточной Сибири.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Рыжик яровой относится к семейству капуст
ные (Brassicaceae), роду Camelina, виду sativa Gzantz.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, длиной 60—• 
75 см. Листья ланцетные, опушенные жесткими волосками. 
С т е б е л ь  тонкий, ветвящийся, высотой 35—45 см. С о- 
ц в е т и е — редкая кисть. Растения чаще самоопыляющие-
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.i, нередки случаи перекрестного опыления. П л о д  —
• гручок грушевидной формы. При созревании растрески- 
п.н'тся. Семена красно-коричневые, мелкие (масса 1000 штук 
1,0—1,5 г).

Семена рыжика ярового могут прорастать при темпера- 
I у ре 1—2°С, всходы переносят заморозки до 10—12°С. Веге- 
| анионный период 65—85 дней. Во время вегетации может 
переносить засуху. Относится к растениям длинного
дня.

Может произрастать и давать неплохие урожаи на супес- 
ч шых и слабозасоленных почвах (нетребователен).

Наибольшее распространение имеют сорта В о р о н е ж -  
| к и й  3 3 9  и В о р о н е ж с к и й  34 9.

Рыжик озимый (Camelina si 1 vestris waller.) по морфоло- 
шчееким признакам имеет сходство с яровым.

Технология возделывания. Рыжик яровой размещают 
мосле озимых, пропашных (картофель, подсолнечник и 
др.), яровых зерновых. Почву хорошо обрабатывают, как 
и под другие культуры. Он отзывчив на удобрения, которые 
вносят в норме NS0P15K30_45.

Посев проводят в ранние сроки обычным рядовым спо
собом. Высевают 8—10 кг семян на 1 га. Глубина заделки 
семян 2—3 см. После посева проводят прикатывание и бо
ронование по всходам.

Уборка. Рыжик убирают в фазе полной спелости семян 
(при побурении нижних стручков и затвердении в них се
мян) переоборудованными комбайнами. Убранные семена 
очищают и до хранения доводят до влажности 9—10%.

Рапс

Народнохозяйственное значение. В культуре распро
странены две формы рапса: озимая и яровая. В семенах 
озимого рапса содержится 45,0—49,6% полувысыхакхцего 
масла, в семенах ярового — 32—35%. Его используют в 
пищу, в мыловаренной, лакокрасочной, полиграфической,
I екстильной промышленности. При переработке семян на 
масло остается шрот, который содержит до 40% сырого про
мина, не уступающего по кормовым достоинствам подсол
нечному или льняному. В 1 кг его содержится 1 кормовая 
с Iкница. Зеленая масса рапса служит хорошим сочным 
кормом. В 100 кг ее 16 кормовых единиц.

Рапс — хороший медонос. Сборы меда составляют 
'ю 100 кг с 1 га.
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Происхождение, районы возделывания, урожайность.
Рапс — древнее растение. В культуру был введен в странах 
Средиземноморья свыше 2 тыс. лет назад. В Европе он по
явился в XIV в. В России его начали возделывать в XVIII в.

В мировом земледелии под рапсом занято 9 млн. га. 
Большие площади его находятся в Индии, Китае, Канаде, 
а также в ФРГ, ГДР, Швеции, Польше. В этих странах он 
главная масличная культура.

В нашей стране больше высевают озимый рапс, меньше — 
яровой. Наибольшие посевные площади озимого рапса на
ходятся в западных областях Украины. Расширяются по
севы его на Северном Кавказе, в Белоруссии, Прибалтий
ских республиках; ярового — в Казахстане, Нечернозем
ной и Центрально-Черноземной зонах.

Урожайность семян озимого рапса 20—25 ц с 1 га, яро
вого — 15—20 ц. В ордена Ленина колхозе «Первое мая» 
Снятынского района Ивано-Франковской области собирают 
по 42—44 ц семян с 1 га. Урожайность зеленой массы до
стигает 450—500 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Рапс принадлежит к семейству капустные (Bras- 
sicaceae, Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg.), озимый — 
biennis, яровой — annua.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, хорошо раз
витая. Осенью у озимого рапса образуется розетка из 
5—8 листьев, стебель начинает расти весной следующего 
года. Он прямой, разветвленный, покрытый восковым на
летом, высотой 110—140 см. Нижние листья — черешко
вые, верхние — сидячие, с восковым налетом. С о ц в е 
т и е  — кисть, цветки светло-желтые. П л о д  — много- 
семянный стручок с носиком. Семена шаровидные, черной, 
темно-коричневой окраски. Масса 1000 штук 4—7 г.

Т р е б о в а н и я  к у с л о в и я м  п р о и з р а с т а -  
н и я. Рапс озимый — растение длинного дня. Характе
ризуется слабой зимостойкостью. Может погибать при отри
цательных температурах (8—10°С). Поэтому он имеет боль
шее распространение в районах с мягкими зимами, где не 
бывает оттепелей и резких колебаний температуры. Наибо
лее благоприятные температурные условия в весенне-лет
ний период для роста и развития рапса 18—22°С.

К влаге требователен, особенно в период цветения и на
лива семян. Недостаток влаги в почве снижает урожай. 
Транспирационный коэффициент равен 700—740. Растения 
не выдерживают близости стояния грунтовых вод. Плохо

280



hi |к иосят засуху, особенно в первые фазы роста. Лучшие 
hi рапса — хорошо проницаемые черноземы, а также 

| Vi линистые и супесчаные почвы.
Рапс яровой предъявляет меньшие требования к услови- 

нм произрастания.
Сорта. Лучшие сорта рапса озимого — Д у б л и н 

с к и й ,  Н е м е р ч а н с к и й  2268, М ы т н и ц к и й  2, 
Ю б и л е й н ы й  (дает зеленой массы по 250—400 ц с 1 га), 
ярового — Р е г и н а  и др.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с. Хорошие предшественники для озимого рапса — го
рох, многолетние бобовые травы, кукуруза на зеленую мас
су, однолетние травы. Рапс служит хорошим предшествен
ником для озимых и яровых культур. Он хороший фитоса- 
нитар для зерновых культур.

По данным зарубежных ученых и Украинской сельскохозяйствен
ной академии, при возделывании рапса как промежуточной культуры 
(после снятия урожая ранних зерновых) на зеленый корм и в качестве 
| идерата в 2—3 раза уменьшается развитие корневых гнилей, повыша
ется урожайность озимой пшеницы и ячменя на 3—5 цс 1 га.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Почву обрабатывают тща
тельно, доводя до мелкокомковатого состояния. После 
уборки предшественников проводят лущение стерни, за
тем вспашку, культивацию, выравнивание почвы и прика- 
тывание.

У д о б р е н и е .  Под рапс вносят органические (20— 
.40 т на 1 га) и минеральные удобрения (по 45—60 кг фос
фора и калия). Под предшествующие культуры дают навоз 
из расчета 40—60 т на 1 га.

Передовые хозяйства Ивано-Франковской области под 
предпосевную культивацию вносят Ne0P„0K!)0- Рано вес
ной проводят подкормку азотными удобрениями в дозе 
00—100 кг действующего вещества на 1 га. Это способству
ет лучшему развитию растений и получению высокого уро
жая (семян 40—44 ц и зеленой массы 400—450 ц с 1 га).

П о с е в  рапса проводят раньше озимой пшеницы, в се
редине августа. Семена его должны иметь чистоту не менее 
06% и всхожесть не менее 90% (ГОСТ 9824—61). Сеют обыч
ным рядовым или широкорядным способом (с междурядьями 
30—45 см) сеялками с анкерными сошниками СЗЛ-3,6, 
( )Т-3,6. Высеваютб—8 кг всхожих семян на 1 га. Глубина 
посева 2—3 см.

Очень эффективны совместные посевы в августе рапса 
| горчицей белой или редькой масличной. Уже осенью со-
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бирают с 1 га по 120—130 ц зеленой массы ярового компо
нента, а весной — еще 150—-160 ц озимого. В специализи
рованных кормовых севооборотах к этой смеси добавляют 
райграс многоукосный (20—25 кг на 1 га), что способствует 
получению четырех укосов за лето с общим сбором зеленой 
массы 500—600 ц с 1 га (или 100—120 ц кормовых единиц 
и 12— 15 ц переваримого протеина). Рапсовые кормосмеси 
дают возможность хозяйствам Ивано-Франковской и дру
гих западных областей Украины продлить кормление жи
вотных свежей зеленью на 45—50 дней, что повышает их 
продуктивность.

У х о д  з а  п о с е в а м и  заключается в прикатывании 
почвы и борьбе с сорняками. Применение гербицидов — 
обязательный прием индустриальной технологии. Против 
вредителей (блошек, рапсового пилильщика, цветоеда) 
посевы опрыскивают осенью, ранней весной и в фазе буто
низации раствором метафоса (0,3 кг действующего вещества 
на 1 га) или хлорофоса (по 1,5 кг препарата на 1 га на 400 л 
воды).

Весной посевы боронуют и проводят (по мере необходи
мости) междурядные обработки.

Рапс яровой размещают после озимых, пропашных и 
других культур. Обработка почвы примерно такая, как под 
ранние зерновые культуры. Посев проводят в ранние сроки, 
одновременно с ранними зерновыми культурами, обычным 
рядовым или широкорядным способами. Семена заделывают 
на глубину 3—4 см. Норма высева 6—8 кг на 1 га.

Уборка. Основной способ уборки рапса на семена — 
двухфазный. Сначала скашивают растения при влажности 
семян 35—40%, когда четвертая часть плодов приобретет 
коричневый цвет. При влажности семян в валках 10—12% 
начинают подбор и обмолот их комбайном СК-5 «Нива» с 
приспособлением ПКК-5. Он должен быть хорошо загерме
тизирован. После этого семена очищают, сортируют, закла
дывают на хранение при влажности не более 7%.

Клещевина

Народнохозяйственное значение. Клещевина — ценная 
масличная культура. Семена ее содержат 50—55% масла, 
известного под названием касторового. Полученное при го
рячем прессовании масло широко используется в различных 
отраслях промышленности (в текстильной, кожевенной,
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.пи .красочной, пластмассовой, мыловаренной, парфюмер- 
!мHi п др.); при холодном прессовании получается касторо- 
1 11 масло, используемое в медицине.

И семенах содержится очень ядовитое вещество рицин 
1.1 ЧКаЛОИД).

Шрот (жмых) клещевины богат белками и углеводами, что 
ж чает его ценной добавкой при производстве комбикормов. 
1н>льшое содержание белка в шроте позволяет использо- 
i.iii. его в качестве связывающего вещества для клеевых 
* рисок, при изготовлении фанеры, спичек, в строительстве.

Клещевина используется также в декоративных целях 
It «веры, газоны).

Происхождение, районы возделывания, урожайность.
Клещевина — древняя культура. Местом ее происхож- 
пения считают Переднюю Азию, Средиземноморье и Юго- 
Западную Азию, Индию, Китай, Афганистан, Армению. 
I’ нашу страну она проникла в начале XIX  в. Основные 
районы ее возделывания — Северный Кавказ, юг Украины,
( реднеазиатские республики, южные районы Казахстана. 
Перспективно возделывание клещевины на орошаемых зем
лях Нижнего Поволжья.

В мировом земледелии занимает более 1,7 млн. га. Наи- 
(юльшие посевные площади заняты ею в Бразилии, Индии, 
Китае, Турции, Румынии, Болгарии.

В СССР высевается на 200 тыс. га. Передовые хозяйства 
собирают ее до 15—20 ц с 1 га и более. Так, на Кулябском 
сортоучастке Таджикской ССР в среднем за 2 года получили 
по 25,5 ц клещевины с 1 га, на Калининском сортоучастке 
Киргизской ССР — по 30 ц. Хорошие урожаи получают 
специализированные хозяйства, где высок уровень ее кон
центрации.

Ботаническая характеристика. Клещевина относится к 
семейству молочайные (Euphorbiaceae), роду Ricinus, виду 
communis L., включающему несколько подвидов.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, проникающая 
и глубину на 1,5—3,0 м, распространяющаяся в стороны 
до 1 м.

С т е б е л ь  полый, ветвящийся, покрыт восковидным 
налетом, высотой до 4—5 м.

Л и с т ь я  длинночерешковые, дланевидно-надрезан- 
мые, крупные, с 7—9 лопастями, с зазубренными краями.

С о ц в е т и е  — кисть с разнополыми цветками. В верх
ней части соцветия находятся женские цветки, в нижней — 
мужские. Клещевина — перекрестноопыляемое растение.
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Опыление происходит в основном с помощью ветра (частим 
но насекомыми).

П л о д  — трехгнездная коробочка с шипами или без них, 
в каждой — по одному семени. Семя представляет собой 
орешек овально-сплюснутой формы, с твердой оболочкой, 
серо-мраморной окраски, с буроватыми и красноватыми 
пятнами, масса 1000 штук от 250 до 600 г.

Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п  
л у и с в е т у .  Клещевина — растение, требовательное к 
теплу. Семена ее начинают прорастать при температуре 12— 
15°С. Более дружные всходы появляются при 18—20°С. 
Для нормального роста и развития необходима температура 
22—25°С. С понижением температуры до —2°С поврежда
ются всходы и взрослые растения.

Это светолюбивая культура, не выдерживающая за
гущения посевов. Вегетационный период 95— 130 дней.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Клещевина предъявляет 
большие требования к влаге. При набухании семена ее 
поглощают 30—32% воды от своей массы. Наиболее бла
гоприятны для нее почвы с содержанием влаги 70—75% 
наименьшей влагоемкости.

Высокие урожаи она обеспечивает во влажных районах 
или при орошении. При недостатке влаги растения слабо 
развиваются, урожайность и масличность семян резко сни
жаются.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Лучшие почвы — чер
ноземные (супесчаные, суглинистые), сероземные, богатые 
питательными веществами, плохие — солонцеватые, за
болоченные, тяжелые заплывающие. Благоприятна реак
ция почвенного раствора pH 6,0—7,5.

Сорта. Наибольшее распространение имеют следующие 
сорта: В Н И И М К  16 5, Г и б р и д  р а н н и й ,  Д о н 
с к а я  к р у п н о к и с т н а я .

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. Лучшие предшественники клещевины — озимая пше
ница, зерновые бобовые культуры, кукуруза, оборот пласта 
многолетних трав. Сама она хороший предшественник ози
мой пшеницы (Кубань) и яровых культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Приемы обработки почвы 
должны быть направлены на накопление и сохранение влаги, 
борьбу с сорняками и вредителями. С этой целью вслед за 
уборкой зерновых культур проводят лущение стерни, затем 
глубокую вспашку на 25—30 см плугами с предплужниками. 
Предпосевная обработка заключается в культивации на
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| I\Омну 6—8 или 8—10 см с одновременным боронованием. 
Оннневесеннюю культивацию следует проводить лишь на 
I и льно уплотнившейся почве, глыбистой зяби, при большом 

м прении поля падалицей озимых или зимующих сорняков.
В районах, подверженных ветровой эрозии (пыльные 

оурн), эффективна обработка почвы плоскорезами с остав
лением стерни. Но она требует применения гербицидов.

Для борьбы с сорняками используют следующие из них: 
до посева (под культивацию) — трефлан (2 кг на 1 га) и за 
.1 б дней до появления всходов клещевины — аминную 
соль 2,4-Д (1,6—2,0 кг 50%-ного водорастворимого кон
центрата на 1 га).

По данным ВНИИ масличных культур, урожайность семян клеще- 
пины от такой обработки повысилась в среднем за 3 года на 8,8 д с 1 га.

Высокая эффективность трефлана подтверждается данными хо- 
nilicTB Краснодарского края. В колхозе «Память Ленина» Тбилисско- 
ю района при обработке им посева клещевины (2 кг на 1 га) гибель сор
няков составила 95%, урожайность семян — 13,5 ц с 1 га (на контро
ле 9,4).

На основе применения трефлана ВНИИ масличных 
культур разработал новую технологию возделывания кле
щевины. Ее использование обеспечивает высокие урожаи 
семян при сокращении числа механических обработок почвы 
е 8—10 до 3—4.

В хозяйствах Тбилисского района Краснодарского края в среднем 
ш 4 года на участках с новой технологией гибель сорняков составила 
91%, а урожайность увеличилась с 7,7 до 11,1 ц с 1 га. Стоимость при- 
Гчшки урожая равнялась 280 руб. с 1 га, а дополнительные затраты — 
27,2 руб. Чистый доход достиг 252,8 руб. с 1 га. Кроме того, благодаря 
сок ращению пяти механических обработок на каждом гектаре сэконом
лено 7,5 руб. и 26 кг горючего.

Применение высокоэффективных гербицидов и в резуль- 
I яте совершенствование отдельных приемов — обязатель
ное требование индустриальной технологии возделывания 
клещевины.

У д о б р е н и е .  Клещевина отзывчива на органиче
ские и минеральные удобрения. Лучше она реагирует на 
навоз. Его вносят под зяблевую вспашку из расчета 20— 
30 т на 1 га. Из минеральных в качестве основного удобре
ния наиболее высокую прибавку урожая обеспечило азотно- 
фосфорное (N40P6o) — До 1,5—2,0 ц с 1 га. Калийные 
удобрения на черноземах не оказывают существенного 
влияния, так как они обеспечены калием.

При недостатке удобрений положительный эффект дает 
ирипосевное внесение N,0P 2o на выщелоченных черноземах 
и Рао на карбонатных почвах. Особенно эффективен аммо-
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фос вместо гранулированного суперфосфата. Хорошие ре 
зультаты дает подкормка (N15P2o) после прореживании 
клещевины.

П о с е в .  На посев используют крупные выравненные 
семена со всхожестью не ниже 85% и чистотой не менее 98%. 
Перед посевом их протравливают гранозаном с красителем 
из расчета 2 кг на 1 т. Посев проводят, когда почва на глу
бине заделки семян прогреется до 10—12°С. Способ посева 
в основном пунктирный с междурядьями 70 см. Высевают 
на 1 га: семян крупносеменных сортов 20—25 кг и мел
косеменных — 10—15 кг. Семена заделывают во влажные 
годы на глубину 6 — 8  см, в засушливые — на 8 — 1 0  см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В системе ухода важное 
значение имеет борьба с сорняками. Для этого проводят 
боронование: довсходовое (когда корешки не более 1 см) 
и по всходам (в фазе 2—3 листьев). Его осуществляют про
полочными боронами поперек посева со скоростью движе
ния трактора 3,5—4,0 км за 1 ч. Затем делают междурядные 
обработки (одну или две) на глубину 6 — 8  см. Густота стоя
ния растений 55—80 тыс. на 1 га, в зависимости от зоны 
и сорта.

Уборка. Для ускорения созревания коробочек и подсы
хания листьев применяют десикацию хлоратом магния при 
побурении коробочек центральной кисти, расходуя на 1 га 
15—20 кг препарата и 100 л рабочей жидкости при авиа
опрыскивании. Через 10—15 дней после десикации начи
нают убирать клещевину двумя способами: двухфазным 
и однофазным. При двухфазной уборке используют зерно
вые комбайны, оборудованные приспособлениями, с по
следующей сушкой и обмолотом в стационарных условиях 
(молотилками КШМ-3). Однофазный способ уборки приме
няют лишь для сортов с нерастрескивающимися коробоч
ками. При этом способе используют клещевиноуборочный 
комбайн ККС-6 , который одновременно выполняет следую
щие операции: скашивание, отделение и разлущивание 
коробочек, сепарирование вороха и др. После уборки се
мена очищают, сушат и доводят до влажности (на хранение) 
6 -7% .

Кунжут

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Среди масличных культур кунжут отличается 
наибольшим содержанием жира. В семенах его 48—63%.
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| > ||/|<утиое масло характеризуется высокими вкусовыми 
■ чп-щами и используется в пищу, в кондитерской, кон* 
припой промышленности, медицине.

Жмых кунжута находит применение в кондитерской 
п1 1 < мышленности и в животноводстве как высококалорий- 
IIIщ корм (в 100 кг жмыха содержится 132 кормовые еди
ницы).

Наибольшее распространение имеет в Китае, Индии, 
Бирме и др. В Советском Союзе на небольшой площади его 
1чнаплывают в Среднеазиатских республиках.

Урожайность семян кунжута на богарных землях 10— 
15 ц с 1 га, при орошении 15—20 ц.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Кунжут (Sesamum indicum L.) относится к 
юмейству кунжутовые (Pedaliaceae).

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, проникающая 
и глубь почвы до 1м. С т е б е л ь  прямостоячий, высотой 
ii() -150 см, опушенный волосками. Л и с т ь я  черешковые,
* ч< редные или супротивные, опушенные. П л о д — коро- 
Гочка плоская, вытянутая, опушенная. С е м е н а  яйце- 
нндные (плоские), мелкие (масса 1000 штук 3—5 г), белой, 
мл той, светло-бурой окраски.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у  и т е п л у .  Кунжут — 
растение короткого дня, теплолюбивое. Семена прорастают 
при 15—16°С. Заморозки 1—2°С губительны для всходов. 
Наиболее благоприятная температура для роста 25—27°С. 
Лучшие почвы — черноземные, легкосуглинистого, супес
чаного механического состава.

Наибольшее распространение имеют сорта Т а ш к е  н т- 
I к и й  12 2, С а р а х с к и й  470  и др.

Технология возделывания. Кунжут размещают после 
озимых, зерновых бобовых культур, кукурузы на зерно 
или силос.

Система обработки почвы такая же, как и под другие 
пропашные культуры.

Удобрения вносят органические (20—30 т на 1 га) и ми
неральные (N90P90K„o) или совместно. В этом случае дозы 
их уменьшают (навоза 1 0  т на 1 га и N25P 2. ^ 25).

Срок сева кунжута, когда температура верхнего слоя 
почвы установится 17—18°С. Способ посева широкорядный 
г междурядьями 45—70 см. Норма высева семян 6 — 8  кг 
из 1 га. Глубина посева 2,5—3,0 см.

1 1 осле посева обязательно проводят прикатывание почвы.
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Когда обозначатся всходы, начинают междурядные об
работки.

На орошаемых участках поливают 2—3 раза в период 
вегетации.

Уборка. Убирают кунжут, когда нижние коробочки 
побуреют и семена в них достигнут соответствующей окра
ски, не допуская растрескивания плодов. Наиболее про
грессивный способ уборки — двухфазный. Она должна 
быть закончена в сжатые сроки.

После уборки семена очищают, сортируют и доводят до 
влажности (на хранение) не более 9—10%.

К-ах масличный

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Семена мака масличного богаты высыхающим 
маслом (46—56%), используемым в пищу и при изготовле
нии красок для живописи (йодное число 131—143), а также 
для технических целей. Листья служат кормом для тутового 
шелкопряда.

Урожайность 10—18 ц с 1 га. Мак — высокодоходная 
культура. Некоторые хозяйства Воронежской области по
лучают от его реализации 1,5—2,0 тыс. руб. с 1 га и более.

В нашей стране мак имеет широкое распространение (от 
западных областей Украины до Краснодарского края и 
Киргизии). Основные районы возделывания — юго-запад 
Украины, Центрально-Черноземная зона, Среднее По
волжье, Татарская АССР, Башкирская АССР.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Мак относится к семейству маковые (Papave- 
raceae papaver somniferum L.).

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая. П л о д  — 
шаровидная коробочка с большим количеством семян 
(2000—4000). Они почковидные, мелкие (масса 1000 штук 
0,4—0,5 г).

Мак — растение длинного дня, требовательное к поч
вам. Лучшие для него — черноземы и каштановые. 
Наиболее распространенные сорта масличного мака Н о- 
в и н к а  198, С т а р т  и др.

Технология возделывания, уборка. Лучшие предшест
венники мака — озимые, зерновые бобовые, пропашные.

Почву следует хорошо обработать осенью и весной (тща
тельная культивация с боронованием), поверхность поля 
должна быть хорошо выровнена.
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1 1 1 удобрений эффективен навоз (20 т на 1 га) совместно 
I чшсральными (N^PisKao).

1 1 нтв проводят в ранние сроки широкорядным способом 
| мгждурядьями 45—60 см. Высевают 2—3 кг семян на 
l i i  Заделывают их на глубину 1,5—3,0 см. После посева 
и о л е  прикатывают. Дальнейший уход заключается в про- 
|н /кивании всходов и междурядных обработках.

Убирают мак комбайнами с приспособлением при побу- 
I» ими коробочек и шуршании в них семян. Можно прово
пив уборку двухфазным способом.

Семена мака хранят при влажности не более 9—10%.

Ляллеманция

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. В семенах ляллеманции содержится от 29 
до 38% высыхающего масла, используемого для изготовле
ния высших сортов лака и олифы. Возделывают ее в ос
новном на Северном Кавказе. Урожайность семян 14—16 ц 
I 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Ляллеманция (Lallemanciae iberta F. et M.) принад
лежит к семейству губоцветные (Labiatae).

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, стебель прямо
стоячий, высотой 40—60 см. Л и с т ь я  цельные, распо
ложены супротивно. П л о д  состоит из четырех семян. 
Масса 1000 штук 4—5 г.

К т е п л у  и в л а г е  не предъявляет больших тре
бований. Семена прорастают при 4—5°С, всходы переносят 
заморозки до 5—6°С.

Лучшие п о ч в ы  для ляллеманции — черноземные, на 
которых она дает высокие урожаи.

Технология возделывания. Лучшие предшественники — 
озимые и пропашные культуры.

Система обработки почвы такая же, как и под другие 
культуры.

Ляллеманция хорошо отзывается на удобрения, которые 
вносят из расчета Nir,P.ir,Kir,.

Семена перед посевом обрабатывают 45%-ным фенти- 
урамом (3 кг на 1 т).

Посев проводят в ранние сроки обычным рядовым или 
широкорядным способами (с междурядьями 45 см). Норма 
высева при сплошном посеве 20—25 кг семян на 1 га, при
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широкорядном — 6—8 кг на 1 га. Глубина заделки семян
2—3 см.

Уборка. Уборку ляллеманции начинают, когда семена 
в мутовках нижних ярусов приобретут темно-фиолетовую 
окраску. Убирают однофазным способом комбайнами на 
низком срезе. Убранные семена сразу же очищают, сорти
руют и доводят до влажности 9— 10%.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  15. М АСЛИЧ НЫ Е КУЛЬТУРЫ

Задание: 1) определить капустные масличные культуры 
(горчицу сарептскую, рыжик, рапс) по семенам; 2) опреде
лить эти же культуры по всходам; 3) изучить цветущие 
капустные масличные культуры; 4) определить эти же куль
туры по стручкам; 5) изучить морфологические особенности 
клещевины.

По всем пунктам задания в тетради сделать зарисовки 
с пояснительными записями.

Оборудование и пособия: 1) семена капустных маслич
ных культур и клещевины в чашечках и оформленные 
в виде коллекции; 2) гербарии или свежие растения мас
личных культур в фазе всходов и цветения; 3) снопы ука
занных выше культур с хорошо сохранившимися плодами; 
4) пинцеты, препаровальные иглы, лупы, линейки.

Методические указания

1. Определение капустных масличных культур по семе
нам. Пользуясь коллекцией семян (рис. 27) и таблицей 46, 
очень легко определить рыжик, семена которого продол
говатые, с продольными желобками, оранжево-желтого 
цвета. Рапс и горчицу сарептскую различить труднее.

2. Определение капустных масличных культур по 
всходам. При прорастании все капустные масличные куль-

Рис. 27. Семена капустных масличных культур (увеличено): 
1 —  р а п с а ;  2  — р ы ж и к а ;  3  — горчицы сизой.
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Рис. 28. Плоды капустных масличных культур;
1 —  2  — горчицы сарептской; 3  — рыжика; 4  —  рапса

туры выносят семядоли на поверхность почвы. В таблице 47 
приведены отличительные признаки подсемядольного ко
чена, семядольных и первых настоящих листьев каждой 
культуры.

3. Изучение капустных масличных культур во время 
цветения. Цветущие растения отличаются по стеблям, лис- 
( гьям, соцветиям и цветкам. Наиболее легко определить 
рыжик, имеющий характерные ланцетные листья. При 
и (учении развитых растений можно пользоваться табли
цей 48.

4. Определение капустных масличных культур по плодам
(стручкам). По плодам очень легко отличить рыжик, имею
щий стручок грушевидной формы (рис. 28). При определе
нии капустных масличных культур по стручкам можно 
пользоваться таблицей 49.

5. При изучении особенностей строения семян и расте
нии клещевины (рис. 29) можно пользоваться таблицей 50.
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29
2 46. Отличительные признаки семян капустных масличных культур

Культура Форма Размер 
(в мм) Поверхность Окраска Вкус Ослизнение 

в воде

Горчица си- Округлая Диаметр Крупносетча- Темно-корич- Ж гучи й , с за- Не ослизня-
зая (сарептская) 1 ,2 —2,0 тая невая пахом эфира ется

Ры ж ик Овально-про
долговатая

Длина 
1 ,5 —2 ,5

Гладкая, с 
продольными 
желобками

Оранжево
желтая

С  редечным 
привкусом

Ослизняется

Рапс озимый Шаровидная Диаметр 
2 ,5 —2 ,7

Мелкоячеис
тая

Темно-бурая 
или темно-крас
ная

Травянистый Не ослизня
ется

» яровой Шаровидная, 
сжатая с боков

Диаметр 
1 ,2 —2,0

То же Черная с се
рым оттенком

» То же

47. Отличительные признаки всходов капустных масличных культур

Культура
Окраска 

подсемядоль
ного колена

Семядольные листья Первые настоящие листья

форма размеры (в мм) расположе
ние форма размеры (в мм) опушение

Горчица Зеленая Д вух лопает- Длина 6—8, В одной Парные, ок- Длина 12— 15, Воло-
сизая (са- ные, с глубо- ширина 10— 12 плоскости ругло-оваль- ширина 8— 10 систое
рептская) кой выемкой ные, края зуб-

чатые
Рыж ик » Овально-уд- Длина 8— 10, В разных Парные, лан- Длина 12— 15, По

линенные ширина 4—5 плоскостях цетные ширина 5—7 краю
Рапс Часто с О круглы е, Длина 6— 10, То же Непарные, Длина 25—30, Воло-

пигмента- семядоли гр у- ширина 12— 15 округлые ширина 12— 15 систое
дней бые

+S. Отличительные признаки цветущих капустных масличных культур

Культура Стебель Прикорневые листья Верхние стеблевые листья Цветки

Горчица Высотой 30—90 см, си- Черешковые, лировидно- Продолговато-линей- Ярко-желтые,
сарептская зы й, голый или в нижней 

части опушенный
перисторассечекные, реже 
целые, густоопушенные, ре
же голые, края мелкозубча
тые

Сидячие, ланцетные, сла- 
боопушенкые

ные, почти целые, голые длина цветонож
ки 8— 17 мм

Рыжик Высотой 28—85 см, 
опушен короткими волос
ками и длинными щетин
ками

Ланцетные, охватываю
щие стебель основанием, 
елабоопушенные

Светло-желтые, 
длина цветонож
ки 6— 15 мм

Рапс Высотой 25— 28  см, си
зы й, голый

Черешковые, лировидно- 
пе ристон ад резанные, с ниж
ней стороны опушенные, 
края неравнозубчатые или 
выемчатые

Ланцетные, охватываю
щие стебель основанием, 
голые

Светло-желтые, 
длина цветонож
ки 14—25 мм

49. Отличительные признаки плодов (стручков) капустных масличных культур

Культура Форма Длина 
(в см) Поверхность Носик стручка

Г орчица Прямая, неправильно-цилиндри- 2 ,0 —2 ,5 Слабобугор- Короткий, тонкий, шиловидный
сарептская ческая, тонкая чатая

Рыжик Г рушевидная 0,6— 1,3 Гладкая Тонкий, длинный (х/ 5—Ve дли
ны створок)

Рапс Прямая или согнутая, цилинд
рическая, тонкая

5— 10 » Шиловидный, короткий
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ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

К числу эфирномасличных растений относятся кориандр, 
чшс, тмин, лаванда, мята и др. Их выращивают для полу
чения эфирных масел — летучих ароматических веществ, 
и «став которых входят спирты, углеводороды, фенолы, 
•фары, кислоты и др. Эфирные масла находят широкое 
применение в медицине, парфюмерии, мыловарении, пище- 
п >п (кондитерской) и других отраслях промышленности. 
'Кирные масла кориандра и некоторых других растений 
и пользуют на технические цели. Площадь посева неболь- 
■ ы, около 200 тыс. га.

Кориандр

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Кориандр — ценное эфирномасличное рас- 
| ime. В плодах его содержится от 0,2 до 1,2% эфирного 
м.и ла, используемого при изготовлении различных сортов 
о и колона с запахом ландыша, фиалки, розы, лилии, липы 
и цр. Плоды и эфирное масло применяют также в пивова-
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ренном, кондитерском и других производствах, в медицине.
Кроме эфирного масла, плоды кориандра содержат до 

18—20% жирного масла, используемого в мыловарении, 
полиграфии, текстильной промышленности.

Кориандровый жмых служит хорошим кормом для сель
скохозяйственных животных. В нем содержится 17— 18% 
белка, 30% безазотистых экстрактивных веществ, 6—8 % 
масла. Это ценное медоносное растение.

Кориандр начали возделывать в древние времена наро
ды Азии, Европы и других континентов. В нашей стране его 
стали выращивать в начале XIX в. Посевная площадь око
ло 170 тыс. га. Наибольшие площади размещены в Белго
родской и Воронежской областях. Его выращивают на 
Северном Кавказе, Юго-Востоке (Саратовская, Куйбышев
ская области), в Казахстане, на Украине.

Урожайность 12—14 ц с 1 га. Передовые хозяйства по
лучают по 22—24 ц семян с 1 га.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Кориандр (Coriandrum sativum L.) относится 
к семейству сельдерейные (Apiaceae). Это однолетнее ра
стение.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая. С т е б е л ь  
прямой, ветвистый, высотой до 60—100 см. Нижние л и- 
с т ь я на длинных черешках, перистые, средние — дваж- 
дыперистые, верхние — сильнорассеченные на узколиней
ные доли. С о ц в е т и е  — сложный зонтик. Опыление 
перекрестное, с помощью насекомых (пчел и др.). П л о д -  
двусемянка шаровидной формы, состоящая из двух одно
семянных нерастрескивающихся плодиков.

Эфирные масла находятся в особых канальцах, распо
ложенных в стенках плодиков. Масса 1000 семян 8-—10 г. 
При созревании плоды приобретают пряный приятный 
запах.

Семена начинают прорастать при 6°С, поглощая при этом 
106% воды от своей массы. Всходы переносят заморозки 
до 8— 10°С и ниже. Повышенная потребность к теплу 
отмечается в фазы цветения и созревания, к влаге — в пе
риод усиленного роста вегетативной массы и цветения. 
При недостатке их в этот период резко снижаются урожай
ность и масличность семян.

Сначала кориандр растет медленно, вследствие чего его 
могут угнетать сорняки. Вегетационный период 95— 
1 1 0  дней.
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Лучшие почвы — плодородные черноземы. Плохо пере- 
1и м иг кориандр солонцеватые, глинистые, кислые, болот
ные почвы.

1 1 аибольшее распространение имеют сорта С м е н а ,  
Л у ч  и Я н т а р ь .

Технология возделывания. Лучшие предшественники 
кориандра — озимые, зерновые колосовые, зерновые бобо- 
ные культуры, кукуруза и др. Сам он служит хорошим 
предшественником для озимых и яровых культур.

Обработка почвы не отличается от обработки под другие 
культуры.

Для получения высокого урожая под кориандр необхо- 
днмо вносить удобрения. Навоз, компосты (20—25 т на 
I га) вносят, как правило, под предшествующую культуру, 
минеральные туки (Р45К45) — под зяблевую вспашку, вес- 
iini'i под культиватор — азотные ( N 4 5 ) ,  при посеве в рядки — 
суперфосфат (Р10) и в подкормку (в фазе 4— 6 листьев) — 
N ;цР 20-

Посев следует проводить крупными выравненными се
менами, подвергнутыми воздушно-тепловой обработке (в те
чение 3—5 дней), протравленными 80%-ным препаратом 
1 МТД (4 кг на 1 т семян).

Сеют кориандр в ранние сроки, одновременно с ранними 
колосовыми культурами. Способ посева обычный рядовой 
или широкорядный с междурядьями 45 см (свекловичными 
сеялками). Норма высева семян при сплошном посеве 22— 
25 кг на 1 га, при широкорядном — 14— 15 кг. Глубина 
посева 3—4 см.

Уход за посевами заключается в прикатывании (вслед 
за посевом), бороновании до всходов и по всходам и в 2 — 
4 междурядных обработках на широкорядных посевах.

Для борьбы с сорняками применяют препарат атразин 
(3—4 кг на 1 га) до появления всходов культуры.

Уборка. Убирают кориандр при побурении 35—40% 
плодов. Прогрессивный способ уборки двухфазный. Ска
шивают широкозахватными жатками на высоте 15—20 см. 
Через 4—6 дней (при влажности плодов 14—16%) проводят 
подбор и обмолот валков рисовыми комбайнами, которые 
пеуществляют двойной обмолот при разных режимах. При 
уборке такими комбайнами снижается в 2  раза дробление 
плодов по сравнению с уборкой комбайнами СК-4. После 
уборки ворох необходимо быстро очистить на ворохоочи- 
стнтельной машине и отсортировать на ОС-4,5А. Хранят 
семена влажностью 1 0 — 1 2 %.
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Мята п е р е ч н а я

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. В листьях содержится 2,0—3,5% эфирного 
масла, широко используемого в пищевой, ликеро-водочной 
промышленности, медицине, парфюмерии, быту.

Наибольшие площади мяты перечной сосредоточены в 
лесостепных районах Украины, Молдавии, Краснодарском 
крае. На небольших площадях выращивают ее в Белорус
сии, Прибалтийских республиках и других районах. Уро
жайность сухих листьев 15—20 ц с 1 га, в передовых хо
зяйствах до 25—30 ц с 1 га, в зависимости от года жизни. 
Более высокие урожаи дает на второй год жизни, затем они 
снижаются.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности, сорта. Мята перечная (Mentha piperita L.) относится 
к семейству губоцветные (Labiatae). Это многолетнее корне
вищное растение. К о р н е в и щ а  у нее размещаются не
глубоко, на 5—7 см. С т е б е л ь травянистый, ветвистый, 
прямостоячий, высотой до 70—80 см. Л и с т ь я  овально 
ланцетные, зазубренные по краям. На листьях (на нижней 
стороне) большое количество железок, в которых образуется 
эфирное масло. Ц в е т е т  обильно, но семян, как правило, 
не образуется. Размножается обычно корневищами.

Мята перечная — влаголюбивое, светолюбивое, мало
требовательное к теплу растение. Лучшие почвы для нее — 
пойменные, незатопляемые черноземные, осушенные тор
фяники.

Из районированных сортов наибольшее распростране
ние имеют К р а с н о д а р с к а я  2 и П р и л у к -  
с к а я 6.

Технология возделывания. Лучшие предшественники 
мяты перечной — озимые, пропашные, овощные культуры. 
При высоком уровне агротехники ее можно выращивать 
на одном месте в течение 2—3 лет.

Система обработки почвы такая же, как и под другие 
культуры.

Мята перечная отзывчива на удобрение. Навоз вносят 
под зяблевую вспашку из расчета 20—25 т на 1 га. Норма 
минеральных удобрений NeoP6oK9o- Часть из них исполь
зуют осенью, остальные — при закладке плантации и в 
подкормку. Плантацию закладывают корневищами или рас
садой.
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Корневища высаживают рано весной специальными рас- 
. .1 ипюсадочными машинами с междурядьями 70 см.

Уход за плантацией заключается в бороновании весной 
и н 3 4-кратных междурядных обработках.

Уборка. Убирают мяту перечную в фазе технической 
I целости: в первый год жизни -— при наступлении цветения 
\ 50% растений; на второй и третий год жизни — в фазе 
массовой бутонизации растений. Скашивают переоборуло
манными жатками. Скошенную массу в течение 1—2 дней 
провяливают, затем подбирают и отправляют на заводы для 
переработки.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

I. Расскажите о значении масличных и эфирномасличных культур 
в народном хозяйстве.
В чем состоят особенности строения соцветий масличных и эфирно
масличных растений?

.'1 Каковы требования масличных (подсолнечника, клещевины, рапса) 
и эфирномасличных (кориандра) культур к температуре, влаге и поч
ве?

■I Назовите важнейшие сорта и гибриды масличных и эфирномаслич
ных культур, возделываемые в Вашей зоне.

5. Расскажите об особенностях выращивания подсолнечника и клеще
вины по индустриальной технологии.

(>. Какие приемы, ускоряющие созревание и уборку подсолнечника и 
клещевины, Вы знаете?



Г л а в а  V II
ПРЯДИЛЬНЫ Е КУЛЬТУРЫ

К числу важнейших прядильных культур относятся 
хлопчатник, лен-долгунец и конопля, обеспечивающие во
локном текстильную и другие отрасли промышленности.

Хлопчатник

Народнохозяйственное значение. Хлопчатник — основ
ная прядильная культура в мире и в нашей стране, обеспе
чивающая ценным волокном текстильную промышленность. 
Хлопковое волокно широко используется для выработки 
сатина, ситца, трикотажа, ниток и других изделий. Его до
бавляют к искусственному волокну, шерсти при изготов
лении тканей.

Подпушек семян (линта) служит сырьем для прочных 
сортов бумаги, гигроскопической ваты, кинопленки, ис
кусственной кожи.

Из 1 ц хлопка-сырца (семена вместе с волокном) полу
чается 30—35 кг волокна и 60—65 кг семян, а из 1 кг 
хлопкового волокна — 20 м бельевой ткани или 150 кату
шек швейных ниток.

В семенах содержится от 18 до 27% масла, которое ис
пользуют в пищу и для изготовления маргарина, консер
вов, олифы, смазочных масел, в мыловарении.

Хлопковый жмых содержит до 38—40% белка, он слу
жит хорошим кормом для животных. Но скармливать его 
можно не более 2,5—3,0 кг в сутки на одно животное 
(крупный рогатый скот), так как он содержит ядовитое ве
щество госсипол.

Кожура семян идет на изготовление бумаги, изоляцион
ных материалов, этилового и метилового спирта и на другие 
технические цели, а также на корм животным (в размолотом 
виде) и на удобрение. Из стеблей и листьев получают орга
нические кислоты.
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\  лимчатник как пропашная культура — хороший пред-
......... ■ 1111 и к для зерновых и других растений. Кроме того,
ни хороший медонос.

Происхождение и районы возделывания. Хлопчатник — 
1! ч пи я я культура. За 3 тыс. лет до н. э. его культивировали 
| 11Илии и Китае, за 500 лет до н. э.— в Египте. В Среднюю 
Анн» он проник в IV—V вв. из Китая, в Закавказье — 
и XIII в. из Ирана.

Хлопчатник имеет широкое распространение. Его вы- 
||»|цивают более чем в 80 странах на площади свыше 
11 млн. га.

Наибольшие площади он занимает в Индии, США, Ки
ме, СССР, Бразилии, Пакистане. В нашей стране больше 
1И1ТО его сеют в Среднеазиатских республиках (Узбеки- 
1 ran, Туркмения, Таджикистан, Киргизия), Казахстане 
и и Закавказье. Общая посевная площадь в 1981 г. состави- 
па около 3,17 млн. га.

Урожайность. Среднегодовая урожайность хлопка-сырца 
а 1976—1980 гг. составила 29,3 ц с 1 га, в Узбекистане 
а 1981 г. собрано по 32,2 ц с 1 га. В колхозе имени Фрунзе 
Хазарапского района Хорезмской области урожайность 
хлопка-сырца достигала 65 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика. Хлопчатник относится к 
(емейству мальвовые (Malvaceae), роду Gossypium. В куль
туре распространены многолетние и однолетние формы. 
И СССР и во многих других странах возделывается как од
нолетняя культура. Растения достигают высоты от 90 до 
170—180 см, имеют 7— 15 боковых ветвей и хорошо разви
тую стержневую к о р н е в у ю  с и с т е м у .

С т е б е л ь  прямой, в нижней части одревесневающий, 
опушенный, в пазухах каждого листа находятся по 2— 
Л почки. Ветви развиваются обычно из почек 3—5-го листа, 
опальные почки — спящие. Ветви двух типов: ростовые, 
или моноподиальные, и плодовые, или симподиальные. Пер- 
иые расположены в нижней части стебля, заканчиваются 
псрхушечной ростовой почкой и листом. Вторые образуются 
им стебле выше ростовых ветвей, заканчиваются цветком, 
hi которого развивается коробочка. Образование плодовых 
г ■ I ней продолжается до конца вегетации растений. По 
окончании оплодотворения начинается формирование плода 
| коробочки).

Л и с т ь я  крупные, первые 2—3 листа на главном стеб- 
цельнокрайные, сердцевидные, остальные — лопаст

ные.
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Ц в е т о к  крупный, с прилистниками, белой, желтой 
или кремовой окраски. Хлопчатник — самоопыляющееся 
растение, перекрестное опыление бывает реже.

П л о д  — коробочка округло-яйцевидной формы, с глад
кой или ямчатой поверхностью. В каждой коробочке 25— 
40 семян. Они овально-яйцевидной формы, с подпушком 
или голые. Внешняя оболочка семени — одревесневшая, 
темно-коричневая, внутренняя — пленчатая. Масса 1000 се
мян от 80 до 150 г, в зависимости от сорта.

Технологические качества волокна. Среднее содержание 
волокна 25—35% массы сырца, подпушек составляет 0,3— 
1,5%, кожура — 20—25, семенная оболочка— 1,2—5,0, 
ядро — до 50—60%. Волоконце семени представляет собой 
довольно большую вытянутую клетку эпидермиса кожуры 
с отношением толщины к длине 1 : 1500—2000. С внешней 
стороны волоконце покрыто тонким слоем воскового на
лета, что придает волокну блеск.

Важнейшие показатели качества волокна: выход, длина, 
крепость, извитость, тонина, или метрический номер.

В ы х о д  в о л о к н а  — это количество чистого волок
на, выраженное в процентах массы сухого сырца. Он колеб
лется от 25 до 40%, в зависимости от сортовых и агротехни
ческих особенностей.

Д л и н а  в о л о к н а  колеблется от 25 до 40 мм. По 
этому показателю сорта хлопчатника делят на тонковолок
нистые (длина волокна 35—40 мм и более) и средневолокни
стые (длина волокна 30—35 мм).

К р е п о с т ь  в о л о к н а  определяется в граммах 
разрывного усилия по динамометру.

И з в и т о с т ь  — число витков на 1 см длины волокна.
Т о н и н а  (метрический номер) в о л о к н а - — это 

отношение массы его к длине, или длина 1 г волокна в мет
рах. Метрический номер зазисит от сорта и колеблется от 
3000 до 8000.

Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п-  
л у. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 
10—12°С, поглощая при этом 70—80% воды от массы семе
ни. Более быстрое прорастание происходит при 22—25°С. 
Наиболее благоприятная температура для роста и развития 
25—30°С. При температуре ниже 10—13°С растения разви
ваются хуже, волокно бывает коротким и не вызревает. 
Заморозки ниже 2°С они не выдерживают.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Хлопчатник — относи
тельно засухоустойчивое растение, что объясняется глубо-
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it им pile положением корневой системы. Однако он отзывчив 
h i н игу. Высокие урожаи дает на поливных землях. Транс- 
мнраинонный коэффициент равен 450—600.

I р е б о в а н и я  к с в е т у .  Хлопчатник — растение 
короткого дня, светолюбивое, не выдерживает затенения. 
Рассеянный свет оказывает отрицательное действие на его 
p.i питие: удлиняет вегетационный период и увеличивает 
in I стативную массу.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Хлопчатник требовате- 
н и к почвам. Лучшие для него — легкие плодородные поч

ни В условиях Средней Азии и Закавказья его возделывают 
и.I окультуренных каштановых, лессовых, сероземных, лу- 
11 но-болотных и других почвах. Не выносит сильного засо- 
к пня без мелиорации. Лучшая реакция почвы для него

pH 7— 8.
Виды хлопчатника. Известно 35 видов хлопчатника, 

и I них 5 культурных и 30 диких. В нашей стране производ
ственное значение имеют лишь два вида: хлопчатник 
|чмкновенный, или мексиканский (Gossypium hirsutum L.), 
и хлопчатник перуанский, или египетский (G. barbaden-
м L.).

Х л о п ч а т н и к  о б ы к н о в е н н ы й  (средневолок- 
иистый) — наиболее распространенный в СССР и в мировом 
ч мледелии вид хлопчатника. Растения полукустарникового 
типа, высотой до 1,0—1,5 м. Коробочки крупные, широко 
раскрывающиеся. Семена покрыты подпушком. Волокно 
длинное (до 35 мм), высокого качества. Выход его 35—40%. 
большинство сортов, возделываемых в нашей стране, от
носится к данному виду.

Х л о п ч а т н и к  п е р у а н с к и й ,  или египетский 
(тонковолокнистый), с длинными растениями (до 1,5— 
3,0 м), полукустарникового типа, семена почти голые. Вы
х о д  волокна 30—34%. Волокно высшего качества: длина 
до 40 мм и более, тонкое, крепкое, шелковистое, обладаю
щее высокими прядильными качествами. Характеризуется 
л чинным вегетационным периодом и повышенной требова
тельностью к теплу. Возделывается в более теплых районах 
Средней Азии и Закавказья.

Сорта. Важнейшая задача селекции хлопчатника — 
"чдание высокоурожайных сортов, сочетающих скороспе- 
чметь с высокой вилтоустойчивостью, и комплексноустой- 
•|иных с высоким качеством волокна.

Из районированных сортов наибольшее распространение 
имеют следующие.
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Т а ш к е н т  1. Широко районирован в Узбекистане, 
Киргизии, Таджикистане.

1 0 8 - Ф. Районирован в Узбекистане, Таджикистане, 
Киргизии.

С - 4 7 2 7. Районирован в Узбекистане, Азербайджане, 
Туркмении, Казахстане.

К з ы л - Р а в а т .  Районирован в Узбекистане, Казах
стане.

Из тонковолокнистых наибольшее распространение име
ют сорта 5 9 0 4 - И (районирован в Узбекистане) и А ш 
х а б а д  2 5 (районирован в Туркменской ССР).

Среди новых высокоурожайных и высококачественных 
сортов следует отметить следующие: К и р г и з с к и й  2 
(Ошская область Киргизской ССР), 1 7 5 - Ф (Андижанская 
область Узбекской ССР).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. Получение высокого урожая хлопчатника в значи
тельной степени зависит от правильного размещения его 
в севообороте. Во многих поливных хлопкосеющих рай
онах преобладают сероземы, светло-каштановые, лугово
болотные почвы, недостаточно обеспеченные гумусом и 
другими питательными веществами, в большой степени 
засоленные. Поэтому повышение их плодородия достигается 
путем введения хлопково-люцерновых севооборотов, пра
вильной обработкой почвы, рациональной системой удоб
рения и др.

В опытах Иолотанской опытной станции в девятиполыюм севообо
роте с тремя полями люцерны и шестью полями хлопчатника (в течение 
двух с половиной ротаций) и шестипольном с двумя полями люцерны 
и четырьмя полями хлопчатника (в течение трех с половиной ротаций) 
урожайность тонковолокнистого хлопчатника составила около 30 ц с 
1 га, при бессменной культуре — только 26 ц. Средние сборы хлопка- 
сырца за три с половиной ротации севооборота возросли с 26 до 36 ц 
с 1 га.

Ценность люцерны состоит в том, что она накапливает 
в почве на 1 га до 180 ц органических веществ (трехлетние 
посевы), уменьшает уровень грунтовых вод, предотвращает 
засоление и улучшает физико-химические свойства почвы, 
предохраняет растения от заболевания вилтом и другими 
болезнями.

В хлопкосеющих районах наибольшее распространение 
получили 8— 10-польные севообороты с 2—3 полями лю
церны и 5—7 полями хлопчатника. Последний занимает 
65—70%.
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Кроме люцерны, хорошими предшественниками могут 
I ып. кукуруза, сахарная свекла, зерновые бобовые куль- 
гуры.

Хлопчатник служит хорошим предшественником для 
меновых и других культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Прогрессивная технология 
тмделывания хлопчатника предусматривает в зависимости 
пг почвенно-климатических условий дискование (лущение), 
культивацию, ротационную обработку, чизелевание, вспаш- 
I,у. Наиболее прогрессивный прием — двухъярусная вспаш- 
Mi па глубину 30 и 40 см плугами ПЯ-8-35 и такая же вспаш- 
|.а с почвоуглублением. Применение двухъярусной вспашки 
способствует лучшему распределению питательных веществ 
и почве и резкому снижению засоренности благодаря пол
ному обороту пласта и хорошей заделке растительных 
остатков. В результате урожайность хлопчатника повы
шается на 2,5—3,0 ц с 1 га. Большой эффект дает перемен
ная глубокая обработка двухъярусными плугами при рас
пашке люцерников. В первый год пашут на глубину 30— 
X) см, во второй — на 20—22 см с последующим ежегодным 
углублением пахотного слоя на 2—3 см. Применение таких 
приемов в орошаемых районах Средней Азии способствует 
более продолжительному сохранению плодородия почвы, 
созданного за период вегетации люцерны, ускоряет рост 
м развитие хлопчатника, повышает урожайность и каче
ство хлопка-сырца.

При повторном размещении хлопчатника поле освобож
дают от стеблей: на плантациях с междурядьями 60 см про
водят корчевание на глубину 15— 16 см корчевателем-валко- 
укладчиком КВ-4А, с междурядьями 90 см— КВ-3.6А. Кор
чевание должно быть закончено в начале ноября. Весной 
проводят боронование зяби в два следа. На полях, где при
меняли промывные поливы, лучше его не проводить из-за 
уплотнения почвы. На таких полях целесообразно диско
вание или чизелевание с боронованием.

У д о б р е н и е .  Хлопчатник отзывчив на удобрения 
в хорошо оплачивает их прибавками урожая. Для получе
ния 1 ц хлопка-сырца требуется 4,5 кг азота, 1,5— 1,7 кг 
фосфора и 4—5 кг калия.

Наибольшее количество питательных веществ растения 
потребляют в период интенсивного роста и развития (цве- 
I( line и созревание): азота и фосфора по 60—70% и калия 
70 80% общего количества за вегетацию.
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На большинстве почв Средней Азии повышению урожай
ности хлопка-сырца способствует применение удобрений 
при правильном соотношении азота, фосфора и калия —
1 : 0,7—0,8 : 0,3—0,5. При внесении оптимальных норм 
удобрений в передовых хозяйствах получают стабильно 
высокие урожаи хлопка-сырца.

Например, в колхозах и совхозах Центральной Ферганы и Джизак- 
ской области на луговых староорошаемых слабозасоленных тяжелосуг
линистых и глинистых почвах при внесении N300P25oK75 получают 
хлопка-сырца сортов Ташкент 1 и Ташкент 3 по 44,9 и 47,4 ц с 1 га; сор
та 108-Ф (при внесении N250P150K125) — 39,7 ц с 1 га. В опытах Чарджоус- 
кой сельскохозяйственной опытной станции наиболее эффективной 
была норма N100K5o. Чистый доход составил 343,3 руб. с 1 га.

По данным экспериментальной базы Туркменского НИИ земледе
лия, на орошаемых вновь осваиваемых сероземах внесение азотных 
удобрений (N20o) обеспечило получение 40 ц хлопка-сырца с 1 га. Опти
мальным был вариант NsooP2oo- Урожайность хлопчатника составила
59.5 ц с 1 га.

Наиболее высокая эффективность удобрений отмечена 
при дробном их внесении: 1/2 нормы азота — под предпосев
ную обработку и Va — в две подкормки во время бутониза
ции и в начале цветения. Фосфорные туки при годовой нор
ме 150 кг Р 20 5 на 1 га повышали сбор хлопка-сырца от
1.5 до 5,9 ц с 1 га. Их лучше вносить дробно: Р80 под вспаш
ку, Р 2о при посеве, остальные в начале цветения. Опти
мальные нормы внесения калия 60—70 кг К 20  на 1 га.

Подкормки азотными удобрениями рекомендуется про
водить в фазе 3—4 настоящих листьев, в период бутониза
ции и цветения, когда идут наиболее интенсивный рост и 
развитие растений. Во время бутонизации хлопчатник под
кармливают калийными удобрениями в дозе 50—60 кг 
К 20  на 1 га, в фазы цветения и плодообразования — фос1 
фором (25—30 кг Р 20 5 на 1 га). Чтобы не повредить расте
ния, удобрения следует вносить при первой подкормке на 
расстоянии 15—20 см от рядка и на 3—5 см ниже уровня 
дна поливной борозды; при подкормке в начале фазы буто
низации — на расстоянии 23—25 см от рядка и на 5—6 см 
ниже поливной борозды. По данным научно-исследователь
ских учреждений Средней Азии, при глубокой заделке 
удобрений сбор хлопка-сырца повышается на 2,0—2,5 ц 
с 1 га. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
хлопководства (СоюзНИХИ) для получения 35—40 ц хлоп
ка-сырца с 1 га на сероземах рекомендует вносить в первые 
два года после распашки люцерников N eo_iooPeo-i3oKso_4o, 
в последующие годы — Nnso-uoPeo-iooKso-w На третий год
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" >ii- распашки пласта люцерны под зяблевую обработку 
и'цует давать 15—20 т навоза на 1 га.

Ьпльшую роль в повышении урожайности играют мик- 
1>.ши-менты (бор, марганец, сера, цинк, кобальт и др.).

О р о ш е н и е .  Современное интенсивное хлопковод
им не может развиваться без орошения. При возделыва-

..... хлопчатника применяют влагозарядковые (запасные)
и вегетационные поливы.

Нлагозарядковые поливы проводят осенью и зимой, чтобы 
мчать запасы влаги в почве, а также для промывки и 

у ч I пения вредных солей из верхних слоев почвы.
На полях, подверженных засолению, при близком стоя

нии грунтовых вод промывные поливы проводят ежегодно 
и пктябре — декабре, когда грунтовые воды залегают наи- 
иичсе глубоко. Расход воды зависит от степени засоленно- 
. 111 На слабозасоленных почвах до подъема зяби дают 
’ОНИ 2200 м3 воды на 1га; на сильнозасоленных после 

пи-пней пахоты поливают 2—3 раза из расчета 3000— 
i'll И) м3 воды на 1 га.

вегетационные поливы необходимы для регулярного 
| нчбжения растений водой во все фазы их роста. Поливы 
учучшают пищевой режим почвы, усиливают микробиоло- 
I ическую деятельность, повышают эффективность агро- 
мриемов, урожайность и качество хлопка-сырца.

Оптимальная влажность почвы для хлопчатника должна 
пип. от 65 до 80% наименьшей влагоемкости. При влажно- 
. ш ниже 65% развитие идет слабее и урожай снижается, а 
при влажности выше 80% отмечается сильное развитие веге- 
| пивных органов. Вегетационные поливы начинают про- 
I шить с фазы 2—3 настоящих листьев (до цветения 2— 
| раза), в фазе цветения дают 3—4 полива, при созрева
нии — 1—3.

('хем а вегетационных поливов имеет вид: 2—3— 1, 2— 
I 1 и т. д. Первая цифра показывает число поливов до 
ни тения, вторая — от начала цветения до начала созрева
нии коробочек, третья — в фазе созревания. В период веге- 
| пищ хлопчатник поливают от 3 до 12 раз. Расход воды со- 
| шляет от 2 до 8 тыс. м3 на 1 га, в зависимости от типа 

ii-i'ib, их увлажнения, глубины стояния грунтовых вод.
Наиболее прогрессивный прием — применение при по

мни- гибких и жестких трубопроводов.
Важное мероприятие современного хлопководства —- 

ни 'дрение механизированных способов полива при автома- 
*шацки распределения воды на поле, обеспечивающей вы-
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сокую производительность труда и снижение себестоимо
сти хлопка-сырца.

Исследованиями СоюзНИХИ установлено, что полив хлопчатника 
дождеванием на полях с близким залеганием пресных и опресненных 
промывных грунтовых вод повышает производительность труда в
4— 5 раз, снижает затраты воды в 2 раза и увеличивает урожай хлоп
чатника на 2,8—3,8 ц с 1 га.

Эффективный способ орошения — почвенное (внутри- 
подпочвенное) и капельное. Применение подпочвенного 
орошения способствует лучшему сохранению водно-физи
ческих свойств почвы в течение всего вегетационного пе
риода, сокращает число операций по уходу. Урожайность 
по сравнению с обычным способом полива повышается на
5— 10 ц с 1 га, оросительная вода экономится на 40—50%, 
уменьшаются затраты труда.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  На посев сле
дует использовать высококачественные семена с чистотой 
не менее 97—98% и всхожестью не ниже 87—88%. Такими 
качествами больше всего обладают семена, полученные в 
первые сроки уборки. Семенной хлопок-сырец на хлопко
заводах подвергают следующей обработке: джинированию 
(полное отделение волокна от семян), линтерованию (час
тичное отделение подпушка от семян) и делинтерованию 
(химическое и механическое отделение от семян подпушка).

При джинировании и линтеровании часть семян может 
быть механически повреждена. Лучший способ удаления 
с семян подпушка — делинтерование. Этот способ бывает 
механическим, химическим (обработка семян кислотами) 
и аэрохимическим (обработка семян газообразными реаген
тами). Последний наиболее эффективный, так как не по
вреждает семена и не снижает их посевных качеств, оказы
вает обеззараживающее действие от гоммоза и других 
болезней.

После делинтерования семена пропускают через машину 
КСМ-1,5, которая калибрует их по размерам. Против бо
лезней (гоммоз, корневая гниль) семена обрабатывают 65 %- 
пым фентиурамом (10— 12 кг на 1 т семян). Перед посевом 
их можно замачивать в воде (из расчета 60 л на 1 ц семян) 
в течение 24—36 ч. Посев увлажненными семенами ускоряет 
прорастание и появление всходов.

С р о к и  п о с е в а .  Посев начинают, когда почва на 
глубине 10 см прогреется до 12— 14°С. При более ранних 
сроках сева удлиняется период вегетации хлопчатника, при
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иидпмх -задерживается созревание коробочек и умень
ши си доморозные сборы.
С п о с о б ы  п о с е в а .  Наиболее прогрессивный —

■ чпый посев хлопчатника с заданным числом семян в гнез- 
| - При таком способе обеспечивается более правильное 
|нммещение растений по площади, сокращаются расход 
'и к еиного материала, затраты ручного труда при проверке 
1И ходов.

Хлопчатник сеют широкорядно (95—105 см) и с узкими 
1 1 н 60 см) междурядьями при однострочном или двух- 
' |рочном размещении в рядке.

11осевы хлопчатника широкорядным способом при оптимальной 
с мс размещения 90X20—2 в хлопководческих хозяйствах Централь-

..... Ферганы на луговой староорошаемой тяжелосуглинистой почве
|| и говхозе «К.зыл Рават» Наманганской области на светло-сероземной 
инчне давнего орошения дали наибольшую урожайность — соответствен- 
|ш 44,9 и 47,4 ц хлопка-сырца с 1 га при густоте растений 93—95 тыс.
■ | I га. На узкорядных посевах она была меньше — 40 и 42 ц с 1 га.

11олучили распространение следующие схемы гнездового 
посева хлопчатника: 60x25 см, по 2—3 семени в гнездо, 
висев сеялкой СТХ-4А (для оголенных семян) и сеялкой 
1 ГХ-4Б (для опушенных семян); 90x10  и 90x15 см, по 

3 семени в гнездо, сеялкой СЧХ-4А-Ш ; 90x20 и 90Х 
10 см, по 2—3 семени в гнездо, сеялкой СЧХ-4А-1 (для 

погона опушенных семян).
В хлопкосеющих странах применяют узкорядный способ посева 

* мч.ггника с шириной междурядий 18—50 см. Это способствует повы- 
|"|||ию урожайности. В опытах Центральной экспериментальной базы 

ииНИХИ на типичном старопахотном сероземе при посеве с между- 
1-ич1.нми 30 см специально сконструированной сеялкой с высевом се- 
.... . и 8 рядков по схеме ЗОХ 15 — 1с густотой растений 222 тыс. на 1 га
■ 11и'i.iiiKa урожайности в среднем за 3 года составила 3,3 ц хлопка-сыр- 

11 I га по сравнению с высевом по схеме 60Х 22,5 — 2 при густоте расте-
..... 148 тыс. на 1 га. При сужении междурядий до 15 см (15Х 15 — 1,
■ I и па растений 444 тыс. на 1 га) прибавка была меньше — 1,3 ц с 1 га.

| .пособы посева и густота растений должны определяться 
шпрчески в зависимости от почвенно-климатических и дру- 
I их условий.

>(|х|)ективен посев хлопчатника на гребнях.
Н о р м ы  в ы с е в а ,  г л у б и н а  п о с е в а .  Высева- 

■ 11 . 1  35 до 70 кг семян на 1 га, в зависимости от схемы. На 
и пленных полях и зараженных вилтом норму высева уве- 

iiniimaioT на 10— 15%. На лугово-болотных почвах семена
........ на 3—4 см, на сероземах — на 4—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Важнейшие приемы ухода 
| посевами хлопчатника: борьба с почвенной коркой, меж-
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дурядные обработки, уничтожение сорняков, чеканка рл 
степи й.

При образовании почвенной корки до всходов ее еле 
дует разрушить ротационными мотыгами или легкими бо 
ронами. После появления всходов проводят междурядную 
обработку культиваторами на глубину 6—8 см с одновре 
менным рыхлением защитных зон. Вторую междурядную 
обработку обычно осуществляют перед первым поливом, 
последующие — через 2—3 дня после полива. При второй 
и третьей культивациях оставляют защитную зону 14— 
16 см с каждой стороны рядка. Рабочие органы культива 
тора устанавливают следующим образом: крайние лапы 
на глубину 8—10 см, средние — на 12— 14 см. Общее число 
продольных обработок (при квадратно-гнездовом посеве) 
за период вегетации составляет 4—5 и поперечных — 3—4,

Для борьбы с сорняками применяют гербициды. Наибо
лее эффективны которая и прометрин (в нормах 0,75—1,2 кг 
на 1 га) при ленточном внесении. Их вносят при посеве 
хлопчатника приспособлением ПГС-2,4А, предназначенным 
для обработки растворами препаратов поверхности почвы 
(130—200 л на 1 га). Чистый доход от применения гербици
дов составляет 107—153 руб. с 1 га при уровне рентабель
ности 211—247%.

Важный прием ухода за посевами — чеканка (удаление 
точек роста главного стебля и ростовых ветвей). Широкое 
распространение получил механизированный способ че
канки с помощью приспособлений ЧВХ-4 на посевах с меж
дурядьями 60 см (навешивается на трактор Т-28Х4 с куль
тиватором КРХ-4) и ЧВХ-5,4 — с междурядьями 90 см 
(навешивается на трактор МТЗ-80Х с культиватором 
КРХ-5,4). Прием осуществляют в два срока: во второй 
половине июля и в начале августа, совмещая с нарезкой 
борозд для полива или междурядными обработками. Че
канка повышает урожайность хлопчатника на 8— 10 ц 
с 1 га.

Уборка. Созревание коробочек хлопчатника происходит 
неодновременно и длится 1—2 месяца. Поэтому убирать его 
приходится в 3—4 срока по мере раскрытия коробочек. 
Уборку ведут хлопкоуборочными машинами и ручным спо
собом. Перед уборкой на многих растениях остается много 
зеленых листьев, что затрудняет применение хлопкоуборок 
ных вертикально-шпиндельных машин. Поэтому для облег
чения машинной уборки применяют дефолиацию (высуши
вание листьев химическими препаратами). Она ускоряет
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hi I и mu- листьев, созревание и раскрытие коробочек, по-
ч ...... . качество волокна. Для дефолиации применяют пре-
пп||.иы (в кг на 1 га): бутифос 2—3, хлорат магния — для 
п|н.1скивания средневолокнистых сортов 8— 10, тонково- 
|1 п иистых 12—15, хлорат-хлорид кальция 20—30 кг и др.

| (мрыскивание проводят с самолетов, вертолетов или 
И1'ЗА при раскрытии 2—6 коробочек, в зависимости 
" Г  юны.

При неполном опадении листьев применяют десикацию 
in 1/иушизание растений на корню).

Убирать хлопок-сырец хлопкоуборочными машинами 
и 1'тнают при раскрытии не более 50—60% коробочек; 
шпрой сбор — при раскрытии еще 20—30% коробочек;
|регий сбор всех коробочек, оставшихся на растениях, про
пилят куракоуборочными машинами. Для уборки исполь- 
'утг машины ХВН-1.2А, 14ХВ-2.4А (с междурядьями 
Ii0 см) и ХНП-1,8 (с междурядьями 90 см).

Уборку курака (нераскрывшихся после заморозков ко- 
Iюбочек) проводят куракоуборочными машинами СКО-2,4,
1 КО-3,6, СКО-5,4 и др. Оставшийся после сборов хлопок- 
ырец подбирают с земли подборщиками ПХ-2,4 и ПСХ-3,6.

11о мере наполнения бункера хлопкоуборочной машины 
1 попок-сырец выгружают в бестарные тележки и доставля
ет на заготовительные пункты.

Ручной сбор (ГОСТ 10102—71) проводят в четыре срока, 
ничиная с раскрытия на растении 3—5 коробочек. При
0 ининном сборе хлопка-сырца затраты труда в сравнении 
| ручным сокращаются в 2—5 раз, а стоимость 1 ц хлопка-
ырца уменьшается в 2 раза.

11о окончании уборки проводят сбор стеблей хлопчат- 
ц|н:н (гуза-паи) корчевателями-валкоукладчиками КВ-4А,
1 II 3.6А и др.

Л А Б О Р А Т О Р Н О -П Р А К Т И Ч Е С К И Е  З А Н Я Т И Я

Р А Б О Т А  14. ХЛОПЧАТНИК

Задание: 1) изучить ботанические особенности расте
ши , уяснить разницу между ростовыми и плодовыми вет- 
I ш; 2) ознакомиться с видами хлопчатника; 3) составить 

( |ютехническую часть технологической карты выращива-
- .. высоких урожаев хлопка-сырца для конкретного хо-
- ш<тва (в районах возделывания).

11о первому и второму пунктам задания сделать в тет- 
I щи зарисовки с пояснительными записями.
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Рис. 30. Хлопчатник обыкновенный:
J  — цветок; 2  —  нераскрывшаяся коробочка; 3  — раскрывшаяся коробочка 

4  — летучка (расправленная); 5  — семя.

Оборудование и пособия: 1) гербарий (всходы, листья, 
цветки, взрослые растения) разных видов хлопчатника и 
образцы его плодов, коробочек, семян, сырца; плодонося
щие растения (на стендах); 2) пинцеты, ланцеты, препаро
вальные иглы; 3) лупы и микроскопы.

Методические указания

1. Изучение ботанических особенностей растения. Об
ращают внимание на сильно развитую корневую систему, 
прямой ветвящийся стебель, опушенный волосками, в ниж
ней части одревесневающий, на строение черешковых 
листьев, рассеченные пластинки, которые могут иметь от 
трех до восьми лопастей.

Отмечают разницу между ростовыми ветвями, нарастаю
щими за счет верхушечной почки и отходящими под острым 
углом к стеблю, и плодовыми, отходящими под более тупым 
углом и нарастающими за счет боковых почек, что обуслов
ливает их рост по ломаной коленчатой линии. Плодовые 
ветви предельного типа имеют одно междоузлие и заканчи
ваются бутонами, плодовые ветви непредельного типа имеют 
несколько междоузлий. Умение различать ростовые и пло-
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довые ветви на кусте нужно не только для изучения строе 
ния растений, но и для определения скороспелости сорта. 
Чем раньше появляется первая плодовая ветвь на кусте, 
тем растение скороспелее. Появление первой плодовой вет
ви на кусте означает начало фазы бутонизации.

Изучают цветок, имеющий три прицветника; зеленую ча
шечку, охватывающую в виде небольшой каймы нижнюю 
часть венчика; венчик (кремовый, красный или другого 
цвета), который в нижней части срастается с тычиночной 
трубкой; плод-коробочку, имеющую 3—5 гнезд, по 5— 
11 семян в каждом гнезде, и летучку (рис. 30), состоящую 
из волокна и семян (с подпушком или без него).

2. Ознакомление с видами хлопчатника. Возделываемые 
в СССР два вида хлопчатника — хирзутум и барбадензе — 
характеризуются различным строением стебля, листьев, 
цветков, коробочек, волокна и семян. Для ознакомления 
с этими двумя видами можно пользоваться таблицей 51.

3. Методика составления агротехнической части техно
логической карты описана в работе 3.

Лен

Народнохозяйственное значение. Лен — ценная пря
дильная и масличная культура. В сырьевом балансе тек
стильной промышленности нашей страны льняное волокно 
занимает второе место после хлопка. По крепости на раз
рыв оно значительно превосходит хлопок, шерсть, уступая 
лишь волокну рами и кендыря. Крепость льняной пряжи на 
разрыв при одинаковой толщине почти в 2 раза выше хлоп
чатобумажной и в 3 раза выше шерстяной.

Льняные ткани отличаются большой продолжительно
стью использования, так как хорошо противостоят гние
нию, они легко отмываются, наиболее гигиеничны, красивы 
и прочны. Льняное волокно широко используется в различ
ных отраслях народного хозяйства. Из него изготовляют 
брезент, парусину, костюмные, плательные, бельевые, ме
шочные, упаковочные ткани. В среднем из 1 кг льняного 
волокна можно выработать 2,4 м2 бытовых-тканей или 1,6 м2 
технических.

При переработке тресты наряду с прядомым волокном 
получают отходы: паклю (короткое волокно, используется 
в строительстве как конопаточный материал), костру (сырье 
для изготовления термоизоляционных материалов, бумаги, 
мебели, строительных плит и т. д.). Из 1 т льняной костры
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Митин изготовить 0,5 т картона, или 250 л этилового слир- 
щ, или 80 кг смолы.

В Советском Союзе ежегодно отходы костры составляют 
(ипсе I млн. т с содержанием до 64% целлюлозы. Исполь- 
н илние ее в качестве сырья для химической промышленно- 
< in позволит сберечь десятки тысяч гектаров леса листвен
ных и хвойных пород.

Лен-долгунец не только прядильная, но и масличная 
культура. В семенах его содержится до 35—42% высыхаю- 
нн in масла. Оно широко используется в лакокрасочной 
промышленности (для изготовления лаков, красок, олифы), 
и бумажной, мыловаренной, кожевенной, медицинской и 
лругих отраслях промышленности.

Льняной жмых — высококонцентрированный корм для 
скота. В нем содержится до 30—36% белковых и до 32% 
исреваримых безазотистых веществ. 1 кг жмыха приравни- 
ипстся к 1,15 кормовой единицы.

Важную роль в развитии льноводства сыграли постанов- 
и иия ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
юны РСФСР» (1974 г.), в котором намечено значительное 
увеличение производства льноволокна в льносеющих об
ластях и автономных республиках зоны, и «Об увеличении 
производства и закупок льна-долгунца, улучшении его 
качества и о развитии промышленности по первичной пере
работке льна» (1975 г.).

В решениях XXVI съезда КПСС предусмотрено повы
шение урожайности и качества, а также сохранности лубя
ных культур, увеличение объема первичной переработки 
льна-долгунца и конопли.

Происхождение, районы возделывания. Лен — древняя 
культура. Он был известен за 4—5 тыс. лет до н. э. в Китае, 
Гл ипте, Индии, Закавказье. В нашей стране лен начали 
возделывать в давние времена. В XV в. льняное волокно 
и семена вывозили в другие страны. В XX в. наша стра
на — главный поставщик льняного волокна.

В мировом земледелии под посевами прядильного льна 
ПН1ЯТО около 1,5 млн. га, из них на долю СССР приходится 
75%. Его возделывают в Польше (более 90 тыс. га), Румы
нии (50 тыс. га), Франции, Чехословакии и других странах.

Под масличным льном в мире занято более 1 млн. га. 
Вольшие площади он занимает в США, Аргентине, Индии, 
Канаде. В нашей стране площадь масличного льна состав- 
лиет 200 тыс. га.
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Лен-долгунец в СССР распространен в основном в рай 
онах влажного и умеренного климата. Наибольшие плота 
ди его размещены в РСФСР (54,3% общей площади посева 
в стране) — Вологодская, Калининская, Костромская, 
Псковская, Смоленская, Ярославская и другие области, 
в Белоруссии (20,5%), на Украине (19,8%), в Прибалтий 
ских республиках. Посевная площадь в 1980 г. составила 
в стране 1,11 млн. га.

Урожайность. В среднем по стране собрано льноволокна 
в 1976—1980 гг. 3,4 ц с 1 га, на Украине — 5,3 ц. Передо
вые хозяйства, применяя индустриальную технологию воз
делывания, получают более высокие урожаи. Например, 
в колхозе «Швинтурис» Шакяйского района Литовской ССР 
урожайность льноволокна достигает 16,1 ц с 1 га на пло
щади 115 га (7,1% пашни). Лен-долгунец в хозяйстве — 
самая рентабельная культура. Денежный доход от льновод
ства в последние годы повысился с 240,2 до 546 тыс. руб.

Ботаническая характеристика. Лен относится к семейст
ву льновые (Linaceae), роду linum. На земном шаре распро
странено свыше 200 видов однолетних и многолетних его 
форм. В нашей стране встречается 45 видов. Наибольшее 
производственное значение имеет лен обыкновенный.

Евразийский подвид этого вида подразделяется на че
тыре группы разновидностей.

1. Лен-долгунец (var. elongata). К о р н е в а я  с и с 
т е м а  стержневая, с мелкими ответвлениями, расположена 
в основном в пахотном слое почвы. С т е  б е л ь  высотой от 
70 до 120 см, ветвится в верхней части, светло-зеленой или 
сизо-зеленой окраски. Л и с т ь я  ланцетные, сидячие, 
очередно расположенные. С о ц в е т и е  — зонтиковидная 
кисть. Ц в е т к и  правильные, пятерного типа, голубые, 
с пятью тычинками. Лен — самоопыляющееся растение, 
но в сухую, жаркую погоду возможно перекрестное опыле
ние, с помощью насекомых. П л о д  — шаровидная пяти
гнездная коробочка, разделенная перегородками на десять 
полугнезд, в каждом из них образуется по одному семени. 
На каждом стебле (при густом посеве) 5—8 коробочек. Се
мена яйцевидной формы, плоские, коричневые или бурые, 
масса 1000 штук 3,7—5,5 г. Используется для получения 
волокна.

2. Лен-кудряш (var. brevimulticaulia). С т е б е л ь  вы
сотой 30—50 см, ветвление начинается у основания стебля. 
Число коробочек на растении достигает 30—60 и более. 
Семена крупнее, чем у льна-долгунца. Масса 1000 штук
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I 8 г, с содержанием жира до 47%. Выращивается в ос- 
и ином на масло в районах Средней Азии и Закавказья.

Л. Лен-межеумок (var. intermedia). Стебель высотой 
Mi 70 см, менее ветвистый, чем кудряш. Ветвление начи
нается примерно с середины стебля. Число коробочек 15— 
.'(> Масса 1000 семян 4,5—6,0 г. Выращивается в основном 
на масло (реже на волокно и масло) в Поволжье, на Север
н о м  Кавказе, в Центрально-Черноземной зоне, на Укра
ине, в Казахстане.

4. Стелющийся лен (var. prostrata). Растения высотой 
80 100 см, стелющиеся. Перед цветением стебли припод
нимаются и принимают вертикальное положение. Распро- 
< гранен как озимая культура в некоторых районах Закав
казья.

Строение стебля и технологические качества льняного 
подокна. В общем урожае льна-долгунца 75—80% состав
ляют стебли, 10— 12% — семена, 10—12% — полова и дру
гие отходы. В стеблях содержится 20—30% волокна, в за
висимости от условий выращивания и сортовых особенно
стей.

Стебель состоит из эпидермиса (кожицы), покрытого 
восковым налетом, коры, камбия, древесины, сердцевины 
со срединной полостью. Лубяные (волокнистые) пучки об
разуются в паренхиме, начинаются от основания до вер
шины стебля.

Эпидермис и паренхима с волокнистыми пучками обра
зуют кору стебля. Под ней находится небольшой слой кле
ток камбия, который в период роста растения постепенно 
образует новые клетки паренхимы снаружи стебля и клетки 
древесины — внутри.

Из элементарных волоконец образуется волокнистый 
пучок. Элементарное волоконце представляет паренхимную 
клетку с заостренными концами длиной 20—30 мм, толщи
ной 20—30 мкм. Волоконца плотно склеиваются между со
бой пектиновым веществом по 25—30 штук в волокнистые 
пучки. Соединяясь друг с другом, они образуют техническое 
волокно, используемое после переработки текстильной про
мышленностью.

Лубяные пучки различаются по длине, которая зависит 
от величины стебля. Важный показатель качества волокна— 
зехническая длина стебля (от места расположения семядо
лей до первой ветви соцветия). Наиболее ценное волокно 
дают длинные тонкие стебли (толщиной 1—2 мм), что объяс
няется более толстыми стенками их элементарных волоко-
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нец и сравнительно небольшой внутренней полостью. Такое 
волокно отличается повышенной гибкостью и прочностью 
Длина, крепость, тонина, эластичность, лентистость и цвет 
определяют качество волокна.

Лучшим цветом волокна при отбеливании считается 
светлый или светло-серый. Суммарное качество волокна оп
ределяется номером. Номер волокна характеризует число 
мотков пряжи определенной длины, изготовляемой из еди
ницы массы волокна, иначе говоря, отношение длины к мас
се. Высшими номерами волокна считаются 25—36, средни
ми — 12— 15. Высокие номера волокна оплачиваются до
роже, другие — дешевле. Номер волокна определяют по 
стандартным эталонам.

Важный показатель — номер пряжи: отношение длины 
нити к ее массе (например, если 120 м пряжи весят 5 г, ее 
номер равен 24). Чем выше качество волокна, тем выше но
мер пряжи и тем меньше (по массе) материала будет израс
ходовано на изготовление 1 м ткани.

Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п -  
л у. Лен-долгунец лучше произрастает в умеренно теплых 
районах, где выпадает достаточное количество осадков и бы
вают облачные дни. Для его развития благоприятны уме
ренные температуры весной и летом при периодически вы
падающих осадках и пасмурной погоде.

Семена начинают прорастать при 2—5°С. Всходы могут 
переносить заморозки до 4—5°С. Наиболее благоприятна 
температура для роста и развития растений 16— 17°С. Жар
кая и сухая погода задерживает развитие, рост стеблей и 
увеличивает ветвление соцветий.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Лен-долгунец влаголю
бив. Наибольшая потребность во влаге в период бутониза
ции и цветения. В другие фазы потребление воды меньше. 
Лучше растет и дает более высокие урожаи при влажности 
почвы 70% наименьшей влагоемкости. Однако нежелатель
ны частые дожди после цветения, так как они способствуют 
полеганию растений и увеличивают заболевание грибными 
болезнями. В период созревания наиболее благоприятна 
сухая, умеренно теплая погода. Транспирационный коэф
фициент 400—450.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Лен-долгунец относится 
к растениям длинного дня. Для него нежелательно сильное 
солнечное освещение, так как оно способствует усиленному 
ветвлению стебля, что снижает урожайность, выход длин
ного волокна и его качество.
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I |> с б о в а н и я  к п о ч в е .  Корневая система раз
ни I и слабее, чем у многих других культур, поэтому она пло- 
кч \спаивает питательные вещества из почвы. Кроме того, 
ш риод потребления их небольшой. Поэтому лен-долгунец 
■ | и (шпателей к плодородию почв. Лучшие почвы для него — 
хорошо окультуренные влажные суглинки и слабо опод-

н иные супеси. Хорошо растет он на плодородных почвах 
1 1 >< дней связности (средние суглинки) и чистых от сорняков.

11лохо растет на тяжелых глинистых, склонных к за- 
нлынанию почвах. Оптимальная реакция почвы слабо- 
инслая (pH 5,9—6,3).

В процессе роста и развития у льна-долгунца отмечают- 
I и следующие фазы: в с х о д ы  (появление двух семядоль
ных листочков), «е л о ч к а» (растения высотой 8—10 см, 
образуют 5—7 пар настоящих листьев), б у т о н и з а 
ция ,  ц в е т е н и е  и с о з р е в а н и е .  В фазе бутони- 
нщии и до начала цветения наблюдается быстрый рост 
растений (прирост 2—3 см в сутки), после этого он замед- 
шется, в конце цветения почти прекращается.

Вегетационный период в среднем составляет 82—85 дней.
Сорта. Наибольшее распространение имеют следующие 

юрта льна-долгунца.
К - 6 — высокоурожайный и высококачественный сорт. 

Районирован широко.
Л - 1 12 0. Районирован широко.
О р ш а н с к и й  2. Районирован на Украине, в Бело

руссии, Прибалтийских республиках.
С в е т о ч .  Районирован на Украине, в Архангельской, 

Вологодской областях, Марийской АССР, Эстонии.
Т о м с к и й  9. Районирован широко.
12 8 8 / 1 2. Районирован в Архангельской, Костром

ской, Тюменской, Ярославской областях, Красноярском 
и рае.

Из новых высокоурожайных сортов районированы сле
дующие: М о г и л е в с к и й  (Витебская, Минская, Моги
левская области), У к р а и н с к и й  2 (Волынская, Ро- 
пснская, Черновицкая области).

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I е. Для индустриальной технологии возделывания льна- 
долгунца необходимы крупные массивы. Раньше считали, 
что лучший предшественник льна-долгунца — многолетние 
(бобовые или бобово-злаковые) травы. Однако результаты 
"пытов научно-исследовательских учреждений показали,
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что более высокие урожаи и волокно лучшего качества дан ■ i 
посевы после картофеля, зерновых культур.

По данным ВНИИ льна, при посеве после клеверо-тимофеечтм 
смеси второго года пользования, удобренной Р80К8о, получено льносоло 
мы по 45,5 ц с 1 га, семян 8,1 ц с 1 га и после удобренного картофслн 
(20 т навоза на 1 га и N80P80K80) соответственно 49,9 и 9,2 ц. Номер со 
ломы в первом варианте был 1,75, во втором — 1,80; прибыль с 1 га со 
ставила соответственно 1883 и 2338 руб.

При высокой культуре земледелия, на хорошо окульту 
ренных почвах лен-долгунец лучше размещать после ози 
мых, корнеклубнеплодов, зерновых бобовых, яровой пше 
ницы. Примерно по таким же предшественникам высевакп 
лен-долгунец в странах Западной Европы (Бельгия, Дании, 
Нидерланды и др.) и получают высокие урожаи.

Не рекомендуется возвращать эту культуру на прежнее 
место раньше чем через 6—7 лет, так как это приводи! 
к льноутомлению — развитию в почве возбудителей болей 
ней, усилению засорения сорняками.

Лен-долгунец служит хорошим предшественником дли 
озимых (в некоторых районах), пропашных, яровых зерно 
вых и других культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Лен-долгунец предъявляй! 
высокие требования к качеству обработки почвы в связи со 
слабым развитием корневой системы и неглубокой заделкой 
семян.

Система обработки почвы зависит от предшественников, 
После многолетних трав почву дискуют в двух направлена 
ях боронами БДН-3,0 и БД-10. Через 2—3 недели последи 
скования проводят зяблевую вспашку плугами с предплуж 
никами на 23—25 см, на полях с небольшим пахотным ело 
ем — на всю его глубину. Нельзя запаздывать со вспашкой 
Лучшие сроки подъема зяби в Нечерноземной зоне РСФСР 
вторая половина августа — первая половина сентября, ни 
Украине и в Белоруссии — сентябрь, в Прибалтийских 
республиках — вторая половина сентября — первая по 
ловина октября.

При размещении льна-долгунца после зерновых культур 
вслед за уборкой их проводят лущение на глубину 5—6 см 
дисковыми орудиями ЛДГ-5, ЛДГ-10 или лемешными 
ППЛ-5-25, ППЛ-10-25. На полях, засоренных пыреем пол 
зучим, глубину обработки увеличивают до 10— 13 см.

Ранней весной проводят боронование (или шлейфование) 
и предпосевную культивацию на глубину 4—6 см с борони 
ванием зубовыми боронами или выравниванием поверх пн
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hi почвы шлейф-боронами ШБ-2,5 или брусьями-выравни- 
11 елями. Хорошие результаты дают комбинированные аг- 
* 1.1 гы: рыхлитель-выравниватель-каток РВК-3 и выравни- 
п г п.-измельчитель ВИЛ-5,6, обеспечивающие высокока-
* I пенную обработку почвы за один проход. 

У д о б р е н и е .  С урожаем волокна 5 ц лен-долгунец
* Min)Сит из почвы примерно 40 кг азота, 20 кг фосфора и

кг калия. Биологическая особенность этой культуры — 
*н'||.'1вномерность по периодам и краткость потребления пи-

* и льных веществ из почвы. Наибольшее количество их 
и % общего количества) она выносит в фазе «елочки» (за

’ дня): азота 36, фосфора 15 и калия 12; в фазе бутонизации
* | 28 дней) соответственно 48, 65 и 59; в фазе цветения — 
"Мревания меньше.

Удобрения повышают урожайность и качество волокна. 
Например, азот способствует увеличению тонкого стебля 
и более высокому выходу длинного волокна. Недостаток 
пота особенно заметно сказывается в фазе «елочки».

Фосфор ускоряет созревание и способствует получению 
"ысококачественного волокна и семян. Он особенно необхо- 
|им в первый период жизни растений (всходы — «елочка»),
| огда начинает развиваться корневая система.

Калий повышает качество элементарных волоконец, уве-
* нчпвает выход и качество волокна, снижает полегаемость 
Iметений, в результате чего урожайность повышается. 
Больше всего требуется его в первые 2—3 недели роста рас- 
мчшй и в период бутонизации.

При разработке системы удобрения льна-долгунца необ- 
"днмо учитывать усвояемость им элементов питания из 

минеральных удобрений. Например, азот усваивается на 
| 80%, фосфор — на 15—20% и калий — на 55—60%.

I фи внесении удобрений в больших дозах он довольно чув-
* пштелен к повышенной концентрации почвенного раствора 
и период всходов.

I [ри размещении льна-долгунца после яровых колосо- 
чмч культур (яровая пшеница, ячмень, овес) ВНИИ льна 
рекомендует вносить на 1 га от 15—17 до 30 кг азота (0,5— 
1,0 ц аммиачной селитры), в зависимости от урожайности 
"|»МОВОЙ культуры.

При посеве его после клевера (при урожайности сена 
| Ю ц с 1 га) следует давать 15—17 кг азота на 1 га. При 
мv высокой урожайности сена азот использовать нет не- 

.....димости.
II М/1
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I
На почвах, бедных азотом, удобрения применяют в corn 

ношении N I Р : К как 1 i 2 i 3, на почвах с высоким со
держанием азота — 1 : 3 : 4 .

Под лен-долгунец рекомендуется вносить стандартных 
туков 8— 10 ц на 1 га (N3nP9o-iooKi2o_i6o)- Из азотных удоб 
рений используют аммиачную селитру, сульфат аммония, 
карбамид; из фосфорных — суперфосфат простой, суперфо
сфат двойной, фосфоритную муку, суперфосфат борный (со
держащий 19—20% фосфора и 0,2—0,3% бора); из калий 
ных — калийную соль, сернокислый калий, калимагнезию 
(на супесчаных почвах).

При посеве в рядки эффективен гранулированный су
перфосфат в дозе Р,(1 и борный суперфосфат (0,5 ц на 1 га). 
На торфянистых почвах следует вносить медный купорос 
(25 кг на 1 га) или пиритные огарки (2—3 ц на 1 га). На 
кислых дерново-подзолистых и других почвах применяют 
известь в дозах 1,5—3,0 т на 1 га.

Фосфорно-калийные удобрения дают под зябь, азотные — 
весной под культивацию.

Под предшествующую культуру целесообразно вносить 
навоз (30—35 т на 1 га) или хорошо разложившийся торф 
(40—45 т на 1 га). Эффективны подкормки. Их проводят 
в период вегетации 2—3 раза, начиная с фазы «елочки», 
повторно — в период бутонизации. Для подкормки исполь
зуют аммиачную селитру, суперфосфат, хлористый калий 
или калийную соль (Nis.bPzs-eoKso).

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  На посев 
следует использовать высококачественные семена с чистотой 
не менее 97% и всхожестью не менее 85% (ГОСТ 12388— 66). 
Они не должны содержать семена повилики и других ка
рантинных и злостных сорняков.

До посева семенной материал тщательно очищают от 
сорняков и механических примесей на сортировках, льня
ных триерах, льноочистителях и других машинах.

Для обеззараживания от болезней (фузариоз, антракноз, 
ржавчина) их обрабатывают химическими препаратами за
благовременно (за 4—6 месяцев) или перед посевом полу
сухим способом (0,5— 1 л воды на 100 кг семян). В качестве 
протравителей используют фентиурам, фентиурам-молиб- 
дат (3 кг на 1 т семян) в виде смачивающихся порошков 
с прилипательными добавками. В качестве прилипателей 
служат сульфитноспиртовая барда (1 кг на 1 ц семян) или 
кислая вода (1 л на 1 ц семян). Семена протравливают на 
специальных машинах.
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Для получения более дружных всходов семенной мате
ри.гд до протравливания следует подвергнуть воздушно-теп-
I. пн ui обработке в течение 3—5 дней (рассыпая слоем 5— 

It см).
С р о к и  с е в а .  Посев льна-долгунца следует прово- 

1 11 м. в ранние сроки, когда почва на глубине 10 см про- 
11 ич'тся до 6—8°С. Посев необходимо проводить в короткие 
1 1 и>ки (в течение 2—3 дней). С этой целью создаются посев- 
in.it! комплексы (звенья) по ипатовскому методу. За каждым 
in них закрепляется определенная площадь и техника.

С п о с о б ы  п о с е в а ,  н о р м ы  в ы с е в а ,  г л у 
пи па  п о с е в а .  Сеют лен-долгунец узкорядным спосо- 
пом с шириной междурядий 7,5 см сеялками СЗЛ-3,6 с при
крепленными кольцевыми шлейфами. Высевают от 20 до 
10 млн. всхожих семян на 1 га, в зависимости от сорта.
I I . 1 более плодородных почвах, а также на засоренных участ
ьях норму высева следует несколько увеличивать (на 10— 
15%). Семена заделывают неглубоко: на тяжелых почвах 
на 1,5—2,0 см, на легких — на 2,0—2,5 см.

У х о д з а  п о с е в а м и  в основном заключается в бо
роновании, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, 
боронование проводят через 3—4 дня после посева, до по
явления всходов, легкими боронами поперек рядков с целью 
разрушения почвенной корки. Можно также использовать 
для этого кольчатые катки.

Для борьбы с сорняками (ярутка полевая, пикульник, 
марь белая, редька дикая и др.) применяют гербициды 
2М-4Х 80%-ный (0,6—1,2 кг на 1 га), 2М-4Х 40%-ный (1,3— 
2,5 кг на 1 га). Расход воды при обработке наземной аппа
ратурой 300—400 л на 1 га. Опрыскивать лучше при высоте 
растений 6—15 см, когда листья на них располагаются под 
острым углом (15—30°), что значительно уменьшает вредное 
действие гербицида. Наиболее эффективно обрабатывать 
посевы в сухую и ясную погоду при температуре 16— 17°С, 
при 12°С действие гербицида замедляется. В жаркое время 
химическую обработку лучше проводить утром или вече
ром.

Против льняной блохи краевые посевы шириной 40— 
50 м обрабатывают 80%-ным хлорофосом (0,8 кг на 1 га) 
ta 1—2 дня до появления вредителя. Расход жидкости при 
использовании наземной аппаратуры 250—400 л на 1 га.

Уборка. При созревании лен-долгунец проходит четыре 
фл !ы спелости: зеленую, раннюю желтую, желтую и пол
ную.
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З е л е н а я  с п е л о с т ь  наступает по окончаит 
цветения. В этой фазе растения зеленые, желтеют только 
листья в нижней части стебля. Коробочки зеленые, в семе
нах (при раздавливании) содержится жидкость молочного 
цвета. При уборке в этой фазе получают тонкое, но нейрон 
кое волокно. Из него вырабатывают батист, кружева и дру 
гие изделия.

При р а н н е й  ж е л т о й  с п е л о с т и  листья жел
теют (нижние буреют и опадают), коробочки приобретают 
желто-зеленый цвет (при встряхивании шуршат), семена 
светло-желтые (восковая спелость). При уборке в этой фазе 
получают наиболее высокий урожай шелковистого прочного 
высококачественного волокна и почти полный урожай жиз
неспособных семян, дозревающих при сушке.

В фазе ж е л т о й  с п е л о с т и  листья желтые, ниж
ние опадают, сохраняются только в верхней части стебля, 
коробочки светло-бурые, семена созревшие (светло-корич
невые), твердые. В этой фазе убирают семеноводческие по
севы.

При п о л н о й  с п е л о с т и  почти все листья опа
дают, стебли и коробочки буреют, семена коричневые, 
твердые. В этой фазе убирают, как правило, масличный лен.

Таким образом, убирать лен на волокно лучше в фазе 
ранней желтой спелости, так как при этом получают наибо
лее высокий урожай длинного волокна высокого качества.

Уборка — наиболее трудоемкий процесс в льноводстве. 
Индустриальная технология значительно сокращает затра
ты труда. Уборку в основном ведут комбайнами. При этом 
выполняется одновременно несколько операций: теребле
ние, очес коробочек, загрузка ворохом транспортных 
средств, вязка соломы в снопы комбайном ЛКВ-4А или 
расстил ее на льнище комбайном ЛК-4А (для получения 
тресты). Уборку наиболее производительно вести группо
вым способом (2—3 комбайнами): меньше требуется тракто
ров, транспортных средств, обеспечивается лучшее техни
ческое обслуживание уборочного комплекса.

После уборки получается ворох, состоящий из семян, 
коробочек, остатков стеблей и других примесей. Его необ
ходимо немедленно просушить на установке ОС.В-60 с воз
духоподогревателем ВПТ-400 или ВПТ-600, доведя до влаж
ности 15—18%. После этого ворох обмолачивают на льно
молотилке-веялке МВ-2.5А. Семена пропускают через зер
ноочистительные машины ОВП-20А, сложные ОСМ-ЗУ, 
ОС-4.5А и электромагнитную ЭМС-1А. На льносеменовод-
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(ц-н-нх станциях семена очищают на льноочистительных 
•и |>> 1 .1 1ах ЛОС-0,8, «Петкус-Гигант» К-531/1 и др. После 
ИНН' I км их необходимо довести до влажности не более 13%.

Льняную солому (после обмолота) подвергают первичной 
ибршютке в хозяйстве или сдают на льнозаводы или загото- 
ин и1 и.ные пункты. Для сдачи на льнозаводы солому вяжут 
и I номы диаметром не меньше 13 см. Влажность ее должна 
Гп.м I, не более 19% (к абсолютно сухой массе). Солому влаж- 
н к 11.к> более 25% и засоренностью более 10% (стандарт 5%) 
щ льнозаводы не принимают (ГОСТ 14897—69).

Качество соломы зависит от длины, прочности, содержа- 
lliDi луба, цвета, диаметра стеблей и других показателей. 
Но этим показателям она может иметь следующие номера: 
Г.,(К); 4,50; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 
11,1)0. На льнозаводах качество соломы определяют путем 
!|>!1инения отобранных проб с сезонными стандартными об- 
|щ щами. Высшие номера соломы оплачиваются доро-

Первичная обработка. В задачу первичной обработки 
и ходит наиболее полное выделение волокна из соломы, без 
потерь его количества и качества. Важнейшие процессы 
игрвичной обработки: получение тресты из соломы путем 
рнсстила или мочки, мятьё и трепание.

В хозяйствах большую часть тресты готовят путем рас- 
I г ила соломы на стлищах или на участках с подсевом много- 
II-тих злаковых трав (льнищах). При расстиле в процессе 

жизнедеятельности микроорганизмов (грибов) происходит 
ра фушение пектиновых веществ, склеивающих лубяные 
пучки с клетками соединительной ткани стебля. В резуль- 
I и гс такого процесса льняная солома превращается в тре
пу. Солому расстилают тонким ровным слоем, по 2,0—2,5 т 
из 1 га. Лучший срок расстила — август, когда стоит 
11>плая (17—18°С) и влажная погода с продолжительными 
росами. Солома, разостланная в ранние сроки, вылеживает- 
3 и за 3—4 недели, в более поздние сроки и при холодной 
погоде — до 5—6 недель. В конце вылежки стебли приобре- 
гжот серый цвет. Через 2—3 недели после ее начала берут 
пробы («пытки») горстями из разных мест по 2,0—2,5 кг, 
in гем их сушат, обрабатывают на мялке и подвергают тре
панию. Если треста не вылежалась, волокно плохо отделя
йся от костры, оно грубое, при перележке ввиду частичного 
разделения элементарных волоконец становится слабым, 
и выход длинного волокна снижается. По окончании вылеж
ки тресту вяжут в снопы подборщиками ПТН-1.
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Связанную в снопы тресту расставляют в конусы дли 
просушивания, в дождливую погоду сушат в специальны< 
сушилках.

Наиболее прогрессивный способ получения тресты 
водяная мочка сданной хозяйствами соломы на заводах

Для получения чистого волокна из стланцевой или мочен 
цовой тресты (разрушения и удаления костры-древесины) ее 
подвергают мятью на мялках МЛКУ-6А и обрабатываю! 
(трепание) на льнотрепальных машинах ТЛ-40А. Из тресты 
получают в среднем 25% волокна, в том числе 18—20% 
длинного. Небольшая часть волокна идет в отходы, из кото 
рых на куделеприготовительных машинах КЛ-25М получл 
ют короткое волокно, называемое куделью. За день мялыю 
трепальный агрегат, состоящий из трех машин, пригогап- 
ливает 700—800 кг волокна.

Сдаваемая на заводы треста (ГОСТ 2975—73) должна 
быть связана в снопы диаметром не менее 17 см, горстевая 
длина ее не менее 41 см, с содержанием волокна не менее 
11%, влажность не более 25%, засоренность не выше 10%.

Льняная треста в зависимости от качества (прочности, 
горстевой длины, цвета волокна и др.) подразделяется на 
номера (от 4,00 до 0,50), самый высокий номер 4,00, низший 
0,50. Для определения качества волокна используются 
приборы ООВ (определение отделяемое™ волокна от древе
синной части), ПК-2 (содержания волокна), ДЛ-3 (сноповой 
длины).

Подготовленное волокно сдают заготовительным орга
низациям, связывая в пучки (кулитки) массой 3—4 кг, 
длиной до 70 см (ГОСТ 10330—63. Лен трепаный). Кулитки 
крепко перевязывают тем же волокном. Влажность должна 
быть не более 12% (к абсолютно сухой массе). Сдаваемое 
льняное волокно в зависимости от качества (длины, крепо
сти, цвета и др.) подразделяют на номера от 6 до 32. Высший 
номер 32, самый низкий 6.

Возделывание льна-долгунца в передовых хозяйствах.
Высокие урожаи льна-долгунца получают в колхозе «Швин- 
турис» Шакяйского района Литовской ССР. Здесь каждый 
из 115 га (7,1% пашни) дает 10,0— 16,1 ц льноволокна. Де
нежный доход от льноводства составляет 546 тыс. руб. Ка
чество продукции высокое.

Почву в хозяйстве начинают готовить за 3—4 года в 
других полях севооборота.

Размещают лен-долгунец после озимых культур, по 
обороту пласта многолетних трав. Под озимые на 1 га вно-
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t»n К ) -50 г органических удобрений, 5 ц суперфосфата,
| и \ пористого калия, 0,5 ц гранулированного суперфосфа- 
| |  пип посеве в рядки. Весной озимые подкармливают ам
ин I I поп селитрой (2—3 ц на 1 га).

11осле уборки озимых почву обрабатывают 2—3 раза ле- 
чппиыми лущильниками ППЛ-10-25. Осенью под лен- 
ми унец дают на 1 га 3 ц нитрофоски, 4 ц суперфосфата и 
' и калийной соли.

Весной почву тщательно обрабатывают пружинными бо- 
I' шами в агрегате с сетчатыми или зубовыми, затем прика- 
п и агат. Все работы проводят в лучшие агротехнические
I |ШКИ.

11осев заканчивают в короткие сроки (2—3 дня), ведут 
щи узкорядными зернольняными сеялками СЗЛ-3,6. На по- 
1141 используют протравленные (на машинах ПС-10) семена. 
Для этого колхоз построил специальный пункт.

Высевают районированный сорт К-6, используя первую 
репродукцию семян. Норма высева 20 млн. всхожих семян 
и.I 1 га (95 кг).

Убирают лен-долгунец льнокомбайнами ЛК-4Т. Боль
ниц' внимание в колхозе уделяют своевременному расстилу 
гол омы и получению тресты хорошего качества.

Высокие урожаи льна-долгунца получают хозяйства 
Михославльского района Калининской области, выращивая 
его по прогрессивной технологии.

В колхозе «Новый мир» и других хозяйствах размер по
лей в первый год работы по прогрессивной технологии со- 
ггавлял 20—90 га. С переходом на прогрессивную техноло
гию льносеющие хозяйства укрупнили севообороты. Вместо 
125 их стало 44, что способствовало концентрации посевов 
льна-долгунца. Его размещают на больших массивах в ос
титом после хорошо обработанных и удобренных зерновых 
культур. В хозяйствах, где применяется прогрессивная 
юхнология, для каждого звена составляются технологиче- 
I кие карты — основные рабочие документы.

На посеве и уборке заблаговременно создаются комплек
ты. В уборочно-транспортный комплекс входят механизи
рованные звенья (основа комплекса), транспортные звенья 
дли вывозки соломы и тресты на льнозаводы или к местам 
хранения в хозяйстве, сушильные пункты, оборудованные 
необходимыми машинами и механизмами, звенья по техни- 
•н г  кому и культурно-бытовому обслуживанию, отряд для 
и и леуборочной подготовки почвы под урожай будущего 
года.
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В колхозах «Новый мир», «Память Ильича» на одном 
массиве работало по 6—8 льнокомбайнов, 8—9 подборщн 
ков, 6—8 тракторов отвозили вороха к сушилкам, 3 
4 трактора и 4—6 автомашин вывозили солому в тот же день 
на заводы. Сезонная выработка на льнокомбайн в колхозе 
«Память Ильича» составила 40 га и на подборщик — 35 га, 
в колхозе «Новый мир» соответственно 43 и 20 га.

Применение индустриальной технологии способствовало 
сохранению выращенного урожая и его качества. Потери, 
которые имели хозяйства в прошлые годы, с внедрением 
комплексной механизации уборочных работ сведены до 
минимума. Например, в колхозе «Память Ильича» урожай
ность волокна в 1979 г. повысилась до 5,9 ц с 1 га, семян 
до 3,6 ц, или в 2 раза по сравнению с 1976— 1978 гг. (до 
внедрения новой технологии), денежный доход — с 401 
до 1298 руб. с 1 га. Производительность труда в льноводстве 
возросла с] 3,8 до 7,3 руб. в расчете на затраченный чело
веко-час, или в 1,9 раза. Качество соломы поднялось с 1,02 
до 1,32 номера, тресты — с 0,76 до 0,99.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  17. ЛЕН

Задание: 1) изучить особенности строения растений
(корня, стебля, цветков, коробочек, семян); 2) изучить ана
томическое строение стебля; 3) ознакомиться с группами раз
новидностей; 4) определить длину технической части и тол
щину стебля; 5) ознакомиться с продуктами первичной пере
работки льна; 6) составить агротехническую часть техноло
гической карты выращивания высоких урожаев льна-дол- 
гунца для конкретного хозяйства (в районах возделыва
ния).

По первым пяти пунктам задания в тетради сделать за
рисовки с пояснительными записями.

Оборудование и пособия: 1) гербарий и свежие растения 
в фазах семядольных листьев, «елочки», цветения, плодоно
шения; гербарий и снопы растений различных групп льна; 
2) созревшие растения 2—3 сортов льна в пучках; 3) семена 
льна; 4) готовые препараты поперечных срезов льна и про
дольных срезов элементарных волокон; 5) микрометры или 
толщемеры; 6) пинцеты, ланцеты, препаровальные иглы; 
7) лупы и микроскопы; 8) разборные доски, 9) линейки; 
10) треста, лен мятый, трепаный, прочесанный и отходы

328



.....11>.i, пакля, очесы) в коробочках под стеклом со снимаю-
HIII шея крышками; 11) справочник по нормированию и оп-
1.1 |с труда.

Методические указания

1. Изучение строения растений. Рассматривают расте
ние в различные фазы развития: семядольных листьев,
• елочки», цветения, созревания. Обращают внимание на
• чабую ветвистость стебля, характер листьев, цветка, пятн
им чдное строение коробочки, содержащей десять семян.

2. Ознакомление с анатомическим строением стебля 
льна. Рассматривают под микроскопом готовые подкрашен-

Рис. 31. Поперечный срез стебля льна-долгунца:
/ _  кутикула; 2  — эпидермис; 3  —  паренхима; 4 — лубяные пучки; 5  — кам

бий; 6  — древесина; 7 — сердцевина; 8  — полость.
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Г 2 3 4

ные поперечные срезы стебля, на которых хорошо видны 
кожица (эпидермис), кора, волокнистые пучки луба, дре
весина, сердцевина и полость (рис. 31). Расположение ос
новных тканей лучше рассматривать при малом увеличе-
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пип, отдельные пучки с элементарными волоконцами — 
при большом увеличении.

3. Ознакомление с группами разновидностей льна.
Нее разновидности льна объединяют в группы по морфо- 
'югическим и другим особенностям. При ознакомлении с 
i руппами льна (рис. 32) можно пользоваться таблицей 52.

52. Основные признаки групп разновидностей культурного льна

Группа 
разновид

ностей льна
Цель возделывания

Высота 
растений 

(в см)
Ветвистость стебля

Долгунец Главным образом на 70—120 Ветвится лишь в са-
ВОЛОКНО мой верхней части

Межеумок На семена и на во- 50—70 Слабо ветвится
локно

Кудряш На семена 30—50 Сильно ветвится

П р о д о л ж е н и е

Группа 
разновид

ностей льна

Число стеб
лей на одном 

растении

Число коробочек 
па одном 
растении

Масса 1 000 
семян 
(в г)

Содержание 
жира в семе

нах (в %)

Долгунец 1 9—12, при 
густом посеве 

1—2

3,7—5,5 35—39

Межеумок 1—2 15—26 4,5—6,0 38—42
Кудряш 4—5 30—50 4,0—8,0 До 47

Важнейшие районированные сорта различаются в ос
новном по хозяйственным и техническим качествам, по 
морфологическим же признакам отличить их чрезвычай
но трудно.

4 . Определение технической длины и толщины стебля.
Наибольшую ценность у прядильного льна представляет 
техническая часть стебля, от места прикрепления семя
дольных листочков до первого разветвления стебля.

Для определения технической длины и толщины стебля 
берут 50 растений и вычисляют среднее арифметическое 
значение.

Толщину стебля измеряют микрометром или толщеме- 
ром в середине технической части стебля.
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г
5. Для ознакомления с продуктами первичной перера

ботки льна нужно иметь тресту, лен мятый, трепаный, про
чесанный и отходы (костру, паклю, очесы). Наглядные по
собия можно поместить в коробочки со стеклянными сни 
мающимися крышками. Костра получается при мятье 
льна, пакля — при трепании, очесы — при прочесывании.

6. Методика составления агротехнической части техно
логической карты описана в работе 3.

Конопля

Народнохозяйственное значение. Конопля — ценная 
прядильная и масличная культура. Из ее стеблей получают 
волокно (пеньку) высокой прочности, устойчивое к гние
нию. Из волокна изготовляют парусину, брезент, канаты, 
веревки, шпагат и другие изделия. Короткое волокно (пак
ля) используется в строительстве в качестве конопаточного 
материала. Костра (отходы при переработке на волокно) 
идет на изготовление пластмасс, бумаги и других мате
риалов.

Семена богаты высыхающим маслом (30—35%), которое 
отличается высокими вкусовыми (ароматичностью) каче
ствами. Конопляный жмых — ценный концентрированный 
корм для животных.

Происхождение и районы возделывания. Конопля — 
древняя культура. В индийской литературе о ее возделыва
нии упоминается за 8—9 в. до н. э. В нашей стране возде
лывание конопли относится к IX в., в других европейских 
странах — к XVI в. Ее выращивают в Италии, Индии, 
Польше, Венгрии, Китае и других странах.

В СССР конопля распространена в основном в двух зо
нах: среднерусской (Брянская, Орловская, Горьковская, 
Ульяновская, Курская, Сумская, Черниговская области, 
Башкирская, Мордовская, Татарская автономные респуб
лики, Западная Сибирь) и южной (Северный Кавказ, Дне
пропетровская, Одесская и другие области). В среднерус
ской зоне возделывают в основном двудомную коноплю 
(мужские и женские особи растут на разных растениях) на 
зеленец, так называемое зеленцовое, волокнистое направ
ление культуры. Хозяйства на пенькозаводы сдают, как 
правило, тресту. В южной зоне коноплю выращивают на 
волокно и семена (двустороннее использование). Солому 
сдают на пенькозаводы для первичной обработки. Коноп
лей в нашей стране занято около 130 тыс. га.
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Урожайность волокна в среднем по стране составляет 
/ !) ц с 1 га. Передовые хозяйства получают больше. На
пример, в колхозах имени Ильича, «Большевик», имени 
Щпреа Путивльского района Сумской области урожайность 
постигла 11— 14 ц волокна с 1 га. Каждый гектар посева 
ыст 2,5—3,0 тыс. руб. дохода Колхоз имени Чапаева 
I луховского района Сумской области собирает по 13 ц се
чи и с 1 га. Передовые звенья Сумской и других областей 
получают по 15—16 ц волокна с 1 га.

Ботаническая характеристика. Конопля принадлежит к 
семейству коноплевые (Cannabinaceae). Существует три 
м вида: обыкновенная, или посевная (Cannabissativa L.), 
иыращиваемая на волокно и семена; индийская (Cannabis 
iiulica Lam.), возделываемая в Индии, Иране, Турции; сор
ная (Cannabis ruderalis), засоряющая посевы культурной 
конопли.

Конопля посевная — однолетнее двудомное растение. 
Растения с мужскими цветками называются посконью (за
машкой), с женскими цветками — матеркой. Посконь имеет 
более тонкий стебель, менее облиственна и созревает рань
ше, чем матерка. Количество мужских и женских расте
ний в посевах примерно одинаково. Выход волокна у по
скони 20—25%, у матерки 15—20%.

Во ВНИИ лубяных культур (г. Глухов Сумской обла
сти) выведены высоковолокнистые (константные, нерасщеп- 
ляющиеся) сорта однодомной конопли (на одном растении 
образуются мужские и женские цветки), а также сорта, 
одновременно созревающие (мужские и женские особи соз
ревают одновременно). Однодомная конопля дает волокно 
более высокого качества, чем зеленцовая двудомная. Более 
рационально возделывать однодомную и одновременно 
созревающую культуру. Это позволяет механизировать 
уборку.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, уходящая в 
почву на 1,5—2,0 м, на торфяных почвах на 0,4—0,5 м. 
Основная масса корней находится на глубине до 40 см.

С т е б е л ь  в нижней части округлый, в верхней — 
шестигранный, желобчатый, покрытый жесткими желези
стыми волосками, высота его 0,8—5,0 м, в зависимости от 
условий выращивания и сорта.

Анатомическое строение стебля конопли следующее: 
I) кожица (покрывающая стебель сверху); 2) коровая па- 
рспхима с кольцом волокнистых пучков; 3) камбий; 4) дре
весина и 5) сердцевина. К моменту цветения сердцевинная
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часть разрушается, образуется полость. У стебля поскони 
древесина развита слабее, чем у матерки.

Лубяные волокна склеиваются между собой лигнопек 
тином и образуют пучки. Длина волокон 20—35 мм.

Л и с т ь я  черешковые, пальчатораздельные, с при 
листниками, состоящие из нескольких долек (от 9 до 13). 
Расположение нижних листьев супротивное, верхних - 
поочередное.

С о ц в е т и е  у матерки колосовидное (в пазухах ли
стьев), у поскони — небольшая рыхлая кисть. Цветки по
скони пятерного типа, с пятилопастным околоцветником, 
зеленовато-желтые, с пятью тычинками и длинными пыль
никами. Цветки матерки состоят из однолистного покрова 
и пестика. Завязь одногнездная, с двумя перистыми рыль
цами. Цветение поскони начинается на 5—6 дней позднее 
матерки и продолжается 15—25 дней.

П л о д  — округлый двухстворчатый орешек серо-зе
леного цвета, с мозаичным рисунком. Масса 1000 семян 
20—25 г. Созревание происходит через 30—40 дней после 
оплодотворения.

Конопля относится к перекрестноопыляемым растениям.
Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к геп-  

л у. Семена начинают прорастать при 1—2°С. Всходы по
являются при температуре не ниже 9—10°С. Всходы могут 
переносить заморозки до 4—6°С, но после этого они хуже 
растут. Прохладная погода (10— 12°С) в первые 30—40 дней 
задерживает рост и развитие конопли и снижает урожай. 
Температура в фазе бутонизации ниже 0° приводит к силь
ному повреждению, а иногда и к гибели растений. Опти
мальная температура для роста и развития конопли 22— 
25°С.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Конопля — влаголю
бивая культура. Она лучше растет при влажности почвы 
70—80% наименьшей влагоемкости. Наибольшая потреб
ность во влаге у нее в период бутонизации и до начала со
зревания семян. Транспирационный коэффициент 600—700.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Конопля — растение ко
роткого дня, светолюбивое. Поэтому при продолжительном 
дне у нее удлиняется период вегетации. Южные сорта, вы
ращиваемые в северных районах, дают хороший урожай 
стеблей (соломы), но семена обычно не вызревают.

В начале вегетации (в первые 25—30 дней) растет мед
ленно, затем в течение 30—45 дней рост усиливается, при-
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i^ 'i составляет до 4—6 см в сутки. Наиболее интенсивный 
(«•« I отмечается в период от бутонизации до цветения.

Длина вегетационного периода двудомной конопли не- 
шпшакова: скороспелых сортов— 118—125 дней, средне- 
■ I и л их — 134—140, позднеспелых — 150—160 дней.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Конопля — довольно 
I |м Гювательная культура к питательным веществам почвы. 
Ь чшие для нее почвы — черноземные, наносные поймен

ные, окультуренные перегнойно-болотные, унавоженные 
приусадебные участки. Хорошо растет она на осушенных 
т|,финиках после 2—3 лет выращивания на них других 
культур. В основных районах возделывания ее размещают 
и.I выщелоченных черноземах, темно-серых лесных почвах, 
и пониженных местах. По возможности надо избегать по- 
| снов конопли на возвышенных открытых местах рельефа,
I дс она подвергается действию ветров и испытывает недо- 
I гяток влаги. Дает высокие урожаи на почвах с pH 7,1—7,4.

Сорта. Из сортов двудомной конопли наибольшее рас
пространение имеют следующие.

Д н е п р о в с к а я  4. Районирован в Алтайском крае, 
Днепропетровской, Одесской, Сумской областях.

К р а с н о д а р с к а я  35. Возделывается на Север
ном Кавказе.

О д н о д о м н а я  ю ж н о с о з р е в а ю щ а я  1. Ра
спространен широко.

Ю ж н а я  с о з р е в а ю щ а я  6. Широко райониро
ван в Нечерноземной зоне, Белоруссии, Башкирии.

Ю ж н а я  с о з р е в а ю щ а я  9. Районирован в Кур
ской, Рязанской, Сумской областях, Татарии, Чува
шии.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I е. В специализированных хозяйствах средней зоны ко
ноплеводства на пойменных землях и торфяниках распро
странены севообороты главным образом с короткой рота
цией — 4—5-польные.

Хорошие предшественники — пропашные, озимые куль
туры, многолетние травы. На легких песчаных почвах не
плохие результаты дают люпин на силос с последующей 
пташкой на удобрение. По данным ВНИИ лубяных куль
тур, наиболее высокую урожайность стеблей конопли 
(82,3—87,5 ц с 1 га) и волокна (18,2—20,4 ц с 1 га) получили 
при размещении ее после картофеля, клевера одногодич
ного пользования, гороха.
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В южных районах коноплесеяния лучшими предшеп 
венниками служат озимая пшеница, пропашные, зерновы 
бобовые, многолетние травы.

Коноплю можно возделывать повторно. Однако при 
бессменной культуре урожаи ее снижаются из-за распро
странения болезней и вредителей (заразиха, кукурузный 
мотылек, земляная блоха и др.).

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Система обработки почвы 
в средней зоне коноплеводства при размещении конопли пос
ле зерновых бобовых и зерновых культур состоит в луще 
нии стерни на глубину 6—8 см с последующей ранней 
(в августе) вспашкой плугами с предплужниками на глуби 
ну 25—27 см. При размещении конопли после пропашных 
культур вместо вспашки проводят дискование почвы на 
10—14 см. Весной зябь боронуют и культивируют, на за 
плываемых участках перепахивают на 12— 14 см. На осво
енных торфяниках, кроме боронования, осуществляют при- 
катывание.

В южных районах система обработки почвы под коноплю 
включает полупаровую обработку, лущение стерни после 
уборки зерновых, вспашку с прикатыванием, на засоренных 
полях — культивацию; весной — боронование, культи
вацию на глубину 6—8 см и прикатывание кольчатыми 
катками.

На пойменных землях из-за опасности смыва верхнего 
плодородного слоя почвы и на осушенных торфяниках 
осеннюю обработку не проводят. Весной осуществляют ди
скование на 8—10 см с боронованием и прикатыванием.

У д о б р е н и е .  Конопля предъявляет большие тре
бования к элементам питания. С 10 ц волокна она выносит 
из почвы 150— 180 кг азота, 30—40 кг фосфора и 100—120 кг 
калия. Больше всего расходуется азота и калия в фазе 
бутонизации и до окончания цветения; фосфора — в пе
риод всей вегетации растений.

Конопля хорошо отзывается на внесение органических 
и минеральных удобрений в высоких дозах. ВНИИ лубяных 
культур на систематически удобрявшихся участках сред
ней окультуренности после пропашных культур, удобрен
ных навозом, рекомендует вносить 20 т навоза на 1 га, на 
выщелоченных черноземах и серых лесных почвах — 20— 
30, на оподзоленных суглинистых и среднеокультуренных 
полевых почвах — 30—40, на заливных пойменных поч
вах — 30—40, на заливных пойменных и выщелоченных 
черноземах Северного Кавказа и черноземах юга Украи-

33 6



мы -  15—20 т на 1 га. После зерновых культур нормы на- 
nuia выше (45—80 т на 1 га).

11о данным профессора В. И. Липатова, на выщелоченном чернозе
ме Мордовской АССР при внесении 30 т навоза на 1 га получено волокна 
и среднем за три года 20,2 ц с 1 га, в том числе длинного 17,2 ц; без удоб
рений соответственно 15,7 и 13,3 ц.

Кроме навоза, хорошими органическими удобрениями 
мод коноплю, вносимыми весной, служат торфонавозные 
компосты (25—30 т на 1 га), птичий помет в измельченном 
миде (7—8 ц на 1 га), навозная жижа, разведенная в воде 
(8—10 т на 1 га).

Конопля хорошо отзывается и на минеральные удобре- 
мия. ВНИИ лубяных культур рекомендует вносить в сред
ней зоне коноплеводства под коноплю на фоне 35—40 т 
навоза или компоста на 1 га: на слабоокультуренных серых 
лесных почвах N12oP9oK9o; на среднеокультуренных темно- 
серых лесных и на выщелоченных черноземах NeoP60K6o-

В южных районах коноплесеяния следует давать под 
коноплю на 1 га 20 т навоза и по 35—45 кг NPK. При вне
сении одних минеральных удобрений нормы их увеличи
ваются до 60—70 кг NPK на 1 га. Навоз и фосфорно-калий
ные удобрения вносят осенью, азотные — весной, перед 
культивацией. Эффективен гранулированный суперфосфат 
(Р10) при посеве в рядки. Хорошие результаты дает под
кормка в фазе 2—3 пар листьев N PK(no30 кг на 1 га) или 
аммиачной водой (150—250 л на 1 га).

П о с е в .  На посев следует использовать хорошо от
сортированные, крупные семена с чистотой не менее 96% 
в всхожестью не менее 75%. До посева их обрабатывают 
80%-ным ТМТД (2 кг на 1 т семян) против фузариоза и дру
гих болезней.

Посев проводят, когда температура почвы на глубине 
10 см будет 8—10°С, через несколько дней после посева 
ранних колосовых культур. Конопля, посеянная в такие 
сроки, меньше повреждается конопляной блохой и дает 
более высокий урожай волокна (на 20—30%) и семян (на 
15—20%) по сравнению с посеянной в более поздние сроки.

Сеют коноплю на зеленец обычным рядовым способом, 
с нормой высева 5 млн. всхожих семян на 1 га (90—100 кг). 
Однодомную коноплю (при двустороннем использовании) 
высевают также обычным рядовым способом, с нормой 
иысева 4 млн. всхожих семян на 1 га (70—80 кг); двудом
ную — 5 млн. (90—100 кг). Глубина посева 4—6 см.
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На семена эту культуру высевают широкорядным сно 
собой с междурядьями в средней зоне 45 см, в южной - 
60—70 см при расходе семян суперэлиты, первой и второй 
репродукции 13— 15 кг на 1 га, третьей репродукции 20 
30 кг.

Посев проводят зерновыми сеялками СЗ-3,6, льняными 
СЗЛ-3,6 и др.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Важный прием ухода — 
боронование до всходов и по всходам с целью разрушения 
корки и уничтожения проростков сорняков. На широко
рядных посевах проводят двукратную междурядную обра
ботку на глубину 6—8 см. Для борьбы с сорняками приме
няют гербициды (атразин, симазин) под предшествующую 
культуру (кукурузу) не более 3 кг на 1 га.

В южной зоне коноплю возделывают при орошении, да
вая один влагозарядковый и 2—3 вегетационных по
лива.

Уборка. При возделывании двудомной конопли на волок
но и семена вначале убирают посконь (вручную) в конце 
цветения. В этой фазе она дает более высокий урожай тон
кого волокна. После уборки посконь сортируют по высоте 
и вяжут в снопы (диаметром 10— 12 см), затем подвергают 
первичной обработке.

Через 40—45 дней после уборки поскони (в зависимости 
от погоды) убирают матерку при созревании 50% семян 
жаткой-сноповязалкой ЖСК-2,1, которая одновременно 
скашивает и вяжет снопы. Высота среза не более 8— 10 см. 
После сушки в течение 4—6 дней снопы обмолачивают в 
поле на передвижной молотилке МЛК-4.5А. Передвижной 
способ обеспечивает более высокую (в 2 раза) производитель
ность в сравнении с обмолотом на току и уменьшает потери 
семян на 20—30%.

На уборке семенных посевов хорошие результаты дает 
навесной комбайн ККП-1, который одновременно осущест
вляет несколько операций: срезает стебли, обмолачивает 
головки, очищает семена, вяжет стебли в снопы. Примене
ние такого комбайна сокращает сроки уборки на 6—8 дней, 
увеличивает урожай благодаря снижению потерь 
семян.

Посконь и матерку зеленцовой конопли убирают одно
временно машиной ЖСК-2,1 в период отцветания большин
ства растений поскони.

Для ускорения подсушивания листьев и созревания се
мян применяют дефолиацию и десикацию конопли. При
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упорно конопли на зеленец облиственность (20—22%) ра- 
• мчшй создает трудности: удлиняются сроки сушки, за- 
■| длиется процесс мочки. Поэтому технология уборки 
и ненов на зеленец предусматривает очесывание стеблей 
ж’ред мочкой на молотилке МЛК-4,5, что очень трудоемко 
п при недостатке в хозяйствах рабочей силы не всегда вы- 
II' мшимо. Дефолиация облегчает уборку и мочку. Ее про
видят при наступлении технической спелости стеблей (за 
I11 12 дней до уборки). Опрыскивают хлоратом магния с
| змолетов из расчета 16 кг на 1 га для высокорослых ра- 
| 1сний и 12 кг для среднерослых. Расход жидкости 300 л 
пн 1 га.

Десикацию семенных посевов проводят в период созре- 
нппия 50—70% семян раствором хлората магния в дозе 
’ ! -25 кг на 1 га. Дефолиация и десикация экономически 
ныгодны, дают чистый доход 45—50 руб. с 1 га.

Первичная обработка конопли. Широко распространен 
промышленный способ мочки на коноплезаводах или в хо
зяйствах в специальных мочилах. Для мочки делают спе
циальные бассейны. Чтобы получить тресту мочкой в воде, 
посконь и зеленцовые стебли замачивают в день уборки, а 
матерку — после обмолота. С помощью анаэробных микро
организмов происходит разрушение пектиновых веществ, 
склеивающих волокнистые пучки, и волокно легко от
деляется от древесины стебля. Срок мочки зависит от тем
пературы воды. При 20°С она заканчивается через 6—8 дней, 
при 10—12°С — через 16—17 дней. Окончание мочки опре
деляют путем взятия проб тресты. Если в пробе волокно 
хорошо отделяется от костры, то процесс мочки закончен.
11осле этого тресту выгружают из мочил, снопы промывают 
и чистой воде, расставляют в конусы для просушки на 
иоздухе, затем в специальных сушилках. Просушенная 
треста до влажности 20% отлеживается в течение 6—8 ч 
для приобретения крепости и упругости волокна. Выход 
тресты из соломы составляет 70—75%. Высушенную тресту 
до 13—14%-ной влажности перевозят в цех переработки, 
где ее подвергают мятью и трепанию на мяльно-трепальном 
агрегате. При обработке тресты из нее получают длинное 
подокно и отходы, которые пропускают через куделеприго- 
ювительную машину КПКД00 и выделяют короткое 
волокно.

Выход волокна зависит от качества тресты. В среднем 
он составляет 27—28%, в том числе длинного 13,0—14,5%.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  18. КОНОПЛЯ

Задание: 1) изучить особенности строения мужских
и женских растений; 2) изучить анатомическое строение 
стебля; 3) ознакомиться с продуктами переработки конопли.

По всем пунктам задания в тетради сделать пояснитель 
ные записи, включая характеристику типов конопли, а по 
первым двум пунктам, кроме того, сделать зарисовки.

Оборудование и пособия: 1) гербарий женских и муж
ских растений в разные фазы развития; 2) живые растения 
матерки и поскони в разные фазы развития в вазонах; 3) се
мена этих же типов конопли; 4) подкрашенные препараты 
поперечных срезов стеблей конопли и продольных срезов 
элементарных волокон; 5) образцы тресты, волокна разных 
видов конопли; 6) пинцеты, ланцеты, препаровальные иглы; 
7) лупы и микроскопы.

Рис. 33. Верхняя часть растения конопли: 
/ — мужского; 2  — женского.
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М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

1. При изучении особенностей строения растений следу-
■ I рассматривать их в различные фазы развития. В фазе 
•и ходов обратить внимание на мясистые семядоли обрат-
■ "'яйцевидной формы, на первую пару настоящих листьев, 
представляющих собой пластинки, заостренные к концам 
и па зубренные по бокам. Затем рассматривают последующие 
мшичные, сильнорассеченные настоящие листья, состоя
щие из 5—11 лопастей. Обращают внимание на то, что в 
| рсдней части стебля листья наиболее крупные, нижние 
шстья — супротивные, верхние — очередные. Надо на
питься отличать растения матерки от поскони (рис. 33), 
шучить строение их соцветий, цветков, а также строение 
модов — двухстворчатых односемянных гладких орешков 
| еро-зеленого цвета. При изучении растений поскони и 
матерки можно пользоваться таблицей 53.

2. Ознакомление с анатомическим строением стебля. 
Под микроскопом рассматривают подкрашенные попереч
ные срезы конопли, на которых хорошо видны кожица, 
кора, волокнистые пучки, древесина, сердцевина. Строение 
< гебля в основном сходно со строением стебля льна. Однако 
лубяные пучки у конопли мелкие, выравнены по величине 
и форме. Наряду с кольцами первичных лубяных пучков 
благодаря деятельности камбия в коре образуется новое 
инутреннее кольцо вторичных лубяных пучков, более де
ревянистых по сравнению с первичными. Иногда образуются 
еще третье и четвертое кольца.

Расположение основных тканей такое же, как и у льна. 
Их лучше рассматривать при малом увеличении, отдельные 
пучки с элементарными волоконцами — при большом уве
личении.

3. Для ознакомления с продуктами переработки конопли
надо иметь образцы тресты, конопли мятой, трепаной, чеса
ной и отходов (костры, пакли, очесов).

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

I. Что Вы знаете о значении прядильных культур в народном хозяйст
ве?
Чем отличаются ростовые ветви хлопчатника от плодовых?

I. Расскажите об особенностях строения волокна хлопчатника и волок
нистых пучков льна и копопли. Что такое номер пряжи?

I. Назовите возделываемые сорта прядильных культур в Вашей зоне. 
Г». Особенности возделывания льна-долгунца по индустриальной техно

логии.
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Г л а в а  V II I
ТАБАК И М А Х О Р К А

Табак

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Табак используют главным образом дли из- 
иновления папирос, сигарет, сигар. Качество его зависит 
hi соотношения белков и углеводов. В табаке хорошего ка- 
чества среднее содержание белковых веществ должно быть 
7,5 % (плохого качества — до 18— 19%) и простых углево- 
i i i i i i— 10% и более (плохого качества — менее 5%).

Родиной табака считают Южную Америку. В Россию 
он был завезен в конце XVI в.

Культурный табак возделывают во многих странах мира 
(США, Индия, Индонезия, Турция, Греция, Болгария). 
Общая площадь его посевов составляет более 4 млн. га. 
И СССР под ним занято 180 тыс. га.

Основные районы возделывания табака в нашей стране: 
Черноморское побережье Кавказа и Крыма, Молдавская 
ССР. На больших площадях его высевают в Закавказье, 
м южных и западных областях Украины, Краснодарском 
крае.

При правильной агротехнике табак дает высокие уро
жаи. В колхозе «Россия» Лабинского района Краснодар- 
гкого края получают по 23,5 ц табака с 1 га. Колхозы Мол
давской ССР «Новая» Флорештского района, «Победа» 
Каушанского района собирают по 25—32 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особеннос
ти. Культурный табак (Nicotiana tabacum L.) относится к 
семейству пасленовые (Solanaceae). Это однолетнее расте
ние с прямостоячим округлым или ребристым с т е б л е м  
высотой до 1,2— 1,5 м. Л и с т ь я  сидячие или коротко
черешковые, овальной, яйцевидной или эллиптической 
формы, на верхушке заостренные, гладкие или морщини
стые. С о ц в е т и е  — плотная кисть. Цветки обоеполые, 
розовой или красной окраски. Завязь верхняя, как правило, 
двугнездная.
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Табак — самоопыляющееся растение, но при жаркой по 
годе возможно перекрестное опыление. Цветение продолжа 
ется в течение 25—40 дней, в зависимости от погодных у( 
ловий.

П л о д  — многосемянная коробочка овальной формы, 
бурой или коричневой окраски. Семена темно-коричневьн , 
овальные, мелкие (масса 1000 штук от 0,06 до 0,25 г).

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Табак — теплолюба 
пая культура. Семена после набухания в воде могут про
растать при 10—12°С, но для дружного и быстрого прора 
стания требуется 25—27°С. Оптимальная температура для 
роста и развития 18—24°С, температура выше 35°С нередко 
губительна, особенно для всходов. Она задерживает и рост 
взрослых растений. Табак может переносить осенние замо
розки до 2—3°С. Общая сумма тепла в период вегетации сос
тавляет 2500—3100СС.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Табак — светолюбивое 
растение длинного дня, за исключением некоторых сортоти- 
пов (трапезонды и другие короткодневные). При недоста
точной освещенности удлиняется вегетационный период, 
ухудшается общее развитие растений и снижается качество 
сырья.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Табак — умеренно вла
голюбивая культура. При недостатке влаги в почве резко 
снижается урожай, а при избытке ее замедляется рост и 
усиливается развитие грибных болезней. Наиболее благо
приятна влажность почвы 60—70% наименьшей влагоем- 
кости.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Лучшие почвы для та
бака — легкие, рыхлые, галечно-щебневатые, а также 
окультуренные подзолистые и серые оподзоленные и серо
земы Средней Азии с невысоким содержанием гумуса.

Сорта. Среди сортов табака возделывают две группы: 
папиросные (американский и восточный) и сигарные. В СССР 
преобладает восточный папиросный табак, сорта которого 
делят на ароматические (сдабривающие) и скелетные, яв
ляющиеся основными в производстве курительного сырья.

Из сортов ароматической группы следует выделить сле
дующие.

А м е р и к а н  287-С. Районирован в Самаркандской 
области, Киргизии.

А м е р и к а н  17. Среднеспелый. Районирован в 
Крымской области.

Из сортов скелетной группы районированы следующие.
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О с т р о л и с т  Б-2747. Среднеспелый. Районирован 
и.| юге Украины, в Белоруссии, Азербайджане.

П е р е м о ж е ц  83. Среднеспелый. Районирован на 
v крайне, в Молдавии, Белоруссии, Краснодарском крае.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I с и о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Хорошие предшествен- 
иики табака — многолетние травы, зерновые бобовые куль- 
| v ры, озимые хлеба, сахарная свекла. Не рекомендуется 
размещать его после растений семейства пасленовые, под
солнечника и других культур, имеющих общих с ним вре
дителей и болезни, а также высевать повторно на том же 
месте. В севообороте лучше возвращать его на старое ме
сто не ранее чем через 2 —3 года, чередуя с зерновыми или 
терновыми бобовыми растениями. Табак — хороший пред
шественник зерновых колосовых культур.

Обработка почвы зависит от почвенно-климатических 
условий, предшественника и засоренности поля. В основ
ных районах возделывания лучшие результаты дает ранняя 
зябь. Глубина вспашки 25—27 см. В Крыму для борьбы с за
разихой периодически (через 4—5 лет) пашут на 50 см и 
глубже (полуплантажная обработка). Весной поле боронуют 
и 2 —3 раза культивируют до высадки рассады, иногда 
культивацию заменяют неглубокой перепашкой на 1 0 — 
12  см лущильниками или чизелеванием на глубину до 
16—18 см с одновременным боронованием.

У д о б р е н и е .  Табак использует большое количество 
питательных веществ из почвы. При урожае табака скелет
ного типа 25 ц с 1 га из почвы выносится 150 кг азота, 40 кг 
фосфора и 96 кг калия. Качество табака в значительной 
степени зависит от соотношения этих элементов. При не
достатке азота в почве задерживается рост и развитие расте
ний, качество сырья снижается. При избытке табак буйно 
растет, а качество сырья снижается. Отрицательное дей
ствие на качество оказывает хлор, при избытке которого 
уменьшается горючесть и качество курительных изделий. 
Фосфорные и калийные удобрения при правильном их 
применении (в оптимальных дозах) ускоряют развитие та
бака и улучшают качество курительного сырья.

Под зяблевую вспашку на 1 га вносят 18—20 т органи
ческих, 45—60 кг фосфорных и 60—90 кг калийных удобре
ний. Весной, перед культивацией, дают азотные удобрения 
(20—30 кг действующего вещества на 1 га).

Эффективно внесение удобрений при посадке табака 
вместе с поливной водой (Nm- uPio- 20X12- 15)- Хорошие ре-
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зультаты дает подкормка при первой или второй междуряд 
ной обработке (N,o_!5Pt5- 2oKi5_ 2o)- При второй подкормке 
используют фосфорно-калийные удобрения в таких же до 
зах, которые указаны выше. Можно подкармливать навоз 
ной жижей (на 1 га 4—6 т жижи, разбавленной водой) и 
птичьим пометом (4—б ц на 1 га). Жидкие удобрения 
вносят культиваторами-растениепитателями с узкими но
жевидными сошниками на глубину 10—12 и 8—12 см от 
рядка растений, при второй подкормке — в середину 
междурядий.

В ы р а щ и в а н и е  р а с с а д ы  и в ы с а д к а  ее  
в г р у н т. Табак выращивают рассадным способом в пар
никах или на открытых грядах. Проращенные семена высе
вают осенью или ранней весной. От посева до всходов не
обходима температура 22—26°С, от всходов до высадки — 
18—20°С.

Посевы надо своевременно поливать, прореживать, 
подкармливать (минеральными или органическими удобре
ниями). За 8—10 дней до высадки рассаду закаливают, 
уменьшая поливы (поливают через 1—2 дня), прекращая 
притенение и проветривая парники днем и ночью.

Рассаду высаживают рассадопосадочными машинами 
СКН-6А и другими в фазе 5—6 настоящих листьев при тем
пературе верхнего слоя почвы 10—12°С. Густота посадки 
зависит от сортовых особенностей и условий выращивания. 
Для крупнолистых сортов (Остролистый, Переможец) в бо
гарных условиях принята схема посадки 60x35  см (44 тыс. 
растений на 1 га), в районах орошаемого табаководства — 
70x30  см (48 тыс. растений на 1 га). Среднеспелые сорта 
в богарных районах высаживают гуще, с площадью пита
ния 60х  18 см (92 тыс. растений на 1 га), в поливных райо
нах — 60x20  и 70 x  20 см (83—71 тыс. растений на 1 га). 
Мелколистные сорта в богарных условиях высаживают по 
схеме 60 X 15 см, в орошаемых — 70X 15 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  На табачных плантациях 
в течение лета проводят 3—4 междурядные обработки: 
первую — через 10—12 дней после посадки на глубину 
6—8 см; вторую — через 12—14 дней после перзой на 
10— 12 см; третью — через 10—12 дней после второй на 
10— 12 см с окучиванием; четвертую (если она нужна) — 
на глубину 5—6 см. Дальнейший уход заключается в борьбе 
с сорняками, вредителями и болезнями, удалении нижних 
листьев для ускорения созревания (перед второй или 
третьей междурядной обработкой).
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В районах орошаемого табаководства проводят от 2 до 
I) поливов в течение лета с нормой расхода воды 500—800 м3 
на 1 га. Первый полив дают перед посадкой, второй — перед 
междурядной обработкой, последующие — в период интен
сивного роста (через 30—35 дней после посадки) и до цвете
ния. Начиная с момента цветения расход воды растениями 
Iабака резко сокращается.

Важные приемы ухода — вершкование (удаление соц
ветий и верхних листьев), пасынкование (удаление боко
вых побегов). Они способствуют передвижению питатель
ных веществ к основным ярусам листьев, благодаря чему 
повышаются урожай и качество табачного сырья.

Уборка. Убирают табак в фазе технической спелости. 
Листья в это время покрываются смолистым налетом, ста
новятся хрупкими, светлой матовой окраски, по краям 
появляется желтизна. Созревают они неравномерно, в те
чение 40—45 дней: нижние — раньше, через 40—48 дней 
мосле посадки, верхние — через 40—50 дней после созре
вания нижних листьев.

Уборку проводят по мере созревания, в несколько прие
мов — 5—6 раз. Основную массу урожая (40—45%) полу
чают из третьего яруса и до 25% — из четвертого яруса, 
состоящих из 5—6 листьев каждый.

Уборку ведут вручную утром, после спада росы, или 
вечером, когда листья становятся упругими. После обла
мывания их немедленно сортируют и сушат в специальных 
помещениях. В процессе сушки происходит томление сырья 
и фиксация (собственно сушка). Томление проводят при 
юмпературе 25—30°С и влажности воздуха 75—90%. В про
цессе томления происходят биохимические процессы, в ре
зультате которых распадаются белки, крахмал превраща
ется в сахар, разрушается хлорофилл, снижаются содержа
ние сухих веществ (на 10—15%), влажность (на 6—7%), 
м количество ароматических веществ увеличивается. Томят 
табак в течение 3—4 дней в специальных сушильных сараях, 
нанизывая листья на шнуры. После томления сырье имеет 
желтую окраску.

Фиксацию табака проводят на солнце или в огневых 
тушилках при начальной температуре 41—45°С и конечной 
45—50°С.

По окончании фиксации листья сортируют по стан
дарту на пять товарных сортов, упаковывают в кипы или 
иоки и сдают на заготовительные пункты.
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Майорка

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Махорку возделывают для получения кури 
тельного сырья, никотиновых препаратов (никотин-суль
фат), применяемых для борьбы с вредителями растений и 
болезнями животных. Из нее добывают витамин РР, ли
монную и другие кислоты, используемые в фармацевтиче
ской, пищевой и текстильной промышленности.

Жирные масла, содержащиеся в семенах (36—40%), на
ходят применение в мыловаренной, лакокрасочной и дру
гих отраслях промышленности.

Основные районы возделывания — Липецкая, Рязан
ская, Саратовская, Волгоградская, Тамбовская области. 
Большие площади заняты махоркой в Казахстане, Сред
нем Поволжье, Сибири, на Украине.

Средняя урожайность этой культуры в нашей стране 
(стеблей и листьев) около 15 ц с 1 га. Передовые колхозы 
и совхозы получают больше. Например, колхоз имени 
Карла Маркса Бобровицкого района Черниговской области 
собирает махорочного сырья по 44—45 ц с 1 га.

Ботаническая характеристика и биологические особен
ности. Махорка (Nicotiana rustica L.) — однолетнее травя
нистое растение из семейства пасленовые, с хорошо разви
той к о р н е в о й  с и с т е м о й  и прямостоячим с т е б 
л е м  высотой до 80— 120 см. Л и с т ь я  черешковые, 
сердцевидные, округлые, светло-зеленого или желто-зеле
ного цвета. Ц в е т к и  обоеполые, пятилепестные, желто- 
зеленые. Махорка — самоопыляющееся растение, но иногда 
происходит и перекрестное опыление насекомыми. С о ц 
в е т и е — метелка, п л о д  — двухстворчатая шаровид
ная многосемянная коробочка. Семена темно-бурые или 
коричневые, овальные, мелкие (масса 1000 штук 0,25— 
0,55 г).

Характерная особенность надземных частей растения — 
наличие специфического запаха.

Т р е б о в а н и я  к т е п л у .  Махорка — теплолю
бивое растение длинного дня. Семена начинают прорастать 
при 7—8°С. Наиболее благоприятная температура для про
растания, появления всходов и развития 20—30°С. Тем
пература воздуха выше 35°С оказывает отрицательное дей
ствие.

Махорка чувствительна к заморозкам. Всходы ее и 
взрослые растения повреждаются при —2°, —3°С.
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Г р е б о в а н и я к в л а г е .  Махорка требовательна 
I млате. На образование 1 кг сухого вещества она расхо- 
п  до 500 л воды. Транспирационный коэффициент ее 
| 0 -500. Лучшие условия для роста создаются при влаж- 
... ти почвы 65—70% наименьшей влагоемкости.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Махорка потребляет 
пого питательных веществ. С каждым центнером урожая 

in почвы выносится в среднем 3 кг азота, 3,5 кг калия, 
,М -0,9 кг фосфора, 6 кг кальция.

Лучшими почвами считаются наносные суглинистые 
черноземы, темно-серые окультуренные подзолистые и тор- 
i чнистые, богатые гумусом. Малопригодны почвы, бедные 
питательными веществами, глинистые, легкие песчаные, 
' i t  соответствующего их улучшения.

Сорта. Наиболее распространенные сорта следующие.
А С - 18/7. Районирован в Сибири, Татарской, Чуваш

кой автономных республиках.
М а л о п а с ы н к о в ы й  п е х л е ц  4 Районирован 

Нечерноземной зоне, Липецкой, Тамбовской, Чернигов- 
■ кой, Минской, Могилевской областях.

Х м е л е в к а  125-С. Районирован на Украине.
Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  

I е и о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Махорка требовательна 
к предшественникам. Высокие урожаи она дает в специ- 
ильных севооборотах, при размещении после многолетних 
| |»ав, зерновых бобовых культур, свеклы, вико-овсяной 
гмеси на сено, овощных культур. На пойменных землях 
и на обильно удобренных участках ее можно выращивать 
повторно. Не рекомендуется размещать эту культуру после 
подсолнечника, томата, тыквенных и растений из семей- 
| т а  пасленовые, имеющих общих с ней вредителей и болез
ни. Махорка — хороший предшественник зерновых и дру- 
IHX культур.

Обработку почвы начинают с осени: лущат стерню, 
проводят зяблевую вспашку на глубину 27—30 см; весной — 
боронование и культивацию с боронованием.

У д о б р е н и е .  При средней урожайности махорка 
и п|носит из почвы в 2—3 раза больше питательных веществ, 
нем сахарная свекла, поэтому органические удобрения 
"носят из расчета 45—60 т на 1 га. Нормы минеральных 
\ 'юбрений зависят от типа и плодородия почв: на подзо- 
1 истых Nuo_i2oPi5-eoKeo-9o> на серых оподзоленных и выще- 
тченных черноземах N9(lP,15_e0K15_e0, на окультуренных

I 1 1 рфЯНИКаХ N 2оР60- 8оКюО- 1 2 С
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При совместном применении органических и минерал!, 
ных удобрений нормы их уменьшают примерно наполовину, 
При размещении махорки после многолетних трав нормы 
азотных удобрений сокращают на 20—30%, а на старых, 
обильно удобрявшихся махорочных плантациях норму 
фосфорных удобрений снижают на 25—30%.

Фосфорно-калийные удобрения используют осенью под 
вспашку, а азотные — под предпосевную обработку. Эф 
фективно внесение при посеве в рядки суперфосфата (1,0- 
1,5 ц на 1 га) в смеси с перегноем в пятикратном количестве, 
а также при посадке рассады вместе с поливной водой.

Во время вегетации махорки проводят 2—3 подкормки: 
первую — через 10— 12 дней после посадки или после 
прорывки (NPK по 20—30 кг на 1 га на расстоянии 10— 
12 см от рядка); вторую — через 12—14 дней после первой 
(в середину междурядий на глубину 10—12 см растениепи- 
тателями), при необходимости дают и третью подкормку. 
Для подкормок можно использовать местные удобрения: 
навозную жижу (4—6 т на 1 га) и птичий помет (5—6 ц на 
1 га).

С п о с о б ы  в ы р а щ и в а н и я .  В производствен
ных условиях махорку выращивают двумя способами: 
посевом семян в поле (сеянкой) и рассадой (саженкой), 
выращенной в парниках или на грядах.

Рассадный способ широко применяется в северных райо
нах, а также на пойменных и других низинных землях. 
Он способствует более быстрому росту и развитию расте
ний. Сеянкой выращивают махорку при большом насыще
нии ею посевов, на равнинных, возвышенных полях с су
глинистыми или супесчаными почвами.

Посев семян в поле (сеянка). При выращивании сеянкой 
махорку сеют рано и в очень короткие сроки высококачест
венными семенами (всхожесть не менее 85—87%, чистота 
95—96%) в хорошо подготовленную почву.

Лучшие результаты получаются при посеве смесью сухих 
и проращенных семян (в равных количествах). При этом 
всходы появляются неодновременно (проращенные семена 
дают всходы на 8— 10 дней раньше, чем сухие), что страхует 
плантацию от действия заморозков. Проращивают семена 
за 3—5 дней до посева. Для этого их предварительно за
мачивают в воде в течение 6—8 ч и выдерживают под мокрой 
мешковиной слоем 4—6 см, пока на наклюнутся 45—50% 
семян. После этого их высушивают до сыпучего состояния 
и высевают в смеси с сухими семенами зерномахорочными
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ii илками с ограничителями глубины и наточками для при- 
> лIмвания почвы.

< пособ посева широкорядный с междурядьями 50х  
• (10 см. Семена заделывают неглубоко, на 1,0— 1,5 см. 

Норма высева 2—3 кг на 1 га.
Выращивание и посадка рассады. Махорку рассадным 

нюсобом выращивают в парниках или на утепленных на
ибом грядах. Чтобы ускорить появление всходов, конди
ционные семена замачивают вводе и проращивают. Норма 
нтева зависит от способа выращивания рассады: в парни- 
них 1,5—2,0 г на 1 м2, на теплых грядах 2—3 г и на хо
лодных — 3—4 г на 1 м2.

Уход за рассадой включает поливы, прореживание ра- 
| гений, подкормки (минеральными или местными удобре
ниями), регулирование температуры (оптимальная 18— 
,’0'С), притенение и закалку для подготовки к высадке ее в 
I рунт.

Хорошая рассада перед высадкой должна иметь разви- 
I ую корневую систему, 5—6 настоящих листьев, стебель 
нысотой 10— 12 см.

Рассаду высаживают, когда верхний слой почвы прогре
йся до 10°С и минует опасность заморозков. Посадку осу
ществляют рассадопосадочными машинами с междурядья
ми 50 или 60 см и расстоянием между растениями в ряд
нах 25—30 см.

Густота посадки зависит от плодородия почвы и сорто- 
т,IX особенностей: крупнолистной рассады 60—65 тыс. ра- 
| гений на 1 га, средне- и мелколистной — 70—80 тыс. При
меняют также квадратно-гнездовой способ посадки с пло
щадью питания 50x50 см с двумя растениями в гнезде.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  На плантациях махорки до 
появления всходов и после уничтожают корку ротационны
ми мотыгами. После появления всходов проводят между
рядную обработку на глубину 5—6 см, второй раз почву 
рыхлят через 10— 12 дней после первой культивации на 
К—10 см.

При образовании 2—3 настоящих листьев осуществля- 
ю I букетировку культиваторами. Букеты оставляют длиной 
н 10 см, а расстояния между ними — по принятой схеме 
пыращивания. Через 3—5 дней после букетировки пропа- 
и тают в рядках и прореживают букеты, оставляя в гнезде 

пн 3 5 лучших растений. Окончательную прорывку при
меняют, когда растения образуют по 5—6 настоящих ли- 
■ п.ги, оставляя в букете по одному лучшему растению, а
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при квадратно-гнездовом — два наиболее развитых растг 
ния в гнезде. Дальнейший уход на плантациях состоит и 
периодических рыхлениях на глубину 8—10 см, подкормках, 
удалении нижних листьев, пасынковании и вершкованип

Удаление нижних листьев (подчистка) способствует перс 
движению питательных веществ к более полноценным ли
стьям и усиливает их рост. Благодаря этому листья меньше 
поражаются болезнями и вредителями. Подчистку про
водят 1—3 раза: первую — через 12—15 дней после 
посадки, удаляя сначала сохранившиеся рассадные листья, 
последнюю — при вершковании. У сеянки нижние листья 
обрывают одновременно с вершкованием или несколько 
раньше в зависимости от их развития.

Пасынкование (удаление боковых побегов) способствует 
улучшению качества продукции. Его проводят 2—3 раза 
за лето.

Вершкование (удаление соцветий) повышает урожай 
ность и качество сырья в несколько раз. Его лучше приме 
нять рано, в фазе бутонизации, когда идет наиболее уси
ленный отток питательных веществ; благодаря этому про
дуктивность и качество сырья повышаются.

Уборка. Прирост сухого вещества и накопление никоти
на наиболее интенсивно происходят в первые 25—30 дней 
после] вершкования. Через 40—50 дней после него прирост 
постепенно уменьшается и прекращается к моменту техни
ческой спелости растений. Характерные признаки техниче
ской спелости: на листьях появляются светлые пятна 
вследствие частичной потери хлорофилла; они становятся 
плотными, хрупкими, при небольшом сгибании ломаются. 
Растения в это время распространяют резкий специфиче
ский махорочный запах. Лучшим сроком уборки считается 
фаза технической спелости.

Махорку убирают, срезая стебли под корень. Чтобы 
ускорить сушку и уменьшить потери, за 4—5 дней до уборки 
стебли расщепляют ножом сверху вниз (пластуют), оставляя 
нижнюю часть стебля высотой 5—7 см целой, чтобы расте
ния не полегали.

Срубленную махорку оставляют на несколько часов в 
поле для провяливания, укладывая рядами, чтобы ниж
ние листья были открыты для солнечных лучей. Провялива
ние заканчивают, когда листья становятся мягкими и при 
сгибании не ломаются. Это предотвращает потери при пере
возке к сушильным помещениям. Здесь махорку для том 
ления укладывают в штабеля высотой 50—70 см, шириной,
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i шной длине двух растений, листьями в середину и ком- 
П1МН наружу. Томят в течение 12—24 ч при температуре 
1Г> 40°С.

Но окончании томления махорку сушат в сушильном 
• арае или другом хорошо проветриваемом помещении

30 дней до стандартной влажности 35%. Высушенную 
махорку сортируют, прессуют в тюки и сдают на заготови- 
i ильные пункты.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  19.  ТАБАК И М А Х О Р К А

Задание: 1) изучить отличительные признаки растений 
I абака и махорки; 2) рассмотреть плоды (коробочки) и 
I смена табака и махорки; 3) изучить отличительные приз
наки основных восточных папиросных типов табака; 4) оз
накомиться с продуктами переработки табака и махорки.

Оборудование и пособия: 1) свежие растения или герба
рий табака и махорки; 2) засушенные растения райониро- 
иамных сортов табака и махорки в технической спелости 
| хорошо сохранившимися листьями, оформленные на не
больших переносных стендах; 3) зрелые коробочки (плоды) 
и юмена табака и махорки в чашечках; 4) ланцеты, пинце- 
п,|, препаровальные иглы, лупы.

Методические указания

1. Изучение отличительных признаков растений табака 
и махорки. При изучении растений табака и махорки, от
личающихся по стеблям, листьям и цветкам, можно поль
ститься таблицей 54.

2. Изучение плодов и семян табака и махорки. При изу
чении коробочки обращают внимание на ее двугнездность 
н мпогосемянность. Отмечают, что семена у табака более 
и щие (масса 1000 штук 0,06—0,12 г), у махорки более 

| рунные (0,25—0,50 г).
3. Изучение отличительных признаков основных вос- 

I очных папиросных типов растений табака. Типы растений 
| юика отличаются по высоте и строению, форме и величине

limeгий, наличию черешка у листьев, форме листовой 
iM.il гинки и другим признакам (табл. 55).

4. Ознакомление с продуктами переработки табака и 
махорки. Если поблизости от техникума есть табачная 
I | порочная) фабрика, организуется экскурсия на нее.
и  1174 353
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54. Отличительные морфологические признаки растений табака и махорки

Всходы ...................... Стебли Листья
Растение семядольные 

листочки . настоящие листочки высота ' 
(в м) ветвистость поперечное 

сечение расположение

Табак Нежные, оваль
ные, длиной 3 мм

Развертываются парами, 
крестообразно к семядоль
ным, слегка овальные

1,2—1,8 Преимущест
венно вверху

Округ
лое

Сидячие или че
решковые, с кай
мой по краям

Махорка Нежные, округ
лые, длиной 3— 
4 мм

Развертываются парами, 
мелкие, округло-овальные, 
с опушением

0,8—1,5 Почти до ос
нования

Ребри
стое

Черешковые, 
без каймы

П р о д о л  ж е н и е

Листья Цветки

Растение
форма поверхность форма

венчика
зев

венчика
окраска отгиба 

венчика пыльники тычиночные
нити

Табак Удлиненная или 
ланцетная, с заострен
ным концом

Гладкая Воронко
видная

Откры
тый

Розовая с 
разным оттен
ком

С волос
ками

Прямые

Махорка Сердцевидная или 
яйцевидная, более ок
руглая, чем у табакз, 
с тупым концом

Сильно
морщини
стая

Бокаль-
чатая

Сужен
ный (пере
тянут)

Зеленовато- 
желтая или 
желтая

Без волос
ков

Вверху
дуговидные

-

t x T c - j t a i  гш тм  - ui МU l

Тип
табака

Растение Л ест

высота 
(в см) фОрМе>

Ч И С Л О

Л И С Т Ы * »
форма

Подгруппа черешковолистных табаков
Т рапезонд о 0 1 С

Л о Овальная или конусо- 24—32 Широкоовальная (редко овально-удлиненная), вер-
видная хушка заостренная

Тык-Кулак 120—160 Овально-эллиптичес- 42—50 Овально-удлиненная, верхушка сильно заостренная

Самсун 100—140
кая

Цилиндрическая или 32—45 Широкоовальная, несимметричная, основание сердце-
овально-эллиптическая видное, верхушка среднезаостренная, кривая

Подгруппа сидячелистных табаков
Дюбек Около 80 Цилиндрическая 26—30 Эллиптическая, основание удлиненное и суженное,

верхушка среднезаостренная
Американ 80—120 » 22—25 Овально-эллиптическая, верхушка среднезаостренная
Моловата 120— 140 Эллиптическая 22-26 Эллиптическая, верхушка слегка заостренная

П р о д о л ж е н и е

Q1

Тип
табака

Лист
Соцветие (величина и форма)длина 

(в см) черешок листа ушки

Подгруппа черешковолистных табаков
Трапезонд 24—45 Окаймленный Разной величины Большое, щитковидное
Тык-Кулак 18—27 Узкоока ймленный Небольшие, прижатые к стеблю Среднее, щитковидное
Самсун 15—22 То же Маленькие, сборчатые, полуприжатые То же

Подгруппа сидячелистных табакое
Дюбек 12—15 — Средней величины, расходящиеся Небольшое, шаровидное
Американ 20—27 — Большие, округлые Небольшое, щитковидно-шаро-

видное
Моловата 15-22 — Большие, широкие, расходящиеся Среднее, щитковидное



Г л а в а  IX
КОРМОВЫЕ СЕЯНЫЕ ТРАВЫ

Кормовые сеяные многолетние и однолетние травы име
ют большое значение в обеспечении животных грубыми и 
сочными кормами, содержащими белок, минеральные соли, 
витамины и другие денные вещества. Кормовые травы широ
ко используют для приготовления сена, травяной муки, 
силоса, сенажа, гранул, а также для скармливания в све
жем виде. Многолетние травы необходимы для создания 
высокопродуктивных лугов и пастбищ. Они имеют боль
шое агротехническое значение, особенно бобовые и их сме
си со злаковыми. В процессе жизнедеятельности многолет
ние травы накапливают в почве (вместе с корневыми остат
ками) большое количество органических веществ и азота, 
в результате чего улучшаются физические свойства и пло
дородие почвы. Поэтому они служат хорошими предшест
венниками зерновых, технических и других культур. Однако 
возделывание трав эффективно, если они дают урожай сена 
не менее 35—45 ц с 1 га.

Под кормовыми травами занято около 40 млн. га. Даль
нейшее увеличение производства кормов должно идти пу
тем повышения урожайности кормовых трав и улучшения 
технологии их заготовки.

М Н О Г О Л Е Т Н И Е  Т Р А В Ы  

МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Среди многолетних бобовых трав широкое распростра
нение и большое кормовое значение имеют клевер, люцерна, 
эспарцет и донник.

При использовании многолетних бобовых трав на корм 
животным в виде зеленой массы, сена, сенажа или сенной 
муки кормовая единица полностью обеспечена белком. На
пример, в 1 кормовой единице клевера содержится 129—
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I м / г белка, люцерны — 212—237, эспарцета — 155—196, 
типика— 163—239 г белка. В травосмесях бобовых со 
1 и новыми также много питательных веществ.

11ри благоприятных условиях многолетние бобовые тра
пы дают высокий урожай сена — 40—55 ц с 1 га, на оро
шаемых землях — до 100 ц с 1 га и более. Они имеют боль
шое и агротехническое значение, обогащая почву органи
ческим веществом с высоким содержанием азота. Поэтому 
они хорошие предшественники зерновых и технических 
культур.

Бобово-злаковые травосмеси играют большую роль в 
борьбе с водной и ветровой эрозией почвы. Посеянные на 
склонах, повышенных местах рельефа, они предохраняют 
ее от размыва, закрепляя верхний слой.

Клевер луговой (красный)

Народнохозяйственное значение. Клевер луговой — цен
ное кормовое растение. Его выращивают для получения 
сена, зеленой массы, сенажа, травяной и сенной муки. В зе
леной массе содержится 16,8% протеина, в сене— 15,2%, 
кроме того, есть незаменимые аминокислоты, каротин и 
юльные элементы. 100 кг зеленой массы соответствуют 
'.'I кормовой единице, 100 кг сена — 51,7.

Клевер 2—3-летнего использования создает хороший 
пласт. Это прекрасный предшественник для озимых и яро
вых хлебов, льна-долгунца, картофеля, сахарной свеклы и 
других культур. При высоких урожаях он хорошо очища- 
| г поля от сорняков, значительно повышает их плодородие.

Происхождение, районы возделывания, урожайность.
II левер луговой возделывают издавна почти на всех конти
нентах мира (за исключением Африки). В нашей стране его 
начали выращивать во второй половине XVIII в. В начале
, IX в. его возделывали в Ярославской, Вологодской, Перм- 

. к и й  губерниях. Особенно широкое распространение он 
получил после Октябрьской социалистической революции.
III севере его посевы доходят до Кольского полуострова, 
на востоке — до Байкала, Дальнего Востока; на юге гра
ница клеверосеяния проходит до Ужгорода через Чер- 
шишцы.

11аиболее благоприятные условия для возделывания 
клевера лугового — южная часть Северо-Западного, Цен- 
|рального районов, Прибалтийские республики, Волго-
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Вятский экономический район, Белорусская ССР, Полосы 
и Лесостепь Украины.

Под клевером луговым и клеверо-злаковыми смесями 
занято более 12 млн. га.

Передовые хозяйства Московской, Ярославской, Перм 
ской областей, Прибалтийских республик, применяя поре 
довую агротехнику, получают высокие урожаи зеленой 
массы (400—500 ц с 1 га) и сена (до 100 д с 1 га).

Ботаническая характеристика. Клевер луговой (Trifo
lium pratense L.) — многолетнее травянистое растение, на
ходится в травостое в течение 2—3 лет.

К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, сильно развет
вленная, проникающая в глубь почвы до 2 м и более. Однако 
основная масса корней размещается в пахотном слое.

С т е б е л ь  ветвистый, опушен белесоватыми волос
ками, внутри полый, многочисленные боковые ветви появ
ляются из пазух листьев.

По числу междоузлий и биологическим особенностям 
клевер луговой делится на два типа: северный (позднеспе
лый) и южный (скороспелый).

Северный клевер — высокорослое (1,5 м) растение, стеб
ли имеют 7—9 междоузлий. За лето дает один укос, отра
стает медленно. Как озимое растение он плодоносит только 
после перезимовки. Зимостойкость у него высокая, засухо
устойчивость слабая. Возделывают его в Нечерноземной 
зоне, Сибири, на Урале.

Южный клевер имеет стебель с 5—7 междоузлиями, вы
сотой до 100 см, более облиствен по сравнению с позднеспе
лым. Сено нежное, богатое белком. Он менее зимостоек, 
но более засухоустойчив, чем позднеспелый. Выращивают 
его в лесостепной зоне (Воронежская, Курская области), 
в Полесье Украины, Прибалтийских республиках. В дру
гих районах клевероееяния распространены оба типа.

Л и с т ь я  сложные, тройчатые, цельнокрайные. Ниж
ние сидят на длинных черешках, верхние — на укорочен
ных. Имеют прилистники.

С о ц в е т и е  — головка округлой или продолговато
округлой формы. В каждой головке от 30 до 150 цветков.

Цветок состоит из чашечки, венчика, двугнездной верх
ней завязи со столбиком и десяти тычинок, из них девять 
сросшиеся. Окраска венчика от темно-красной с фиолето
вым оттенком до бледно-розовой и белой. Опыление пере
крестное, с помощью пчел, шмелей и других насекомых.

П л о д  — боб односемянный, реже двусемянный. Семе-
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и.I п|И1Долговато-овальные или округло-треугольные, фио- 
м твой, желтой, фиолетово-желтой окраски, мелкие (мас- 

I 1000 штук от 1,4 до 2,2 г).
биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п -  

г| у.  Семена могут прорастать при температуре 1—2°С, но 
ь ' г е дружные всходы отмечают при 10—15°С. Всходы вы- 
I рживают заморозки до 8— 10°С. Оптимальные условия для 
Iм и та и развития 18—22° С. Зимой взрослые растения могут 
Mi'iioHocHTb температуру —15°С в зоне корневой шейки.

Т р е б о в а н и я  к с в е т у .  Клевер луговой —- ра- 
■ шние длинного дня, относительно теневыносливое, по- 
ihiviy его можно подсевать под покров зерновых и других 
культур.

Позднеспелые формы более чувствительны к изменению 
клины дня, чем скороспелые. При сокращении ее у позд
неспелых форм уменьшается длина стеблей, укорачиваются 
междоузлия; у скороспелого клевера эти признаки изме
няются в меньшей степени.

Длина вегетационного периода зависит от почвенно-кли
матических условий. Период от весеннего отрастания до 
первого укоса в центральных районах Нечерноземной зо
ны составляет примерно 75—77 дней, от первого до второго 
укоса на сено — 50—65, от начала отрастания весной до 
созревания семян — 125—130 дней.

В других зонах страны продолжительность вегетацион
ного периода может изменяться.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е .  Клевер луговой тре
бователен к влаге, но вместе с тем он не переносит ее избыт- 
I I и при застое воды гибнет от вымокания. Лучше растет 
и развивается при влажности 70—80% наименьшей влаго- 
|-мкости. Транспирационный коэффициент позднеспелого 
I >1 ‘вера 500—600, раннеспелого — 400.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  При правильной агро- 
| ■ г нике может произрастать и давать высокие урожаи на 
| imiobo-подзолистых, серых лесных, на обыкновенных и вы- 

hi  коченных черноземах, при орошении — на сероземах 
и ‘дней Азии и на каштановых почвах Юго-Востока. Пло- 

кт ‘ для него— кислые и сильнозасоленные почвы без 
| поративного их улучшения. Лучше всего растет он на 
| юокислых или нейтральных почвах (pH 5,5—7,0).

'.орта. Районировано большое количество сортов для 
| ■ I вого травосеяния, культурных лугов и пастбищ. Луч

ит ■ и наиболее распространенные из них следую
щие.
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Б е л о ц е р к о в с к и й  3306. Районирован в Киев 
ской, Харьковской, Алма-Атинской, Талды-Курганской
областях.

М а р у с и н с к и й  150. Районирован в Липецкой, 
Рязанской, Тамбовской областях.

М о с к о в с к и й  1. Распространен в Нечерноземной 
зоне.

Н о с о в с к и й  5. Возделывается на Украине.
У з р о с 73. Районирован в Узбекистане, Чимкент 

ской области.
Из новых высокоурожайных сортов районирован сорт 

К а з а ч и н с к и й  (Красноярский край).
Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о 

те . В нашей стране клевер луговой высевают в основном 
под покров другой культуры, так как беспокровные посевы 
зарастают сорняками и широкого распространения не име
ют. В первый год он развивается медленно, поэтому для него 
необходимо подбирать предшественники, чистые от сорня
ков (пропашные, зерновые культуры). Лучшие покровные 
культуры — яровая пшеница, ячмень, овес; в увлажненных 
районах —- озимые.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Система обработки почвы 
определяется требованиями покровной культуры. Осенью 
проводят лущение стерни, затем глубокую зяблевую вспаш
ку (на 25—27 см), на подзолистых почвах -— на полную 
глубину пахотного слоя (с углублением на 2—3 см).Весной 
применяют боронование, культивацию с боронованием. 
Поверхность почвы должна быть хорошо выровнена.

У д о б р е н и е .  Органические и фосфорно-калийные 
удобрения повышают урожай клевера. Навоз (20—25 т 
на 1 га), компосты (30—35 т на 1 га) дают под предшествую
щую культуру или как основное удобрение под покровную 
культуру (по 45—50 кг Р 20 5 и К20  на 1 га). Хорошие ре
зультаты дает припосевное внесение (в рядки) гранулиро
ванного суперфосфата (Рю). Урожайность сена повышается 
на 10— 12 ц с 1 га.

Подзолистые и другие кислые почвы необходимо извест
ковать (3— 10 т извести на 1 га, в зависимости от кислотно
сти почвы). В результате повышается жизнедеятельность 
клубеньковых бактерий, зимостойкость, морозостойкость 
и урожайность.

По данным Московской сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева, урожайность сена клеверо-тимофеечной смеси в 
среднем за 10 лет составила (в ц с 1 га): без удобрений и без извести —



Г.’ ,1'. ( известью — 24, при внесении NPK и навоза соответственно 47,5
м (ill,4.

I la дерново-подзолистых почвах эффективно применение 
молибдена.

В опытах Белорусского НИИ земледелия урожайность сена кле- 
ш ра лугового составила (в ц с 1 га): без удобрений — 25,1, при внесе
нии извести — 38,1, молибдена — 42, извести и молибдена — 44,1.

Молибденовых удобрений при предпосевной обработке 
семян берут 25—50 г действующего вещества на гектарную 
норму (12— 16 кг), растворяя в 1 л воды.

На второй и третий год жизни клевера лугового при 
использовании его на сено следует обязательно вносить 
удобрения. Осенью или весной необходимо давать 1,0— 
1,5 ц суперфосфата и 0,5—0,7 ц калийной соли на 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у .  Семена перед 
посевом надо тщательно очистить от сорняков и других 
примесей. Хорошие результаты дает обработка семян ни
трагином (1 бутылка, разведенная в 1,0— 1,5 стаканах воды 
на гектарную норму). Разведенный нитрагин перемешивают 
е семенами в помещении, но не на солнце, так как клубень
ковые бактерии могут погибнуть. Обработка семян нитраги
ном активизирует жизнедеятельность клубеньковых бак- 
терий и повышает урожай клевера.

С р о к и  с е в а .  Клевер луговой подсевают рано вес
ной (до боронования) к озимым хлебам. Под покров яровой 
терновой культуры высевают одновременно с ней зерно
травяными сеялками.

Н о р м а  в ы с е в а  в чистом виде 12—16 кг на 1 га, 
и смеси с тимофеевкой — 8— 10 (4—6 кг тимофеевки).

Г л у б и н а  п о с е в а .  Семена заделывают неглубоко, 
па 1—2 см, на легких почвах — до 2,5—3,0 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Для лучшей перезимовки 
посевов клевера покровную культуру следует убирать на 
срезе не меньше 14—15 см. При такой высоте стерни зимой 
Польше накапливается снега. Весной следует провести под
кормку РзоКзо—4о и молибденовокислым аммонием (150— 
300 г, растворенных в 200—400 л воды, на 1 га) и бороно
вание (при отсутствии прикорневой подкормки молибде
ном).

Для борьбы с сорняками (повиликой и др.) применяют 
препарат ДКОК (40—50 кг на 1 га). При засорении суреп
кой и другими сорняками посевы клевера подкашивают.
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Уборка. Убирать клевер луговой на сено лучше в начале 
цветения. К этому времени формируется более высокий уро 
жай с повышенным содержанием протеина. Запаздывать с 
уборкой нельзя, так как снижается урожай и его качество 
В этой фазе скашивают клевер и для приготовления сенажа, 
силоса, травяной муки, гранул, брикетов и др.

По мере подсыхания валков их собирают и перевози i 
к месту скирдования. При неустойчивой и влажной погоде 
высококачественное сено можно заготавливать с помощью 
активного вентилирования.

Передовые хозяйства при заготовке сена применяют 
прессование машинами ПС-1,6. Прессованные тюки с поли 
подбирают подборщиком-укладчиком ГУТ-2,5.

Особенности возделывания клевера лугового на семена. 
Семена многолетних трав выращивают в специализирован
ных хозяйствах.

Для повышения зимостойкости и получения высокого 
урожая семян осенью следует проводить подкормку фос
форно-калийными удобрениями (Р40К4о). Урожайность по
вышается на 0,7—1,2 ц с 1 га.

В период стеблевания необходимо подкормить посевы 
молибденовокислым аммонием (100—200 г, растворенные в 
400 л воды, на 1 га). Хорошие результаты дает подкормка 
весной бором (2 кг действующего вещества на 1 га). Для 
повышения оплодотворения цветков в период цветения на 
посевы вывозят ульи (на 1 га 4—5 пчелосемей).

Убирают семенники при побурении 90—95% головок 
прямым комбайнированием зерновыми комбайнами. На 
клеверо-тимофеечных, клеверо-овсяничных и других сме
сях применяют двухъярусное скашивание. Сначала уби
рают злаковую траву, через 15—20 дней — клевер. При 
таком способе уменьшаются потери семян злаковых трав.

Семенники можно убирать раздельным способом при 
побурении 65—70% головок. Клевер скашивают в валки 
и по мере подсыхания обмолачивают комбайном. После 
уборки ворох немедленно просушивают на солнце или. в 
проветриваемых помещениях, рассыпая тонким слоем. 
После этого семена очищают на машинах ОВА-1, «Петкус- 
Гигант» К-53; на семяочистительных машинах СМ-4, КОС- 
0,5 и других; доводят до влажности 13%.

Передовые хозяйства (колхоз имени Куйбышева Иглин- 
ского района Башкирской АССР и др.) получают семян 
клевера лугового по 5—6 ц с 1 га и более.
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Народнохозяйственное значение. Люцерна — одна из 
высокоурожайных и высокобелковых многолетних трав. 
Г. зеленой массе ее содержится 20% протеина, в сене — 
УН %. 100 кг зеленой массы соответствуют 17 кормовым еди
ницам, а 100 кг сена — 53,4. В большом количестве имеют- 
I и витамины и минеральные вещества, что повышает кор
мовую ценность люцерны. Ее выращивают для получения 
гена, зеленой массы, приготовления сенажа, травяной му
ки и других видов кормов. Она имеет большое значение в 
создании культурных пастбищ и лугов. Велико значение 
згой культуры в орошаемом земледелии, где при 5—7 укосах 
она дает по 700—1000 ц зеленой массы с 1 га, или 150— 
У00 ц сена.

Люцерна — хороший предшественник зерновых и дру
гих , культур, особенно хлопчатника. Интенсивное хлоп
ководство без нее невозможно. Люцернохлопковые се
вообороты способствуют высокому и беспрерывному росту 
урожайности хлопчатника, повышению качества волокна, 
снижению поражаемости вилтом. Благодаря хорошо разви
той корневой системе люцерна способствует рассолению 
верхних слоев почвы и предохраняет ее от вторичного за
соления.

Люцерна вместе с корнями и пожнивными остатками на
капливает в почве 100—150 кг азота на 1 га, что равноценно 
4 5 ц азотных минеральных удобрений или 30—40 т хо
рошего навоза. В орошаемых районах Средней Азии трех
летняя люцерна накапливает в почве до 350—400 кг азота 
на 1 га.

Районы возделывания. Основные районы возделывания 
люцерны в нашей стране — Среднеазиатские, Закавказские 
республики, Северный Кавказ, Украина, Молдавия, По
волжье. Посевы ее расширяются в Центрально-Чернозем
ной, Нечерноземной зонах, Сибири.

Урожайность. Передовые хозяйства получают высокие 
урожаи люцерны. Например, совхоз имени 50-летия СССР 
Курского района Ставропольского края на орошаемых 
к илях получает зеленой массы люцерны 704 ц с 1 га и более 

(или 12 тыс. кормовых единиц) на площади ИЗО га. Лю
церна дает высокие урожаи семян. В совхозе «Лиманский»
I елозерского района Херсонской области они достигают 
w 0 ц с 1 га на площади 70 га. Каждый гектар дает 5,6—
• -,3 тыс. руб. дохода.

Л ю ц е р н а
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Ботаническая характеристика. Люцерна включает боль 
шое количество (36—60) многолетних и однолетних видов. 
Наиболее распространена люцерна синяя, или посевная 
(Medicago sativa L.).

К о р н е в а я  с и с т е м а  у нее стержневая, с хорошо 
развитыми боковыми корешками, уходящая в глубь почвы 
на 2—3 м в первый год жизни и до 10 м в последующие 
годы. На корнях образуются клубеньки, в которых раз
виваются бактерии, фиксирующие азот из воздуха.

С т е б е л ь  ветвистый, высотой до 1,2— 1,5 м, хорошо 
облиственный (до 60%).

Л и с т ь я  тройчатые, с прилистниками, сидят на чере
шках.

С о ц в е т и е  — кисть. Цветки сиреневые или темно- 
фиолетовые. Опыление в основном перекрестное, иногда 
наблюдается самоопыление.

П л о д  — многосемянный боб, спирально-закрученный 
(1,5—4,0 оборота). Семена почковидной формы, желто-бу
рые, мелкие (масса 1000 штук 1,5—2,0 г).

Биологические особенности. Т р е б о в а н и я  к т е п-  
л у. Семена начинают прорастать при 1—2°С. Оптимальная 
температура для прорастания семян 17—20°С. При бла
гоприятных условиях всходы появляются через 5—6 дней 
после посева. Они могут переносить заморозки до 5—6°С. 
Наиболее благоприятна температура для роста и развития 
20—25°С.

Люцерна синяя хорошо зимует, если последний укос ее 
проводить не позднее чем за 35—45 дней до наступления за
морозков. В этом случае она может переносить морозы до 
35—40°С.

Т р е б о в а н и я  к в л а г е  и с в е т у .  Люцерна 
синяя — засухоустойчивая культура, но вместе с тем она 
требовательна к влаге. Засухоустойчивость ее связана с 
мощной корневой системой, уходящей глубоко в почву. 
Лучше она растет при влажности почвы в метровом слое 
70—80% наименьшей влагоемкости. Транспирационный 
коэффициент 750—900.

Люцерна синяя — растение ярового типа. В год посева 
может сформировать урожай семян. Относится к растениям 
длинного дня. Она более светолюбива, чем клевер луговой, 
поэтому при подсеве под покров следует подбирать такие 
культуры, которые бы меньше затеняли ее.

Т р е б о в а н и я  к п о ч в е .  Лучшие почвы — хо
рошо проницаемые черноземы, каштановые и бурые. Хо-
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|iui!io растет люцерна синяя на сероземах, темно-серых ле
состепных суглинках, на супесях с плодородной подпочвой.
11лохие для нее — кислые, заболоченные почвы, так как 
на них слабо развиваются клубеньковые бактерии и ухуд
шается их способность фиксировать свободный азот воздуха. 
Их необходимо известковать, доводя реакцию до близкой 
к нейтральной (pH 6,5—7,5).

Сорта. Наибольшее распространение имеют следующие 
сорта.

В е с е л о  п о д о л я н с к а я  11. Широко распростра
нен на Украине.

З а й к е в и ч а .  Районирован широко в РСФСР, на 
Украине, в Молдавии.

М а р у с и н с к а я  425. Районирован во многих об
ластях РСФСР, Казахстане.

С е в е р н а я  г и б р и д н а я .  Районирован в Не
черноземной зоне.

Т а ш к е н т с к а я  3192. Широко районирован в Уз
бекистане, Туркмении.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
т е. В степных районах люцерну подсевают под покров 
яровых зерновых колосовых культур, реже под просо и в 
междурядья кукурузы на зерно и силос. В хлопководческих 
районах ее выращивают без покрова, подсевая в посевы 
хлопчатника или вместе с суданкой, сорго или кукурузой. 
Необходимо учитывать, что люцерна дает высокие урожаи 
сена и семян на плодородных и чистых от сорняков поч
вах, достаточно обеспеченных влагой.

В колхозе имени Щорса Долинского района Кировоградской об
ласти ее высевают после озимых и яровых колосовых (70%) и кукурузы 
на зерно (30%). Урожайность семян составляет 5—8 ц с 1 га.

В кормовых севооборотах Нечерноземной и других зон 
эту культуру можно возделывать в выводном поле в те
чение 3—4 лет.

Люцерна —- хороший предшественник для озимых и 
яровых зерновых хлебов, технических культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  При размещении люцерны 
после зерновых проводят лущение стерни дисковыми ору
диями на глубину 5—7 см, через 15—20 дней пашут плуга
ми с предплужниками на глубину 25—27 см. Рано весной 
под покровные зерновые культуры проводят боронование, 
затем культивацию с боронованием. При посеве люцерны 
под покров проса, сорго, суданки до посева участки 2—3
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раза культивируют с одновременным боронованием. На ори 
шаемых землях Средней Азии важный прием подготовки 
почвы — тщательная планировка полей, обеспечивающий 
равномерное распределение орошаемой воды на площади

У д о б р е н и е .  Люцерна при урожае сена 50 ц с 1 гм 
выносит из почвы (в кг): азота 130, фосфора 33, калия 75 
и кальция 125. Она хорошо отзывается на органические и 
минеральные удобрения. Навоз обычно вносят под озимые 
или технические культуры: в степных районах 18—20 т на 
1 га, в увлажненных — 30—40 т. На черноземах применяют 
суперфосфат (Р40_во), на орошаемых землях — суперфосфат 
и калийную соль (РвоК4о)- При посеве рекомендуется вно
сить гранулированный суперфосфат (Р40).

На дерново-подзолистых, серых лесных почвах хоро
шие результаты дает обработка семян люцерны молибде
ном (100 г молибденово-кислого аммония растворяют в 
400 г воды на гектарную норму семян).

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у ,  с р о к и  
п о с е в а .  На посев используют чистые отсортированные 
семена. Сеют в ранние сроки одновременно с покровной 
культурой; при совмещенных посевах с сорго, кукурузой 
сначала высевают их, затем люцерну.

Н о р м ы  в ы с е в а  в Нечерноземной зоне 16—20 кг 
на 1 га, в лесостепной — 16—18, в степной — 12— 15,в резко 
засушливых районах (Юго-Восток и др.) — 10—12, в оро
шаемых районах — 14— 16 кг на 1 га. Посев проводят зер
нотуковыми травяными сеялками СЗТ-3,6.

Г л у б и н а  п о с е в а  1—3 см, в зависимости от типа 
и влажности почвы.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Сразу же за уборкой по
кровной культуры необходимо вывезти солому с поля. 
Осенью следует провести подкормку фосфорно-калийными 
удобрениями (Рзо-4оК2в-зо)> что повышает зимостойкость 
люцерны.

В орошаемых районах проводят полив (600—700 м’ воды 
на 1 га). Для лучшего развития и получения высокого уро
жая сена и зеленой массы влажность в метровом слое поч
вы следует поддерживать на уровне 70—80% наименьшей 
влагоемкости.

Уборка. Люцерну на сено лучше скашивать в период 
полной бутонизации — начала цветения. Уборка ее в этот 
период обеспечивает получение наибольшего урожая и 
хорошее его качество. Кроме того, это позволяет получить 
несколько укосов.
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< нашивают сеноуборочными машинами КПС-5Г и К.ПВ- 
1,0, которые одновременно плющат стебли. После подсыха
нии (через 3—4 дня) сено сгребают в валки боковыми граб- 
|>1ми ГБУ-6,0 и колеснопальцевыми ГВК-6Г, зетем пресс- 
in сборщиками ПС-1,6 прессуют в тюки и свозят их к месту 
I югования. Все эти операции можно проводить в один 
пень, что повышает производительность и уменьшает по- 
м ри до минимума.

Особенности возделывания люцерны на семена. Семена 
люцерны можно получать с обычных фуражных массивов 
или на специальных участках. На них осенью проводят 
подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями 
< 1 > „о К 4о) и рыхление почвы тяжелыми боронами для лучшего 
ииитывания влаги. Весной подкармливают суперфосфатом 
0 \ о _ в о )  и боронуют. В орошаемых районах семенные участ
ки выделяют на посевах второго или третьего года жизни 
г густотой стояния 60—70 растений на 1 м2. Осенью или 
весной люцерну подкармливают суперфосфатом и калийной 
солью (Р 80К4о_5о) с одновременным боронованием.

На семена убирают первый укос, в южных районах— 
первый и второй двухфазным способом при побурении 90— 
95% бобов. Скашивают лафетными жатками или сенокосил
ками с приспособлением для укладки валков. По мере под
сыхания (через 4—5 дней) скошенную массу обмолачивают 
комбайном с подборщиком.

Уборку можно проводить (при неустойчивой погоде) 
однофазным способом с предварительным опрыскиванием 
(за 3—4 дня до уборки) реглоном (3—4 кг, растворенных в 
400 л воды, на 1 га). После обмолота ворох пропускают через 
специальные клеверотерки для получения семян. Затем их 
очищают на зерноочистительных машинах и электромагнит
ной сортировке ЭМС-1.

В некоторых южных районах люцерну на семена выра
щивают широкорядным способом (с междурядьями 45— 
70 см) и получают высокие урожаи.

В совхозе «Новомаячковский» Цюрупинского района Херсонской 
с|Гласти в 1979 г. при беспокровном широкорядном посеве собрали се
пии люцерны (сорт Надежда) 9,7 ц с каждого из 70 га.

Семена на хранение следует засыпать влажностью 12— 
13%.

Эспарцет
Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 

урожайность. Эспарцет — высокоурожайная и высококаче
ственная многолетняя бобовая трава. В зеленой массе его
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содержится 18,2% протеина, в сене— 16,6%, в 100 кг се 
на — 53,5 кормовой единицы, в зеленой массе— 18. Эс
парцет — хорошее пастбищное растение, так как при скарм 
ливании не вызывает у животных тимпонита, как это быва 
ет при кормлении клевером или люцерной. Он раньше других 
многолетних растений освобождает поле и накапливает и 
почве 100— 120 кг азота на 1 га. Эспарцет — хороший ме 
донос. Пчелы охотно посещают его и собирают много меда 
высокого качества.

Эспарцет распространен на Украине, в Закавказье, 
Центрально-Черноземной зоне, Поволжье, Сибири, Мол
давии. По урожайности он немного уступает люцерне. Сена 
собирают 90—100 ц с 1 га, семян — 23—25 ц. Его легче 
убирать, чем клевер и люцерну, семена хорошо очищаются.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности. К о р н е в а я  с и с т е м а  стержневая, проникаю
щая в глубь почвы до 3—5 м. С т е б е л ь  не ветвится, 
бороздчатый, высотой 70— 100 см. Л и с т ь я  непарнопе
ристые, листочки овальные. Ц в е т к и  розовые или крас
ные. С о ц в е т и е  — кисть. П л о д  — боб односемянный, 
шероховатый, нераскрывающийся. Масса 1000 семян 15— 
20 г.

Эспарцет не предъявляет больших требований к почвам. 
Однако лучшие для него — черноземы, богатые известью. 
Корневая система эспарцета, по-видимому, выделяет ор
ганические кислоты, поэтому он способен использовать труд
норастворимые фосфорные и известковые соединения из 
почвы. Плохие для эспарцета — кислые, заболоченные поч
вы. Он характеризуется высокой засухоустойчивостью. 
Семена прорастают при температуре 3—4°С, всходы могут 
переносить заморозки до 7—8°С.

В культуре распространено большое количество видов, 
но производственное значение имеют три: посевной (вико- 
листный), закавказский и песчаный.

Э с п а р ц е т  п о с е в н о й  (Onobrijchis viciifolia 
Scof.). Высота растений 85—90 см, листья эллиптические 
или ланцетные, темно-зеленой окраски. Бобы крупные, 
масса 1000 бобов 18-—20 г. Характеризуется скороспе
лостью и низкой зимостойкостью. Урожайность сена состав
ляет 60— 100 ц с 1 га, семян — 7— 10 ц. Распространен в 
степной и лесостепной зонах европейской части СССР.

Э с п а р ц е т  з а к а в к а з с к и й  (О. antastatica 
Khim) имеет высоту растений 145— 150 см. Листья яйцевид
ные, сизые или серо-зеленые. Цветки розовые с фиолетовым
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" 11ч нком у жилок паруса. Семена средние (масса 1000 
штук 15—16 г). Он более урожайный, чем эспарцет ви- 

1листный, но зимостойкость и засухоустойчивость у него 
ниже по сравнению с песчаным.

Возделывается в Закавказье, на Северном Кавказе, 
N крайне (южная зона).

Э с п а р ц е т  п е с ч а н ы й  (O.orenaria D. С.). Сте- 
Iиль высотой 85—100 см (иногда до 120—125 см), грубый. 
Листья ланцетные, зеленые, верхние желто-зеленого цвета, 
бобы мелкие (масса 1000 бобов 12— 15 г). Отличается вы
шкой зимостойкостью и морозостойкостью. Распростра
нен в Северном Казахстане, Западной Сибири, Центрально
черноземной зоне, степных районах Украины.

Сорта. Наиболее широкое распространение для фураж
ных целей и лугов имеют следующие сорта.

П е с ч а н ы й  1251. Районирован широко.
С е в е р о к а в к а з с к и й  д в у у к о с н ы й .  Воз

делывается на Северном Кавказе, в Львовской, Терно
польской, Алма-Атинской областях.

Ю ж н о у к р а и н с к и й .  Распространен на Украине, 
и Молдавии.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о р о -  
I е, о б р а б о т к а  п о ч в ы .  Эспарцет размещают в по- 
1свых и кормовых севооборотах. В некоторых районах его 
нысевают в почвозащитных севооборотах (Северный Ка- 
|тхстан и др.). Хорошими предшественниками для него 
I л ужат озимые, яровые зерновые, кукуруза, кормовые 
корнеплоды и др.

Вслед за уборкой предшественников (зерновых) лущат 
герню на глубину 6—7 см. На полях, засоренных корне- 

ошрысковыми сорняками, лущение проводят на 10—12 см. 
При сильном засорении лущат дважды, затем пашут на 
Шубину 22—25 см. В некоторых районах с целью борьбы 
■ сорняками и накопления влаги в почве применяют выров
ненную зябь (после вспашки культивируют и боронуют).

У д о б р е н и е .  По сравнению с другими многолет
ними травами эспарцет менее отзывчив на удобрения. Одна
ко в небольших дозах их вносят: Р40 под вспашку и Р 10 при 
посеве в рядки. Хорошие результаты дает обработка се- 
ом| перед посевом нитрагином, особенно с молибденово- 

милым аммонием (200 г на гектарную норму высева).
По данным научно-исследовательских учреждений, обработка се

чи и нитрагином и молибденом повышает урожайность сена на 8—9 ц
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П о с е в .  На посев следует использовать хорошо очи 
щенные семена. Эспарцет подсевают под покров яровых 
зерновых культур (пшеница, ячмень и др.). Посев проводят 
рано весной зернотравяными сеялками. В лесостепных и 
предгорных районах высевают 90—100 кг семян на I га, 
в степных — 75—80 кг. Глубина посева 3—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Одновременно с уборкой 
покровной культуры необходимо немедленно удалить соло 
му с поля. Высота среза покровной культуры должна быть 
18—20 см для большего накопления снега. Весной поля эс 
парпета боронуют, чтобы разрыхлить верхний слой почвы 
и удалить пожнивные остатки. После уборки на сено про
водят боронование тяжелыми боронами.

Уборка. Эспарцет убирают на сено в период бутониза 
ции •— начала цветения и заканчивают в фазе массового 
цветения. К этому времени накапливается больший урожай, 
получается сено высокого качества. Высота среза 6—7 см. 
Последний укос делают на 8— 10 см, что обеспечивает боль
шое накопление пластических веществ до ухода в зиму, 
весной — интенсивное отрастание.

Донник

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Донник возделывают для приготовления сена, 
силоса, сенажа, сенной муки и других видов кормов. В су
хой массе его в период цветения содержится до 19% белка. 
Он способствует рассолению почвы, улучшает солонцы, со
лончаки, закрепляет пески, используется на зеленое удоб
рение. Накапливает в почве 140— 150 кг азота на 1 га, что 
равноценно примерно 25—30 т навоза. Донник —- хоро
ший медонос.

Урожайность зеленой массы 250—300 ц с 1 га, сена 
40—60, семян 10— 15 ц с 1 га.

Распространен в Казахстане, на Украине, в Поволжье, 
Сибири, успешно выращивается в Иркутской области.

В культуре широко встречается в ряде стран Европы, 
Африки, Америки, Азии, Австралии.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности. В нашей стране встречается 16 видов донника, 11 из 
них в диком состоянии. Практическое значение имеют два 
вида: донник белый и донник желтый.

Д о н н и к  б е л ы й  (Melilotus albus Desr.) — дву
летнее высокорослое растение (80—300 см). Корневая сис-
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i м I стержневая, хорошо развита, имеющая большое коли- 
пч ши боковых корешков. Стебли прямые, ветвящиеся. 
Нмстья тройчатые, листочки верхних листьев линейные, 
редких и нижних — округлые. Соцветие — пазушная 

кисть. Цветки белого цвета. Плод — боб эллиптической 
|и||ииы, с коротким острым носиком. Семена овальные, жел- 
м,и- или желтовато-зеленые, мелкие (масса 1000 штук 
1,-1 1,5 г).

Это засухоустойчивое и солевыносливое растение, 
мпотребовательнее к почвам. Может произрастать на co
in ищах, солончаках, но лучше растет на умеренно влажных, 
мскислых черноземах. Его можно использовать как паст
бищное, сидератное растение, на силос.

Широко распространен от Кавказа и Крыма до Архан- 
н-льска и Кольского полуострова, в Средней Азии, Сибири 
н Казахстане.

Д о н н и к  ж е л т ы й  (М. officinalis Desr.) — двулет
нее-, реже однолетнее растение. Корневая система стержне- 
ми. Стебли прямостоячие, ветвящиеся, с антоциановой 
-краской. Соцветие — кисть с желтыми цветками, содер
жащими больше кумарина, чем донник белый. Отличается 
высокой засухоустойчивостью. Используется в качестве 
пастбищного растения и в медицине для приготовления 
различных лекарств. Распространен главным образом в 
южных степных районах, но в некоторых местах ареал его 
почти совпадает с ареалом донника белого.

Сорта. Из сортов донника белого наиболее широко рас
пространены следующие.

М е д е т. Районирован в Сибири, Актюбинской, Северо- 
I ашхстанской областях.

С р е т е н с к и й  1. Возделывается в Восточной Сиби- 
и, Кокчетавской, Семипалатинской областях.

Из сортов донника желтого широкое распространение 
имеет А л ь ш е в с к и й .

Технология возделывания. Донник можно размещать в 
пообороте после зерновых и других культур. Однако он 

ист более высокие урожаи после пропашных (кукуруза,
' щтофель). Обработка почвы зависит от покровной куль
туры.

Донник отзывчив на фосфорно-калийные удобрения.
I Щ него ВНОСЯТ суперфосфат И калийную соль (Peo-eoKns-eo).
' ■ 1 [ечерноземной зоне на кислых почвах хорошие результа
та дает применение извести (1,5—2,0 т на 1 га). Урожай- 
п'пть сена повышается на 10— 15 ц с  1 га.
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Семена перед посевом следует скарифицировать (нэпа 
рапать), так как многие из них имеют твердую оболочку, 
которая препятствует проникновению влаги к зародышу, 
из-за чего задерживается прорастание. Скарификацию про
водят специальными скарификаторами или пропускают 
1—2 раза через клеверотерку. Перед посевом их обрабаты
вают нитрагином. Посев проводят в ранние сроки, одно
временно с покровной культурой. Высевают 20—25 кг се
мян на 1 га. Заделывают их на глубину 2—3 см.

Одновременно с уборкой покровной культуры (зерновой) 
необходимо убрать с поля солому. Осенью следует подкор
мить фосфорно-калийными удобрениями (Р20К3о)-

Уборка. Донник убирают на сено в период бутониза
ции — начала цветения. Скашивают на высоте 16—18 см. 
По мере подсыхания скошенную массу в прессованном виде 
свозят к месту стогования.

Семенники скашивают при пожелтении 50% бобов, ко
торые дозревают в валках. По мере подсыхания массы ком
байном с терочным приспособлением их обмолачивают. За
тем ворох очищают, семена сушат, доводя до влажности 
14— 15%, и оставляют на хранение.

МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ

Среди многолетних злаковых трав наибольшее распро
странение и значение имеют тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, райграс высокий, кострец безостый, житняк, ежа 
сборная. Они долговечны (5 лет и более) и в смеси с бобо
выми дают высокие урожаи зеленой массы и сена высокого 
качества. Злаково-бобовые травосмеси широко используют 
в полевых и кормовых севооборотах, на культурных лугах 
и пастбищах, при залужении склонов, защите почв от вод
ной и ветровой эрозии.

Тимофеевка луговая

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Тимофеевка луговая — широко распростра
ненная многолетняя злаковая трава в Нечерноземной зона 
и в северной части Центрально-Черноземной зоны. Кроме 
того, ее возделывают в районах клеверосеяния Восточного 
Казахстана, Киргизии, в предгорных и горных районах 
Северного Кавказа и Закавказья. Тимофеевка луговая даст
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..кие урожаи зеленой массы и сена высокого качества.
ifленой массе 2,7% протеина, в сене 7,2%; в 100 кг со-

ржится соответственно 21,3 и 49,2 кормовой единицы, 
п ченую массу и сено отлично поедают сельскохозяйствен-
* 11 .и' животные. В районах клеверосеяния тимофеевка лу- 
i ihiih — основной компонент в травосмесях с клевером,
I 1,||<же на суходольных лугах. В чистых посевах она дает 
мо 40—50 ц сена с 1 га , на низинных лугах — до 55—60;
. мни — 5—8 ц с 1 га.

ботаническая характеристика, биологические особен-
......  Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) относится
| рыхлокустовым злакам. К о р н е в а я  с и с т е м а  у 
и. г мочковатая, размещается в основном в верхнем слое 
почвы. С т е б л и  полые, высотой 100 см и более, хорошо 
■ олиственные. Л и с т ь я  линейные, светло-зеленые. С о 

ц в е т и е  — султан (колосовидная метелка). П л о д  — зер-
...... яйцевидной формы, покрытая цветковыми пленками.
1 смена мелкие (масса 1000 штук 0,4—0,8 г).

Тимофеевка луговая — растение длинного дня, ярового 
iima (в год посева может образовывать плодоносящие побе- 
| и) В полевых севооборотах ее используют обычно 2 года, 
и кормовых — до 6—7 лет.

Семена могут прорастать при 1—2°С, оптимальная тем
пература для этого 18—20°С. Наиболее благоприятная тем
пература воздуха в период роста и развития 18—20°С, при 
щревании семян несколько выше.

Весной вегетация растений начинается при установлении 
н'мпературы воздуха выше 5°С. Осенью рост ее прекраща- 
| гея при 8°С. От начала вегетации до колошения проходит 
V 55 дней, до начала цветения — 67—70. На одном кусте 
может быть от 10 до 280 побегов. Каждый побег живет один 
Год.

Тимофеевка луговая — зимостойкое и морозостойкое 
растение, способное хорошо переносить суровые зимы при 
тегаточном снежном покрове. Это влаголюбивая культура, 
но не переносит длительного затопления. К почвам она не 
предъявляет больших требований. Может произрастать 
м I тяжелых глинистых, суглинистых, подзолистых, болот
ин торфяных осушенных участках. Плохие для нее — лег- 
| не, сухие и очень кислые почвы.

Сорта. Наибольшее распространение имеют следующие
• орта: Б е л о р у с с к а я  1 3 0  8, Л е н и н г р а д 

ка  я 2 0  4, Л ю л и н е ц к а я ,  М а р у с и н с к а я  
'} 4 7 и др.
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Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т  е. В полевых или кормовых севооборотах высевают 
Чаще всего в смеси с клевером луговым, люцерной или дру
гими бобовыми травами, на семена — в чистом виде после 
корнеклубнеплодов или в специальных севооборотах.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  примерно такая же, как 
под другие травы.

У д о б р е н и е .  Органические удобрения вносят под 
предшествующую культуру (35—40 т на 1 га). Минеральные 
удобрения используют примерно так же, как и под клевер 
(см. раздел «Клевер луговой (красный)»).

П о с е в  проводят рано весной под покров зерновой 
культуры (пшеница, ячмень). Высевают при сплошном ря
довом посеве 8—10 кг семян на 1 га, при широкорядном на 
семена — 4—5, в смеси с клевером — 5—6 кг на 1 га. Глу
бина посева 2 —3 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  заключается в основном в 
борьбе, с сорняками. Для уничтожения их применяют гер
бициды 2,4-Д бутиловый эфир (0,5—0,6 кг действующего 
вещества на 1 га) в фазе 2—3 листьев и до выхода в трубку. 
На широкорядных посевах (семенники) проводят междуряд
ные обработки (2—3 раза).

Уборка. На сено тимофеевку луговую в травосмеси ска
шивают в начале цветения клевера лугового и выметывания 
тимофеевки. Семенники убирают однофазным способом в 
фазе полной спелости тимофеевки, двухфазным — в воско
вой. Семена тщательно очищают, сортируют, доводят до 
влажности 14—15%.

Овсяница луговая

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Овсяница луговая — ценный многолетний 
злак для полевых севооборотов, культурных лугов и паст
бищ, содержащий много питательных веществ. В сене 9,3% 
протеина, 49,5% (на абсолютно сухое вещество) безазотйс- 
тых экстрактивных веществ, 29,6% клетчатки и др. При 
благоприятных условиях в травосмесях растет от 8 до 13— 
15 лет. Наилучшее развитие отмечается на 2—3-й год жизни. 
Может давать за лето два укоса сена и один урожай отавы 
(отрастающая масса после укоса). Овсяница луговая дает 
50—55 ц сена с 3 га и 3—5 ц сайян, превосходя другие 
травы.
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Основные районы возделывания в травосмесях — север- 
нон лесостепь и южная часть лесной зоны европейской ча- 
' | и СССР, предгорные районы Карпат, Кавказа и Средней 
Лтм. В лесостепной зоне хороший компонент в травосме- 
< и х с люцерной, эспарцетом и клевером.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности. Овсяница луговая (Festuca pratense L.) — многолет
ним верховой рыхлокустовой злак. К о р н е в а я  с и с т е -  
м а мочковатая, мощная, проникающая в почву до 80 см 
перед выметыванием метелки и до 150 см к концу второго 
юда жизни. С т е б е л ь  цилиндрический, прямостоячий, 
хорошо облиственный, высотой 130—140 см. С о ц в е т  и е— 
метелка. П л о д — пленчатая зерновка светло-серого цве- 
III. Семена мелкие (масса 1000 штук 1,8—2,0 г).

Овсяница луговая относится к злакам озимого типа и 
и год посева, как правило, не образует цветоносных по
стов. Это влаголюбивое растение. Может переносить вес
ной длительное затопление. По сравнению с тимофеевкой 
более зимостойка и засухоустойчива.

К почвам требовательна. Предпочитает плодородные 
суглинистые, умеренно влажные поля. Хорошо растет на 
пойменных лугах, осушенных и окультуренных болотно- 
юрфяных участках с близким стоянием грунтовых вод.
11лохие для нее — кислые, супесчаные и песчаные поч
ий.

Сорта. В полевом травосеянии, на лугах и пастбищах 
наиболее распространены следующие сорта: Л ю л и н е ц- 
к а я 3, Д е д и н о в с к а я  8, Д о т н у в с к а я  8, 
И ы г е в а 47 и др.

Технология возделывания. Овсяницу луговую высевают 
и смеси с бобовыми травами (клевером, люцерной), поэтому 
агротехника ее такая же. Посев проводят весной в ранние 
I роки под покров зерновой культуры. Норма высева семян 
и смеси с бобовыми 10—12 кг на 1 га, в чистом виде (на 
«•мена) при сплошном посеве— 14—16, при широкоряд

н о м  —  7 — 9  кг на 1 га. Глубина посева 2 —3  см.
Уход за посевами примерно такой же, как и за Тимофеев

ной луговой.
Уборка. На сено убирают в конце колошения — начале 

цветения, на семена — в фазе восковой спелости прямым 
| нмбайнированием. После очистки и сортирования семена 
ушат, доводя до влажности 13—15%.
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Р а й г р а с  в ы с о к и й

Райграс высокий (Arrenatherum elatius L.) — рыхлокуч 
товой многолетний злак высотой 60—200 см. Корневая cm 
тема мочковатая, хорошо развита, проникает в почву до 
2,0—2,5 м. Листья линейные. Соцветие — раскидистом 
метелка. Плод — зерновка. Масса 1000 семян 2,5—3,5 i

Сено высокопитательное, содержащее 11,7— 12% протс 
ина. Дает сено более высокого качества при посеве в смс 
си с бобовыми травами. Урожайность его на второй год 
жизни составляет 65—80 ц с 1 га, семян — 3—8 ц с 1 га

Произрастает в диком виде на поймах в разных зонах 
СССР.

Зимостойкость и засухоустойчивость невысокие. Не пе
реносит близкого стояния грунтовых вод и затопления. 
Хорошие почвы для него — черноземные. В травостое мо
жет сохраняться до 4—5 лет.

Высевают рано весной под покров зерновой культуры и 
смеси с бобовыми или в чистом виде (на семена). Норма вы 
сева в чистом виде при сплошном посеве 14— 16 кг семян 
на 1 га, при широкорядном — 7—9, в травосмесях — 5—6 кг 
на 1 га.

На сено убирают в начале выметывания метелки, на 
семена — в период восковой спелости однофазным спосо 
бом.

Кострец безостый

Кострец безостый (Bromus inermis L.) — многолетний 
верховой корневищный злак. Корневая система корневищ
ная, хорошо развитая, проникающая в почву до 1,8—2,0 м. 
Стебель цилиндрический, прямой, высотой 100— 150 см. 
Соцветие —- раскидистая метелка. Плод — зерновка плен 
чатая, темно-серого цвета. Масса 1000 семян 3,0—3,5 г.

Дает высокие урожаи сена (45—55 ц с 1 га) отличного 
качества (до 14—16% протеина). Целесообразно выращивать 
на пастбищах, где кострец безостый до колошения очень 
хорошо поедают все животные. На пойменных участках 
дает высокие урожаи зеленой массы и сена.

Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Не вы
держивает длительного затопления. Хорошие для него - 
проницаемые почвы заливных лугов, а также суглинистые 
с большим содержанием перегноя. На кислых и сильно 
уплотненных полях не дает урожая. В травосмесях растет
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н> Н) 12 лет, на пойменных удобренных землях — до 18— 
л ' Высокие урожаи дает первые4—5 лет. Его можно высе- 
".п 1, в смеси с бобовыми травами.

Наиболее распространенные сорта: Днепровский, Мор- 
|мнекий 760, Восточно-Казахстанский и др.

Высевают рано весной под покров яровой зерновой 
и hi  озимой культуры. Норма высева семян при сплошном 
■ и особе 16—18 кг на 1 га, при широкорядном (на семена) —

11 кг.
Убирать на сено лучше перед цветением, когда оно неж

им и питательное; после цветения грубеет.
( Сменники убирают двухфазным способом в фазе во- 

мч.вой спелости или однофазным — при полной. После 
уборки ворох очищают от примесей, сортируют и подсу
шивают до кондиционной влажности.

Житняк

Житняк — рыхлокустовой злак, лучшее растение для 
. генных и полупустынных районов. Отличается наиболее 
высокой засухоустойчивостью, высокой зимостойкостью и 
и.лговечностью (8— 12 лет). В засушливых степных райо
нах высевают в смеси с люцерной. Житняк дает высоко- 
гичественное сено, содержащее 7—8% протеина, богатое 
минеральными солями. Урожайность его 15—20 ц с 1 га и 
более.

В культуру введено несколько видов. Наиболее рас
пространен житняк гребневидный — Agropyron cristatum 
I Beauv. ssp. pectinatum(Bieb.) Tzvel. Его выращивают 
и степной зоне, на суходольных лугах и лиманах южных 
шеостепных районов европейской части СССР, в Средней 
Азии, на Кавказе, в Западной Сибири.

Он отличается высокой кустистостью. Хорошо растет 
и,| почвах с нейтральной реакцией и слабозасоленных. От
висится к растениям озимого типа. В течение первых двух 
ит развивается медленно, полная продуктивность насту
пает с третьего года жизни. За период вегетации дает один 
кос сена и отаву.

Посев проводят рано весной под покров яровых зерно
вых или озимых хлебов. Высевают семена в чистом виде — 
I 14 кг на 1 га, в травосмесях — 7—8 кг. Глубина посе
ва 3—4 см.

Убирают на сено в период колошения; при поздней 
порке оно грубеет, ухудшаются его качества. На семена

37 7



скашивают в середине восковой спелости двухфазным сж» 
собом, в конце восковой спелости — прямым комбайниро 
ванием. Очищенные, отсортированные и подсушенные се 
мена хранят в закромах слоем не более 1,7—2,0 м.

Наиболее распространенные сорта: Карабалыкский 202, 
Краснокутский узкоколосый 305 и др.

Ежа сборная

Ежа сборная, так же как и другие злаковые травы, 
имеет большое кормовое значение. Сено и зеленая масса 
богаты питательными веществами, их охотно поедают жи 
вотные. В сене содержится до 10% протеина. Урожайность 
его достигает 50—60 ц с I га.

Ежа сборная (Dactilis glomerata L.) — многолетний 
рыхлокустовой злак, хорошо облиственный. Корневая сис 
тема мочковатая, проникающая в почву до 100 см. Стебель 
цилиндрический, прямостоячий, высотой до 140— 150 см. 
Листья линейные, широкие, длинные, при перестое стебли 
грубеют и качество сена ухудшается. Соцветие — сжатая 
метелка. Плод — пленчатая зерновка трехгранной формы, 
серого цвета. Семена мелкие (масса 1000 штук 1,0— 1,2 г).

Это влаголюбивое зимостойкое растение. Засухоустой 
чивость слабая. Хорошо переносит затопление вешними 
водами. В первый год жизни образует вегетативные побеги 
с листьями, на третий год достигает полного развития. Рас
пространена в Нечерноземной зоне, на орошаемых землях 
южных районов Украины, Средней Азии, Северного Кав
каза.

Возделывают ежу сборную в чистом виде и в смеси, с 
бобовыми травами. Норма высева семян при сплошном ря
довом посеве в чистом виде 14— 16 кг на 1 га, при широко
рядном (на семена) — 7—8, в травосмесях — 6—7 кг на 
1 га.

Убирают на сено в период цветения, на семена — в фазе 
полной спелости.

ЛАБОРАТОРНО-ПФАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  20. МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Задание: 1) определить виды многолетних бобовых трав 
(клевер луговой, розовый и белый, люцерну синюю и жел 
тую, эспарцет посевной — виколнстный) по семенам и пло 
дам; 2) определить виды многолетних бобовых трав по ра
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Рис. 34. Семена и плоды многолетних бобовых трав: 
клевера лугового (красного); 2  — клевера розового (шведского, гибридно- 

• 3  — клевера белого (ползучего); 4  — клевера пунцового (однолетнего); 5  —
«■ •миика белого; 6  — донника желтого; 7 — люцерны желтой (серповидной); 8  —  
"  нс |>ны синей (посевной, обыкновенной); 9 — эспарцета посевного (виколист-

ного).

Рис. 35. Кисти и бобы люцерны:
/ —1 желтой; 2  — гибридной; 3  — синей (посевной).
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стениям; 3) определить тип клевера лугового; 4) составит!, 
агротехническую часть технологической карты выращивл 
ния клевера (люцерны, эспарцета) для конкретного хозяй 
ства.

По трем пунктам задания в тетради сделать зарисовки о 
пояснительными записями, характеризующими особенности 
строения семян, плодов, растений.

Оборудование и пособия: 1) набор семян и плодов
многолетних бобовых трав; 2) коллекция плодов и семян 
многолетних бобовых трав; 3) гербарий растений многолет

Рис. 36. Схема строения стеблей клевера лугового (красного):
/ — одноукосного; 2  — южного двуукосного (цифры на рисунке показыникм 

число междоузлий).
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П р о д о л ж е н и е

Вид Плод
Семена

форма и поверхность окраска крупность

Эспарцет 
виколист- 
ный, или по
севной

Односемянный нерас- 
трескивающийся боб 
округло-угловатой 
формы, сплюснутый, 
с рельефно-сетчатой 
оболочкой, с зубцами 
от 0 ,5  до 1 мм по спин
ному шву

Сл абопоч кошщна я , 
семена гладкие

Зеленовато-коричне
вая

Крупные (масса 1000 
шгук 12—15 г)

* Описан также однолетний вид клевера — клевер пунцовый.

57. Отличительные признаки растений многолетних бобовых трав *

В и д Стебель Листья Соцвети я Цветки

Клевер луго
вой

Клевер розо
вый

Листья тройчатые, соцветие — головка
Прямой, со слабым 

опушением или голый, 
высотой 50—70 см

Прямой, неопушеи- 
ный

Листочки широкие, эллип
тические или обратнояйце
видные, слабоопушенные, 
с рисунком чаще в виде 
треугольника, края цельные 

Листочки ромбические, 
широко- или удлиненно
овальные, зазубренные по 
краям, без рисунка

Шаровидная или 
овальная головка, 
расположенная на 
верхушке стебля

Шаровидная голов
ка, выходящая из па
зух листьев

Сидячие, красно- 
фиолетовые, 30—70 
штук в головке

На цветоножках, 
розовые

Вид Стебель Листья Соцветия Цветки

Клевер белый

Клевер пун
цовый

Стелющийся, вет
вистый, укореняю
щийся в узлах

Ветвистый, опушен 
по всей длине мягки
ми густыми волосками

Листочки обратнояйцевид
ные, .вверху выемчатые, за
остренно-зазубренные, по 
краям с рисунком

Листочки обратнояйцевид
ные, ланцетные, неровно 
мелкозазубренные по краям

Округлая головка, 
выходящая из пазух 
листьев

Удлиненная голов
ка, расположенная на 
верхушках, стеблей

На коротких цве
тоножках, белые

Сидячие, пунцо
во-красные

Листья тройчатые, соцветие—кисть-

£
с о

Люцерна си
няя (посевная, 
обыкновенная).

Прямой или почти
прямой, ветвистый, 
высотой до 1 .м

Люцерна
желтая

Ветвистый

Листочки эллиптические, 
обраткояйцевидные, опушен
ные с нижней стороны, 
средний листочек на более 
длинной ножке в отличие 
от клевера, средняя жилка 
выступает за край листочков 

Листочки от. удлиненно-эл
липтических. до узколанцет- 
ных, опушенные с нижней 
стороны длинными волоска
ми, средняя, жилка высту
пает за край листочка, края 
цельные

Верхушечная кисть 
короткая и густая

Головчатая корот
кая- кисть - •

На цветоножках 
или сидячие, фиоле
товые и сине-фиоле
товые

На коротких цве
тоножках, желтые
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1Н1Ч бобовых трав; 4) гербарий одноукосного и двуукосного 
к левера лугового; 5) наглядные пособия, иллюстрирующие 
( гроение листьев и соцветий многолетних бобовых трав; 
II) лупы; 7) ланцеты, пинцеты, препаровальные иглы; 
8) разборные доски; 9) цветные карандаши.

Методические указания

1. Определение многолетних бобовых трав по плодам и
«■ менам. Плоды и семена многолетних бобовых трав 
(рис. 34, 35) различаются по форме, величине, окраске, 
строению поверхности (табл. 56).

2. Определение видов многолетних бобовых трав по 
растениям. Растения разных видов многолетних бобовых 
трав различаются по строению листьев, стеблей, соцветий, 
цветков (табл. 57).

3. Определение типа клевера лугового. Одноукосный и 
двуукосный клевер (рис. 36) на второй год жизни можно 
различить по морфологическим признакам (табл. 58).

4. Методика составления агротехнической части техно
логической карты описана в работе 3.

ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Однолетние травы имеют большое кормовое и агротех
ническое значение. Они дают высокие урожаи высокопи
тательного сена и зеленой массы, служат хорошими пред
шественниками зерновых и других культур. Используются 
в качестве пожнивных поукосных растений для получения 
сена или зеленой массы, повышая тем самым эффективность 
использования земельных угодий. Из однолетних трав в 
основном возделывают бобовые и злаковые растения.

ОДНОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Из однолетних бобовых трав в нашей стране выращивают 
вику яровую и озимую, клевер, сераделлу и другие, из 
злаковых — суданку, могар и др.

Вика яровая

Народнохозяйственное значение, районы возделывания, 
урожайность. Из однолетних трав вика яровая занимает 
первое место по значению и распространению. Она дает

13 874 385



высокопитательный корм. В зеленой массе ее в смеси с он 
сом содержится 15,4% протеина, в 100 кг — 16 кормовы* 
единиц; в сене соответственно 14,4 и 47; в соломе вики 
6,5% протеина, а в 100 кг — 23,2 кормовой единицы. В зс 
леной массе много каротина: в 1 кг от 56 до 78,5 мг, в се 
не •— 37 мг. В период цветения зеленая масса содержит много 
лизина — 4,5—5,0% общего количества белка. Семена бога 
ты белком (до 30%), в 100 кг их 116 кормовых единиц.

Викая яровая — хорошая парозанимающая, поукосная 
и пожнивная культура, накапливает азот в почве. Обладает 
биологической пластичностью, поэтому имеет широкий 
ареал.

Основные районы возделывания — Нечерноземная зона, 
лесостепные районы достаточного увлажнения Центрально
черноземной зоны РСФСР, Украины, Белоруссии, Прибал
тики. Большие перспективы для расширения посевов вики 
яровой есть в подтаежной и таежной зонах Сибири, а также 
в Закавказье, где она при осенних посевах способна пере
зимовывать и давать высокие урожаи сена.

Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси 350— 
400 ц с 1 га и более, сена 45—50, зерна 25—30 ц с 1 га.

В некоторых районах страны, особенно при орошении, 
успешно применяют поукосные или пожнивные посевы 
вики и смесей на зеленый корм (юг Украины, Молдавия, 
Северный Кавказ). С одной и той же площади получают 
дополнительную продукцию (зеленую массу).

Ботаническая характеристика. Известно 85 видов вики. 
Наибольшее распространение получила посевная, или яро
вая, вика (Viciae sativa L.). Это однолетнее растение. К о р 
н е в а я  с и с т е м а  стержневая, с многочисленными бо
ковыми корешками, на которых находятся клубеньки, ус
ваивающие с помощью бактерий свободный азот из воздуха. 
С т е б е л ь  тонкий, ребристый, легко полегающий, голый 
или опушенный, высотой 60— 100 см и более. Л и с т ь я  
п арноперистые, с усиками, в каждом листе 4—8 пар ли
сточков. Цветки почти сидячие, по два в пазухах листьев. 
Венчик фиолетово-пурпурный, сиреневый. Преобладает са
моопыление. П л о д  — боб, в каждом бобе 4— 10 семян. 
Они шаровидно-сплюснутые, желто-коричневой, бело-ро
зовой, реже черной окраски. Масса 1000 семян 45—60 г.

Биологические особенности. Семена могут прорастать 
при 1—3°С. Наиболее благоприятная температура для 
образования вегетативной массы 14—16°С, для созревания 
семян 18—20°С.
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Вика яровая — влаголюбивая культура. Наиболее бла
гоприятные условия складываются в районах с осадками 
(юлее 450 мм в год. Потребность во влаге повышается в 
период цветения — начала образования бобов. Не боится 
мтенения злаками. Это растение длинного дня.

Вегетационный период при выращивании на сено 60— 
75 дней, на семена — 75— 115.

Лучшие почвы — плодородные черноземы, суглинистые, 
супесчаные, каштановые. Хорошо растет вика яровая 
I а к же на осушенных окультуренных болотах (pH 5,0— 
(1,5). Плохо удается на песчаных и солонцеватых почвах.

Сорта. Наиболее распространены Б е л о ц е р к о в 
с к а я  27, Л ь г о в с к а я  31-292, Л ь г о в с к а я  60, 
Я р о с л а в с к а я  136 и др.

Технология возделывания. М е с т о  в с е в о о б о 
р о т е .  Вику яровую для получения зеленой массы или 
сена размещают в занятом пару (после зерновых и других 
культур), на семена — после пропашных культур. Для 
получения сена или зеленой массы ее высевают в смеси 
с овсом, ячменем, подсолнечником и другими культурами.

Эта культура не истощает почву, она накапливает 
некоторое количество азота. Поэтому служит хорошим 
предшественником для озимых, яровых зерновых и других 
культур. Вико-овсяные и другие смеси хорошо очищают 
ноля от сорняков, повышается агротехническая ценность 
ники яровой.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  примерно такая же, как 
и под другие яровые зерновые культуры.

У д о б р е н и е .  При размещении вики яровой в за
нятом пару хорошие результаты дает внесение органиче
ских (20—25 т на 1 га) и минеральных (РвоК4о) удобрений. 
Их используют осенью под вспашку.

Эффективно применение сложных удобрений — нитро
фоски, аммофоса, диаммофоса, которые увеличивают уро
жайность сена на 15—20 ц с 1 га и сбор протеина на 2,5—- 
3,5 ц с 1 га.

П о с е в .  На посев необходимо использовать хорошо 
отсортированные, крупные семена. Перед посевом их 
обрабатывают нитрагином и молибденом (методика обра
ботки семян описана выше). Посев вики и смеси ее с дру
гими культурами проводят в ранние сроки (одновременно 
с пшеницей, ячменем, овсом). Для зеленого конвейера 
можно высевать ее в разные сроки. Способ посева сплош- 
и и рядовой. Вику яровую сеют, как правило, в смеси
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со злаковыми или другими культурами. Рекомендуют с и 
следующие нормы высева семян (в кг на 1 га): для Нечер
ноземной зоны — вики ПО— 130, овса 50—60; для Цент 
рально-Черноземной зоны соответственно ПО—130 и 50; 
для Лесостепи Украины —  120—140 и 40; для Сибири (и 
зависимости от подзоны) — ПО—130 и 60—90.

Хорошие результаты дает подсев к вико-овсяной смеси 
райграса однолетнего (25—30 кг на 1 га). Урожайность 
зеленой массы тройной смеси достигает 400—500 ц с 1 га. 
Вику яровую высевают также в смеси с ячменем, горчицей 
белой (7—8 кг на 1 га). Глубина посева 3—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  При правильной агротех
нике за посевами вики и смесей ухода не требуется.

Уборка. Вико-овсяную смесь на зеленый корм и для 
приготовления сенной муки скашивают в начале цветения 
вики; на сено и сенаж — в фазе цветения — образования 
нижних бобов. К этому времени формируется наиболее 
высокий урожай. На семена убирают при побурении 
нижних бобов раздельным способом. По мере подсыхания 
(через 2—3 дня) обмолачивают валки. Ворох очищают, 
сортируют, семена доводят до влажности 15%.

Вика озимая

Народнохозяйственное значение. Вика озимая дает 
высокопитательный корм. В зеленой массе ее в фазе цве
тения содержится 16—20% протеина, 18—20% безазоти- 
стых экстрактивных веществ. Ее возделывают в Белорус
сии, Прибалтике, правобережной части Украины, в Сред
ней Азии, Молдавии, Нечерноземной, Центрально-Черно
земной зонах, на Северном Кавказе. Дает по 200—250 ц 
зеленой массы с 1 га. При посеве в смеси с рожью получают 
семян вики 10—12 ц с 1 га, ржи — 20—25 ц.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности. Вика озимая, или мохнатая (Vicia villosa Roth.), 
характеризуется следующими признаками. К о р н е в а я  
с и с т е м а  стержневая, с большим количеством боковых 
корешков и волосков. С т е б е л ь  тонкий, опушенный, 
высотой 110— 120 см, склонный к полеганию. Л и с т ь я  
парноперистые, из 6—10 пар листочков, заканчивающихся 
усиками. С о ц в е т и е  — кисть. Венчик цветка ярко- 
фиолетовый, темно-синий. Опыление перекрестное. П л о д  — 
боб сплюснутый, удлиненно-ромбической формы, темно-
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коричневой окраски. Семена шаровидные, черного или
и-мио-коричневого цвета. Масса 1000 штук 20—30 г.

Семена прорастают при 2—3°С. Всходы переносят за
морозки до 5—6°С. Зимостойкость и морозостойкость 
невысокие. К влаге требовательна, особенно в период 
бутонизации и цветения. Хорошо переносит затенение. 
К почвам малотребовательна. Может расти и давать хо
рошие урожаи на супесчаных, песчаных почвах, а также 
г повышенным содержанием извести.

Сорта. Наиболее распространены Д н е п р о в с к а я ,
11 в н н о н с к а я (завезена из Венгрии), Ч е р н и г о в -  
| к а я 20 и др.

Технология возделывания. Вику озимую на зеленый корм 
высевают в смеси с рожью в занятом пару, а в южных 
районах — после снятия урожая озимой культуры. На 
семена ее размещают после пропашных культур. Это хо
роший предшественник озимых, яровых зерновых и дру
гих культур.

Отзывчива вика озимая на органические (20—30 т 
и в  1 г а )  и минеральные ( Р 60К б о )  удобрения.

Высевают за 15 дней до посева ржи. Последнюю сеют 
по всходам вики. В Прикарпатье вику озимую выращи
вают в смеси с озимым рапсом, что дает возможность по
лучать зеленую массу на 10— 12 дней раньше, чем смесь 
ржи с озимой викой.

Норма высева (в кг на 1 га): в Нечерноземной зоне — 
вики 100, ржи 60; на Украине и Северном Кавказе соот
ветственно 60, 60 и 80, 80.

Вико-ржаную смесь на зеленый корм убирают в начале 
цветения, на семена — при побурении нижних бобов, 
раздельным способом или прямым комбайнированием — 
ври созревании 75—80% бобов. После уборки семена 
сортируют (они легко отделяются от ржи), влажность их 
доводят до 15% и оставляют на хранение.

Клевер пунцовый

Клевер пунцовый (Trifolium incornatum L.) — хоро
шая кормовая трава. Он пригоден для посева в районах 
г мягким и теплым климатом в чистом виде, а также в 
смеси с рожью, райграсом, викой озимой. Дает ранней 
весной высокопитательный корм. Его подсевают к изре- 
жсиным посевам многолетних трав, возделывают в между
рядьях садов и пропашных культур. Ценность клевера
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пунцового состоит в том, что при кормлении в зеленом 
виде он не вызывает у животных тимпонита. Урожайности 
сена при осеннем посеве 45—50 ц с 1 га, при весеннем 
25—35, семян — 3—5 ц с 1 га. Возделывается при посей» 
под зиму в западных областях Украинв1 , Закавказве и на 
Черноморском побережье Кавказа; в центральных и южных 
районах — при весеннем посеве.

Это однолетнее травянистое растение. Корневая систем.» 
стержневая, хорошо развитая. Стебель прямой, мощный, 
ветвистый, мягковолосистый, высотой 45—60 см. Лист),я 
тройчатые, крупные, с яйцевидно-удлиненными опущен
ными прилистниками. Соцветие — головка удлиненно-ко
нической формы. Плод — боб. Семена почковидные, крас 
новато-желтоватые, мелкие (масса 1000 штук 3,0—3,5 г).

Клевер пунцовый теплолюбив, хорошо произрастав! 
лишь в условиях мягкого, умеренно влажного климата. 
Лучшие почвы для него — плодородные черноземы, суг 
линистые, содержащие много извести.

Более высокий урожай сена и семян дает при осенних 
посевах. Весной высевают его рано без покрова. При воз
делывании на зеленую массу и сено норма высева семян 
30—40 кг на 1 га, на семена — 20—25 кг. После посева 
поле прикатывают. Дает, как правило, один укос, при 
высокой агротехнике можно получить два укоса. Не ре 
комендуются косьба на низком срезе и чрезмерный выпас 
скота. На семена убирают при побурении головок.

Сераделла

Народнохозяйственное значение. Сераделла накаплива
ет вьюокий урожай сочной высокопитательной зеленой 
массы, не грубеющей при созревании. В ней содержится 
в среднем 15,2% протеина (от абсолютно сухой массы).

Это хороший предшественник для зерновых, карто
феля и других культур, прекрасный медонос. Она хорошо 
выносит пастьбу скота. Сераделла — ценная парозани
мающая и подсевная культура на песчаных почвах с близ
ким стоянием грунтовых вод. Ее целесообразно исполь
зовать при осенне-зимних посевах как промежуточную 
культуру после кукурузы, в междурядьях цитрусовых, 
чая на Кавказе и в других районах.

Возделывают ее в основном в районах с влажным кли
матом: в Белоруссии, Полесье Украины, западных районах 
РСФСР.
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Урожайность зеленой массы 200—300 ц с 1 га, сена 
И 45 и семян 10—12 ц с 1 га и более.

Ботаническая характеристика, биологические особен
ности. Сераделла (Ornithopus sativus Broth.) имеет хорошо 
1<|твитую к о р н е в у ю  с и с т е м у ,  проникающую в 
почву на глубину до 125 см и более. На корнях находятся 
I чубеньки. С т е б е л ь  тонкий, ветвящийся, высотой 
по—70 см, хорошо облиственный. Л и с т ь я  непарнопе- 
1>пстые, мелкие, с 6—10 парами ланцетных листочков, 
с о ц в е т и е  — кисть с бледно-розовыми цветками. Это 
t омоопыляющееся растение. П л о д  — черешковидный мно- 
тсемянный боб, по строению напоминает птичью ногу. 
При созревании бобы разделяются на членики, последние 
используют в качестве посевного материала. В каждом 
г,обе содержится 5—6 семян. Они угловатые, сплюснутые, 
светло-коричневой или зеленоватой окраски.

Семена прорастают при температуре 1—2°С, всходы 
пыстрее появляются при 6—7°С. Они могут переносить 
иморозки до 5—6°С. Сераделла нетребовательна к теплу 
и свету, но влаголюбива (особенно в период цветения). 
Корневая система способна хорошо усваивать питательные 
вещества из почвы. В первый период (через 35—40 дней 
после появления всходов) растет медленно, и в это время 
для нее опасны сорняки. Вегетационный период 105—- 
115 дней. Лучшие для нее — связные песчаные и легкие 
суглинистые почвы. Хорошо растет на песчаных, доста
точно влажных полях.

Сорта. Из сортов сераделлы районированы С к о р о 
с п е л а я  3587, С т о л б ц о в с к а я  м е с т н а я  
и др.

Технология возделывания. Сераделлу высевают в заня
том пару как парозанимающую культуру или подсевают 
и о д  зерновые (озимые или яровые). Можно сеять ее также 
ножнивно. Весенний подсев под яровые осуществляют на 
несколько дней позже, чтобы она их не угнетала. Посев 
обычный рядовой. Норма высева семян на сено 35—45 кг 
и.1 1 га, на семена — 10—15 кг (широкорядный посев с 
междурядьями 25—35 см). Глубина посева 2—4 см.

Убирают сено в период массового цветения (при появ- 
|епии в нижних частях растений зеленых бобов), на се

мена — при побурении нижних бобов. Скашивают сено
косилкой, по мере подсыхания обмолачивают массу ком- 
овйном с последующим сортированием семян и доведением 
их до влажности 13—15%.



ОДНОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 

Суданка

Народнохозяйственное значение, районы возделывания,
урожайность. Суданка — одна из ценных однолетних зла 
ковых кормовых трав. Она дает высокопитательный корм: 
сено, зеленую массу, силос; используется на выпас, и 
зеленом конвейере. Особенно большое значение имеет и 
создании устойчивой кормовой базы в засушливых и полу- 
засушливых районах страны.

В зеленой массе содержится 12,3% протеина, в 100 кг 
ее — 17 кормовых единиц; в сене соответственно 12,5 н 
52, в соломе — 7,2 и 39,2, в силосе 11,8 и 22,8. В 1 кг зе
леной массы 65—80 мг каротина. В зерне количество про
теина достигает 15,2— 15,5%.

Имеет большое значение в создании культурных паст
бищ (в смеси с другими травами). Она мало страдает от 
вытаптывания скотом и после пастьбы быстро отрастает, 
через 25—30 дней дает отличное пастбище. В Центрально
черноземной зоне можно скармливать 3—4 раза в течение 
лета, в степной засушливой зоне — 2—3 раза. При бла
гоприятных условиях дает 2—3 укоса в год и отаву. После 
каждого укоса быстро отрастает и через 30—35 дней до
стигает высоты 60—65 см.

Урожайность сена колеблется от 40 до 100 ц с 1 га и 
более, зеленой массы — от 250 до 400, семян — от 18 до 
20 ц с 1 га.

Суданку можно сеять пожнивно и поукосно и получать 
высокие урожаи зеленой массы или сена. Хорошие резуль
таты дают смешанные посевы с соей, викой, горохом, лю
пином и другими бобовыми растениями, урожайность 
смеси повышается и увеличиваются сборы белка.

Основные районы возделывания на сено, зеленый корм 
и выпас — степные и лесостепные районы Украины, Се
верный Кавказ, Центрально-Черноземная зона, Казахстан, 
Средняя Азия, Сибирь.

Ботаническая характеристика, биологические особеннос
ти. Суданка (Sorghum sudanensis (Piper.) Starf.) имеет 
хорошо развитую мочковатую к о р н е в у ю  с и с т е м у ,  
проникающую в почву на глубину 2,0—2,5 м и более. С т е 
б е л ь  цилиндрический, заполненный губчатой парен
химой, высотой до 2—3 м. Куст плотный, с большим ко
личеством побегов. Л и с т  широкий, длинный (до 60 см). 
С о ц в е т и е  — раскидистая или полусжагая метелка.
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( (пиление перекрестное, с помощью ветра, реже еамоопы- 
мчм|е. П л о д  — зерновка пленчатая, обратнояйцевидной 

формы, слабосплюснутая, довольно плотно заключенная 
и цветковые и колосковые чешуи. Масса 1000 семян ко
леблется от 8 до 15 г.

Это растение короткого дня, светолюбивое, требова- 
м'льное к теплу. Семена начинают прорастать при 8—10°С, 
оптимальная температура для этого 25—30°С. Всходы при 
шморозках 2—3°С погибают. Наиболее интенсивный рост 
происходит при температуре выше 10—12°С.

Отличается высокой засухоустойчивостью, что обус
ловлено мощно развитой корневой системой и относительно 
и л и иным вегетационным периодом, позволяющими расте
ниям хорошо использовать осадки, выпадающие во второй 
половине лета. Вместе с тем отзывчива на орошение.

Лучшие почвы для суданки — черноземные, темно
каштановые, хуже растет она на светло-каштановых и 
песчаных почвах. На засоленных участках вообще не 
удается без мелиоративного их улучшения.

Сорта. Наибольшее распространение имеют Б р о д 
с к а я  2, О д е с с к а я  25 и другие, из сор го-су дан но
вых гибридов — Р о с т о в с к и й  54.

Технология возделывания. Суданку лучше размещать 
в кормовых севооборотах в поле для однолетних трав. 
Лучшие предшественники для нее — озимые, пропашные, 
зерновые бобовые.

Обработка почвы примерно такая же, как под просо 
и гречиху.

Эта культура отзывчива на органические и минеральные 
удобрения. Навоза вносят 20—25 т на 1 га и Н45РзоКэо. 
Хорошие результаты дает применение в рядки при по
севе гранулированного суперфосфата (Р2о)- Подкормку 
(N30P 20K 20) проводят до выхода растений в трубку.

Посев следует проводить хорошо отсортированными, 
крупными семенами со всхожестью не менее 90% в хорошо 
прогретую почву, когда температура ее установится на 
уровне 12— 15°С. В кормовых севооборотах и на запольных 
участках суданку можно высевать в несколько сроков 
(примерно 20 июня, 10 июля). Способ посева на сено и 
выпас сплошной рядовой при норме высева 15—20 кг 
семян на 1 га (в зависимости от зоны).

Глубина посева 4—5 см, на легких и сухих почвах — 
до 7—8 см.
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В засушливых районах и на засоренных участках, и 
также на семенниках хорошие результаты дают широко 
рядные посевы (ширина междурядий 45—50 см) с нормой 
высева 10—15 кг семян на 1 га.

После посева поле следует прикатать кольчатыми или 
рубчатыми катками. При образовании на поверхности 
корки ее следует разрушить легкими боронами. После 
каждого укоса необходимо проводить подкормку азот 
ными и другими удобрениями и боронование поперек 
рядков.

Убирают на сено в начале выметывания метелки. Вто
рой и последующие укосы осуществляют с интервалами 
30—35 дней. Скашивают на высоте 7—9 см. При таком 
срезе растения быстрее отрастают.

На семена убирают комбайнами на высоком срезе, 
когда вызреют метелки главного стебля и семена в них 
станут твердыми. Сначала срезают метелки с частью стеб 
лей, затем сенокосилками скашивают оставшиеся стебли. 
После уборки семена очищают, подсушивают до 13—14%- 
ной влажности.

Могар

Народнохозяйственное значение, районы возделывания.
Могар дает высококачественный корм (сено, зеленая масса, 
силос, зерно) и сырье для спиртовой промышленности, 
используется как поукосная и пожнивная культура.

В сене содержится 7,8% протеина, 51,3% безазотистых 
экстрактивных веществ, в 100 кг — 44,1 кормовой еди
ницы, в 100 кг зеленой травы — 17,5 кормовой единицы. 
Высокая засухоустойчивость, меньшая требовательность 
могара к теплу и почве по сравнению с суданкой позво
ляют возделывать его в ряде юго-восточных, восточных 
районов страны, в Средней Азии и Закавказье.

Урожайность сена колеблется от 20 до 60 ц с 1 га и более, 
семян — от 15 до 30 ц.

Ботаническая характеристика, биологические особеннос
ти. Могар (Setaria italica Abf.) имеет мочковатую к о р н е 
в у ю  с и с т е м у ,  уходящую в почву на глубину до 100—- 
150 см.

Основная масса корней размещается в пахотном слое. 
Стебель цилиндрический, прямостоячий, опушенный воло
сками. Каждое растение имеет от 2 до 7 стеблей вы
сотой д о 2 м .  Л и с т ь я  линейные, длинные (до 45—50 см),
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т  риод выколашивания число их составляет 50—55% 
iiiuero урожая. С о ц в е т и е  — колосовидная метелка 
I in ной 10—30 см, состоящая из мелких колосков со ще
тинами. П л о д  — зерновка, довольно плотно заключен
ий:! в цветковые и колосковые чешуи. Масса 1000 семян 
1,5-3,2 г.

Могар — теплолюбивое, светолюбивое и засухоустой
чивое растение. Семена начинают прорастать при 10— 11°С.
<>мтимальная температура, при которой они быстрее про
растают, 20—22°С. Всходы повреждаются заморозками 
I 2°С. Через 40—50 дней после посева начинается выме
нивание, а через 100—115 дней вызревает зерно в Нечер
ноземной зоне (под Москвой), в Сибири. Хорошо растет 
мри влажности 60—70% наименьшей влагоемкости почвы. 
Гранспирационный коэффициент 300.

К почвам могар малотребователен. Может произрастать 
ни песчаных, супесчаных, тяжелых суглинистых почвах. 
Лучшие для него — черноземы супесчаные, чистые от 
сорняков.

Сорта. Наиболее распространены Д н е п р о п е т р о в 
с к и й  15, Д н е п р о п е т р о в с к и й  31, К а р а- 
I а н д и н с к и й  242, С т е п н я к  1 и д р .

Технология возделывания. Могар размещают в полях 
с с всоборота, предназначенных под однолетние травы. На 
малоплодородных почвах и при недостатке удобрений его 
высевают в последнем поле севооборота.

Обработка почвы такая же, как под просо. Могар от- 
||,1вчив на удобрения, особенно азотные. Вносят 15—20 т 
навоза на 1 га или N45P 30K30- Посев проводят хорошо 
отсортированными семенами одновременно с просом, ку
курузой или несколько раньше (когда верхний слой почвы 
прогреется до 10—12°С). Можно сеять эту культуру но- 
укосно и пожнивно. Норма высева в засушливой степной 
юие 10—12 кг семян на 1 га, в лесостепной — 15, во влаж
ных районах Центрально-Черноземной зоны — 18—20, на 
и мена при широкорядном посеве (междурядья 45—50 см) — 
8 -10 кг на 1 га с обязательной обработкой междурядий. 
Глубина посева 2—3 см, на легких, быстро пересыхающих 
почвах до 3—5 см.

На сено могар убирают в начале появления соцветия, 
на семена — при побурении колосков и затвердении семян. 
Высота среза должна быть не менее 7—8 см, иначе могар 
плохо отрастает. После уборки семена очищают от при
месей, сушат, доведя влажность до 13—14%.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  21. ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Задание: 1) определить однолетние бобовые травы (вику 
яровую, вику озимую, сераделлу, клевер пунцовый) по 
семенам и плодам; 2) определить вику яровую и озимую 
по всходам; 3) определить однолетние бобовые травы 
по растениям; 4) ознакомиться с морфологическими осо
бенностями однолетних злаковых трав (суданки, могара) 
по семенам, соцветиям и листьям.

По всем пунктам задания сделать зарисовки с поясни
тельными записями и замечаниями, характеризующими 
особенности строения растений, плодов, семян.

Оборудование и пособия: 1) семена и бобы однолетних 
бобовых трав и семена злаковых трав в пакетах или чашеч
ках; 2) коллекция семян однолетних бобовых и злаковых 
трав; 3) всходы яровой и озимой вики в растильнях; 4) све
жие растения однолетних бобовых трав; 5) снопы и гер
барии однолетних трав в цветущем состоянии; 6) пинцеты, 
ланцеты, препаровальные иглы; 7) лупы; 8) разборные 
доски.

Методические указания

1. Определение однолетних бобовых трав по семенам и 
плодам. Яровая и озимая вика, сераделла, клевер пунцовым 
отличаются по многим морфологическим признакам, в 
том числе по семенам и бобам. При определении семян и 
плодов однолетних бобовых трав можно пользоваться 
таблицей 59 (клевер пунцовый для лучшего сравнения с 
многолетним клевером описан в таблицах работы 20).

2. Определение яровой и озимой вики по всходам. 
У вики яровой первые 2—3 настоящих листа имеют по 
одной паре долек, а у вики озимой первые листья — по 
две пары.

3. Определение однолетних бобовых трав по растениям.
Однолетние бобовые травы отличаются по настоящим 
листьям, стеблям и соцветиям. При определении растений 
однолетних бобовых трав можно пользоваться таблицей 60.

4. Ознакомление с морфологическими особенностями 
однолетних злаковых трав. Однолетние злаковые травы 
имеют различное морфологическое строение, особенно со
цветий семян (табл. 61).

396



я
по
ч
Е

£ 3к Я
Ч §ч  £

л  S н о

ч £ 
& §  
о £
О.
с  g

6 ^ 0 -  
Я  £  та

*  I ю■ - я „
£ ^  Я Q3 
Я  _  Н  ►та 
Н  Я  £
>» Я *
£ ь я sо 0 В
“ л о с
J3 в  «  ?
£ § g g
* з | |S о о- Е- 
Ч  о  О  с\3
я н 2 ■ -

CL) i О о
я 
я

VO

|  О  5 н с

с? 8 6 5 я ь  ё дз 5
g го ё
* с а

с

К О «J a u ( j
с

о
03
я

соЯ ч _ . о о я 
а, н
§ . g SО) Я ОаГ 3 *  £
s ^ | | ra 
о я S  я н

<13

3  £CQ *чw о

я я
S к
2 13 а) Н (13 й го О Я CQН X со 

>>  аз ■

3
Я CQ
a  ■ »  

о £ ,#  
u g g

3 с

я о-
аз lo 
я _

я аз
g  Я
о  *  О tf 

VO 9 -о § 
о

»к я 
о  я 
я о 
о  я 
ч  о
О VO
чя
я

о н о  н я я я  о
Р 2 «

ч о 
О Я 
ч  Я о  к . о- ц  
С 3 ,

н о
^  н

<13 к
Я 2п

я - я аз S  я

v-'я - о 
g  2 «  я 
2 я о  х 
Ч о* н о. я аз я аз о  о  я я

»Я -
3 г
4  н аз -Я го яноо■g S 3 S § ~
>Й

*>>CU
2о

S я аз я ь  S  я 
_ кя»я

3 я
4
я • I 5 

0 %  L оЯ -— о
Я н  Я

®яяя

Я

s  £о 
о £
Ч  Оя
кя о нЧ я аз я

a  &о я

*
— л
Я  н  яя о ч сяя я

Я  1н ® я >» о о с  яQ-
со „ яК VO

я „
&W
я щ 

СГ о. аз я я 2

• о я ян 
я о
я  Я о. 5 “ 
о 2
о *
5  §

к 
я к н я я 

я я

Я S „
аз о Я

„ 4 2к я  я я  « я §
я

5 Э с §
а. о 2  л „ 

О н Я

яо кСи Я Я Я
3  1

яя
чяя
О>-> ЯЯ Я S

2

О -  2
н в о  ,
Я  S  о  ^

| - ? 2 о

s i  I
- я О  -Ф я -я

S
3си

н -ф
аз
3 я
S з
Я  л

t [  я

2
>>

я о  
2 0  
S -  с̂м

я

чК
я

 ̂ к 
я 

я КSd Я
я я
я  8я

и

397



S8 вО. Отличительные признаки растений однолетних бобовых трав

Вид Стебель Листья Соцзетия Цветки

Вика яровая 
(посевная)

Тонкий, полегаю
щий, слабоопушенный

Парноперистые, заканчи
вающиеся усиком, дольки 
яйцевидные, на вершине 
как бы срезанные, слабо- 
опушенные, средняя жилка 
выступает за край листочка

В виде 1—2-цветко- 
вой кисти, располо
женной в пазухе 
листьев

На коротких цвето
ножках, красно-фио
летовой окраски

Вика озимая 
(мохнатая)

Тонкий, полега
ющий, сильноопушен- 
ный

Парноперистые, заканчи
вающиеся усиком, дольки 
удлиненные, линейные, с 
округлой вершиной, сильно- 
опушенные, средняя жилка 
выступает за край листочка

В виде многоцвет
ковой кисти

На коротких цвето
ножках, фиолетово-си
ней окраски

Сераделла Ветвистый, сильно
облиственный

Непарноперистые, дольки 
продолговато-овальные, оди
наковой величины по всему 
листу, цельные по краям,

В виде головки из 
5—6 цветков

На коротких цвето
ножках, розово-белой 
окраски

средняя жилка не высту
пает за край листочка

Вид Стебель Листья

Суданка Прямостоячий, вет
вистый, высотой
1,5—3,0 м, с хорошо 
развитыми узлами

Крупные, длиной 
в среднем 45—60 см 
и шириной 4 ,0— 
4,5 см, голые

Соцветие Семена

Метелка рыхлая, длиной 
около 40 см, колоски одно
цветковые, расположенные 
попарно, один сидячий, 
обоеполый, второй на нож
ке, мужской—бесплодный

Пленчатые зерновки 
удлиненно-яйцевидной 
формы, длиной 5—6 мм, 
заостренные к концам, 
с остатками стержень
ков у оснований, плен
ки кожистые

Могар Растение сильно 
кустится, в кусте об
разуется много стеб
лей, высота 80—150 см

Линейные, темно-зе
леные, иногда с окрас
кой

Плотная колосовидная ме
телка с торчащими щетин
ками между колосками, ко
лоски на коротких ножках, 
с тремя колосковыми чешуя- 
ми, без остей

Пленчатые зерновки 
эллиптической формы, 
вверху заостренные, 
сходны с зерновкой про
са, но мельче их (2,2— 
2,5 мм). Цветковые че
шуи кожистые, блестя
щие, желтой, красной 
или коричневой окраски

со
to
to



К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Расскажите о значении многолетних и однолетних трав в увелич......
кормовой базы для животноводства.

2. Чем отличается клевер луговой одноукосный от двуукосного?
3. Какие виды трав относятся к рыхлокустовым, плотнокустовым и кнр 

невищным? Их кормовое значение.
4. Каковы особенности выращивания трав на семена?
5. Каковы требования однолетних трав к теплу, влаге и почве?
6. Назовите сорта многолетних и однолетних трав, возделываемых в 

Вашей зоне.



Глава X
СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА

Среди многочисленных и практически неисчерпаемых 
природных богатств нашей страны важное место занимают 
естественные сенокосы и пастбища — более 700 млн. га. 
Из них 41,5 млн. га приходится на сенокосы, 332,5 млн. га — 
на пастбища, 343,3 млн. га — на оленьи пастбища.

В целом естественные кормовые угодья дают 1/3 сена 
и почти 4/б зеленого подножного корма, который в неко
торых зонах обеспечивает 60—70% годового надоя молока, 
более половины прироста живой массы молодняка и на
гульного скота. Из луговых трав получается самый деше
вый корм (в 2—3 раза дешевле, чем с пашни). Они хорошо 
окупают вносимые удобрения и затраты на орошение. 
Гектар орошаемого культурного пастбища дает ежегодно 
от 6 до 12 тыс. кормовых единиц при себестоимости 2— 
4 коп. каждая.

Продовольственной программой предусмотрено за де
сятилетие улучшить коренным способом 27—29 млн. га 
естественных кормовых угодий, создать 2,0—2,2 млн. га 
орошаемых сенокосов и пастбищ и обводнить 36—38 млн. га 
пастбищ.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

На природных кормовых угодьях нашей страны про
израстает свыше 10 тыс. видов растений, или около 60% 
всех растений СССР. В культуру введено 80 видов кор
мовых однолетних и многолетних трав. По хозяйственным 
особенностям они делятся на следующие группы: злаковые, 
бобовые, осоковые, ситниковые и разнотравье. Особую 
группу составляют вредные и ядовитые растения.

Злаковые (Poaceae, Gramineae). Это одно из обширных 
семейств: в СССР произрастает 986 видов. Они служат 
основой травостоев природных кормовых угодий и в сред-
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/ — корневищного; 2  — рыхлокустового; 3  — плотнокустового ( а ,  б ,  в  и г  ■— 
последовательные узлы кущения, д  — корневище).

нем дают 25% сена и пастбищного корма. Наибольшую 
роль в травостоях природных кормовых угодий они иг
рают в степной (местами до 90%), в лесной и лесостепной 
зонах (около 50), в пустынной — 10— 15%.

Большинство дикорастущих злаков — м н о г о л е т 
н и е  р а с т е н и я .  Среди них выделяют малолетние, 
среднелетние и долголетние.

М алолет ние, или недолголетние, дают максимальный 
урожай на второй год жизни и выпадают из травостоя на 
3—4-й год (райграс высокий).

Среднелетние отличаются более медленным темпом 
роста. Максимального урожая и полного развития до
стигают на 2—3-й год. Средняя продолжительность жизни 
5—7 лет. К ним относятся тимофеевка луговая, пырей 
бескорневищный, лисохвост луговой, ежа сборная.

Долголетние (более Шлет) характеризуются медленным 
темпом роста, полный урожай дают на 3—4-й год жизни. 
Это кострец безостый, полевица побегообразующая (бе
лая), мятлик луговой, житняк.

П о  т и п у  к у щ е н и я  (побегообразования) разли
чают следующие основные группы злаков: корневищные, 
рыхлокустовые и плотнокустовые (рис. 37).

Корневищ ные — пырей ползучий, кострец безостый, дву- 
кисточник тростниковый (канареечник тростниковидный). 
Подземные побеги, или корневища, развиваются горизон
тально в верхнем слое почвы на глубине 5—20 см. На 
каждом корневище формируется несколько междоузлий 
и узлов, из которых кверху отходят вертикальные побеги,
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несущие листья и соцветия. Корневищные растения отли
чаются большой способностью вегетативного размножения, 
н большинстве прекрасно развиваются на рыхлых почвах, 
образуя густой травостой.

Рыхлокустовые — тимофеевка луговая, овсяница лу
говая, райграс высокий, житняк. Узел кущения форми
руют на глубине 2—5 см от поверхности почвы, боковые 
побеги у них растут под острым углом к главному. Рых
локустовые растения менее требовательны к условиям 
аэрации, чем корневищные.

Плотнокустовые — щучка дернистая, или луговик дер
нистый, белоус торчащий, овсяница валисская (типчак), 
ковыль. Растут на уплотненных почвах на одном месте 
десятки лет, образуя плотную дернину, а при старении 
и кочки. Эти растения характеризуются надземным рас
положением узлов кущения, укороченными междоузлиями 
и тесным соприкосновением стеблей.

Плотнокустовые злаки отличаются низким урожаем, 
дают плохо поедаемый корм. Произрастание их на выродив
шихся угодьях показывает, что последние требуют корен
ного улучшения.

Есть еще промежуточная группа корневищно-рыхлоку
стовых растений, которые имеют рыхлые кусты, связанные 
короткими корневищами. Они образуют ровный и упругий 
дерн и широко используются при создании культурных 
пастбищ (мятлик луговой, овсяница красная).

Известны и другие типы кущения злаков: с вертикаль
ными корневищами (острец), с луковицеобразными утол
щениями (мятлик луковичный).

Многолетние злаковые травы отличаются п о  в ы с о т е  
и х а р а к т е р у  о б л и с т в е н н о с т и  и делятся 
по этому признаку на верховые, низовые и полуверховые.

Верховые злаки имеют высоту 70—150 см и более, в 
кусте преобладают генеративные и удлиненные вегета
тивные побеги (распределение листьев по высоте относи
тельно равномерное). Верховые растения (тимофеевка лу
говая, кострец безостый, райграс высокий и др.) в основном 
сенокосного использования.

Низовые злаки высотой 40—50 см, в кусте преобладают 
вегетативные укороченные побеги, составляющие нижний 
прус травостоя (мятлик луговой, овсяница красная, поле
вицы). Это растения пастбищного использования.

Полуверховые злаки в большинстве имеют высоту 50—■ 
/0 см. У них усиленно развиваются как вегетативные
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укороченные, так и генеративные побеги (лисохвост луго
вой, житняк). Используются для сенокошения и на выпас.

П о  с т е п е н и  п о т р е б н о с т и  з л а к о в  в 
в о д е  их делят на ксерофиты, мезофиты, гигрофиты.

Ксерофит ы  — растения сухих местообитаний, где бла
годаря мощной корневой системе способны использовать 
воду из глубоких слоев почвы. Они быстро отрастают вес
ной, их охотно поедают животные, в середине лета засы
хают. Наиболее распространенные из них житняк, типчак, 
мятлик луковичный, ковыль.

М езофиты  (тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа 
сборная, кострец безостый, райграс высокий и пастбищ
ный) произрастают в условиях среднего режима водообес- 
печения. Они широко распространены в лесной, лесостеп
ной зонах, в поймах степной зоны и горных районах. 
Мезофитные растения хорошо облиственны, их, за неболь
шим исключением, охотно поедают животные.

Гигрофит ы  (двукисточник тростниковый, тростник юж
ный, обыкновенный) растут на влажных лугах, болотах, по 
берегам рек, формируют большую надземную массу, кор
мовые достоинства которой низки, только некоторые виды 
до колошения охотно поедают животные.

Бобовые (Fabaceae). Это вторая основная хозяйственная 
группа лугового травостоя. В нашей стране их встречается 
1850 видов. Большинство из них малолетники. В траво
стоях естественных кормовых угодий лесной, лесостепной 
?  составляют 10—20%, на высокогорных л у гах — до

Все бобовые отличаются высокой питательностью. В фазе 
цветения — плодоношения они содержат в среднем (в %): 
протеина 17,6, жира 3,2 и клетчатки 28,1. Они богаты 
каротином, витамином С. В 100 кг сена большей части 
бобовых содержится 50—60 кормовых единиц, 9— 10 кг 
протеина. Скармливание больших объемов свежей зеленой 
массы клевера, люцерны вызывает у животных отрица
тельное явление — тимпанию, что исключается при пое
дании провяленной зеленой массы.

Бобовые, за небольшим исключением, имеют стержне
вую корневую систему. Стебли прямостоячие, стелющиеся, 
цепляющиеся. Листья очередные, с прилистниками, чаще 
перистосложные, тройчатые, реже цельные, располагаются 
на всех ветках и стебле, но большей частью на 3/4 стебля. 
Этим они отличаются от злаков, имеющих основную массу 
листьев в нижней трети куста. Поэтому целесообразно
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проводить смешанные посевы бобовых и злаков. Цветки 
иди ночные (редко), собраны в соцветие — головку или 
иисть. Характеризуются лучшей отавностью, более про
должительным периодом цветения (в 1,5—2,0 раза), чем 
плановые.

Наиболее ценные бобовые травы: клевер (луговой, ро
зовый, белый), люцерна (синяя, желтая, голубая), лядвенец 
рогатый, эспарцет, чина, донник, солодка голая, верб
люжья колючка обыкновенная, астрагал.

Осоковые включают растения двух семейств: осоковые 
(Сурегасеае) и ситниковые (Incaceae). В СССР встречается 
около 650 видов, из них кормовая оценка дана 192. Они 
растут повсеместно. В лесной зоне нередко составляют 
основу травостоя. В горных районах встречаются коб- 
резии, в пустынях — осоки, в тундре — осоки, пу
шицы.

К осоковым относятся в основном многолетние травы 
С длинным или коротким корневищем, образующие плот
ные кусты — дернины или кочки. Стебель чаще трехгран- 
пый, выполнен без утолщений на узлах. Листья линейные 
или нитевидные, расположены в нижней части стебля. 
Соцветие — метелка, колосовидная метелка. Плод — оре
шек округлой или сплюснутой формы.

Осоки называют кислыми злаками и в кормовом от
ношении оценивают крайне низко. Для такой оценки 
многих из них, но далеко не всех, достаточно оснований. 
Осоки влажных мест обитания имеют грубые стебли, по 
краям которых расположены сильно окремнелые шипики, 
бедны фосфором и кальцием. Причина плохой поедаемо- 
сти, вероятно, их безвкусность. Пряных веществ они не 
содержат, или их немного.

Мелкие осоки степей, пустынь, горных районов хорошо 
поедают животные (осока ранняя, вздутая, толстолоби- 
ковая, твердоватая).

Ситниковые растут в увлажненных местах, не поедаются 
или плохо поедаются скотом. Многие из них вредны для 
животных, вызывают малокровие и мочеполовые рас
стройства.

Разнотравье включает растения различных семейств, 
кроме злаковых и бобовых. Содержание разнотравья в 
урожае сена и пастбищного корма достигает 60—70% и 
более. Многие виды из этой группы имеют важное кормовое 
значение. Полынь и солянка на осенне-зимних пастбищах 
полупустыни и пустыни служат основным подножным
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кормом. Одуванчик лекарственный, горец птичий скы 
хорошо поедает в сене. Мальву мутовчатую, крапину 
двудомную, вайду красильную и другие изучают с целью 
введения в культуру.

К разнотравью относится большинство луговых сорня 
ков, которые угнетают ценные кормовые растения, снижают 
продуктивность лугов.

Вредные и ядовитые растения встречаются среди всех 
семейств. Они имеют горький вкус, резкий запах, избыток 
солей, грубый травостой.

В р е д н ы е  р а с т е н и я  не содержат ядовитых 
веществ и считаются питательными, однако они портят 
животноводческую продукцию (мясо, шерсть, молоко), 
могут вызывать заболевания животных, а иногда и смерть. 
К ним относятся полынь высокая, полынь Сиверса, гор 
чица, клоповник, ярутка полевая, молочай, незабудки, 
люцерна маленькая, ковыль-волосатик, овсюги, щетин
ники, якорцы.

Я д о в и т ы е  р а с т е н и я  (вех ядовитый, болиголов 
пятнистый, белена черная, звездчатка злаковидная, калуж
ницы, дурман обыкновенный и др.) содержат алкалоиды, 
глюкозиды, эфирные масла, органические кислоты, кра
сящие и смолистые вещества, вызывающие заболевании 
и смерть животных. Они составляют 2,0—2,5% всей флоры 
СССР.

ТИПЫ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

В классификации природных кормовых угодий есть 
два направления: фитоценологическое и фитотопологиче
ское. Первое основывается на характеристике самой ра
стительности, второе — на различиях условий произра
стания растений. Общепринятой классификацией считается 
фитотопологическая, согласно которой в СССР выделено 
25 классов.

Классы делятся на подклассы, которые отличаются 
один от другого по типу коренной растительности, рельефу, 
увлажнению и почве. Группы типов и типы угодий выде
ляются с учетом конкретных условий местообитаний.

Тундра, лесотундра. Типы кормовых угодий зоны следу 
ющие: полигональная и арктическая тундра, лишайни
ковая и ивняковая тундра, кустарниковые и заболочен
ные поймы рек и другие малопродуктивные пастбища 
Растительность: мелкие злаки, мхи, лишайники, заросли
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кустарниковых ив. Урожайность сухого вещества 0,5— 
4,0 ц с 1 га.

Лесная зона. Природные кормовые угодья представлены 
материковыми (водораздельными) и пойменными лугами. 
Материковые луга делятся, в свою очередь, на два класса: 
равнинные суходольные, низинные и западинные.

Р а в н и н н ы е  с у х о д о л ь н о - л у г о в ы е  сено- 
I осы и пастбища подразделяются на абсолютные суходолы, 
нормально увлажненные и суходолы избыточно увлаж
ненные.

Абсолю т ные суходолы используются как пастбища. 
Растительность этих угодий злаково-разнотравная, мелко- 
I равная. Урожайность сухой массы 6— 10 ц с 1 га.

Кормовые угодья норм ально увлаж ненных суходолов 
используют под сенокосы и пастбища. Урожайность сена 
до 20 ц с 1 га.

Суходолы временно избыточно увлаж ненные, в расти
тельном покрове которых встречаются лютик, таволга, 
осоки, дают до 15 ц сена с 1 га, нуждаются в осушении и 
удобрении.

Собственно н и з и н н ы е  л у г а  используются как 
пастбища и сенокосы, дают сено ниже среднего качества 
(12—20 ц с 1 га).

Н и з и н н ы е  б о л о т и с т ы е  л у г а ,  болота пред- 
■ гавляют большой интерес для освоения, так как способны 
давать до 100 ц сена с 1 га.

Лесостепная зона. Значительную площадь занимают 
лугостепные сенокосы и пастбища на черноземах, серых 
лесных и солонцеватых почвах.

Травостои представлены пыреем ползучим, клевером 
горным, люцерной желтой, тысячелистником, полынями. 
Урожайность сена до 16 ц с 1 га.

Более распространен тип кормовых угодий — луго- 
степные или влажностепные сенокосы и пастбища пони
женных мест, где произрастают полевица обыкновенная, 
подмаренник желтый, осока. Урожайность сена до 14 ц с 
I га.

Степная зона представлена разнотравно-степными и 
с ухостепными сенокосами и пастбищами. Основу травостоя 
составляют козыли, тимофеевка степная, овсяницы. Уро
жайность сена 5— 10 ц с 1 га. Распространены лиманные 
луга, где преобладает мезофитная растительность (12— 
20 ц с 1 га).
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Полупустынная и пустынная зоны. Кормовые угодья 
равнинные пастбища и сенокосы. В травостое преобладаю! 
полыни, солянки, эфемеры. Урожайность сена до 5 ц с 1 га

Горные сенокосы и пастбища отличаются разнообраз 
ной растительностью. Различают низкогорные сенокосы и 
пастбища и высокогорные пастбища. Урожайность сена 
от 2 до 30 ц с 1 га.

Пойменные луга (заливные) расположены по речным 
долинам, приозерным низменностям, заливаемым полыми 
водами. Встречаются во всех зонах СССР, площадь их 
составляет 25 млн. га (под сенокосами 14 млн. и под паст
бищами 11 млн. га). Они дают более устойчивые урожаи 
высококачественного корма.

Обычно в пойме выделяют три зоны: п р и р у с л о 
в у ю ,  ц е н т р а л ь н у ю  и п р и т е р р а с н у ю ,  ко
торые отличаются по рельефу, механическому составу 
почвы, уровню залегания грунтовых вод. В каждой зоне 
по местоположению различают поймы высокого, среднего 
и низкого уровня.

Лучшими по травостою считаются луга центральной 
поймы среднего уровня с преобладанием трав высокого 
кормового достоинства: тимофеевки луговой, лисохвоста 
лугового, люцерны желтой, клевера лугового и белого, 
мышиного горошка, из разнотравья — василька луго
вого, герани луговой. Урожайность сена колеблется от 
15 до 30 ц с 1 га.

По длительности затопления пойменные луга делят на 
к р а т к о п о й м е н н ы е  (заливаются водой на срок до 
15 дней), с р е д н е п о й м е н н ы е  (15—40 дней), дол
гопойменные (более 40 дней, занимают поймы крупных рек).

Изменение растительности. Растительность сенокосов 
и пастбищ не остается постоянной. Изменчивость может 
быть сезонной (фенологической) и разногодичной (пого- 
довой), при этом один фитоценоз не сменяется другим.

Сезонная изменчивость проявляется в изменении внеш
него вида растительного сообщества: рано весной появ
ляются эфемеры, потом злаки, полыни, одни виды отцве
тают, другие зацветают.

Из всех факторов, вызывающих наиболее сильные из
менения, является выпас. При умеренном выпасе из тра
востоя выпадают высокостебельные виды разнотравья, 
размножающиеся семенами. В травостое из разнотравья 
остаются непоедаемые виды, чаще ядовитые (лютик, чеме
рица, жеруха). Увеличивается доля корневищных и рых-
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ткустовых злаков. При чрезмерном выпасе уплотняется 
почва, ухудшается ее аэрация, что отрицательно влияет на 
корневищные злаки. Кроме того, страдают и верховые 
рыхлокустовые и ценные верховые бобовые. Интенсивный 
выпас ведет к господству низовых бобовых и злаковых 
грав, усиливает развитие плотнокустовых растений.

На сбитых пастбищах почти нет кормовых трав. Резкое 
v худшение растительности пастбища под влиянием чрез
мерного выпаса называется паст бищной дигрессией.

Инвентаризация естественных кормовых угодий — это 
качественная их оценка. Ее проводят при участии агро
нома, зооинженера, мелиоратора и других специалистов 
хозяйства с целью улучшения и рационального использо
вания сенокосов и пастбищ.

При инвентаризации используют землеустроительные 
планы сельскохозяйственных угодий и почвенные карты, 
однако данных часто бывает недостаточно и тогда обсле
дуют и описывают участки в натуре.

При описании отмечают номер контура по карте, на
звание типа угодий, рельеф, условия увлажнения, почву, 
растительность, использование, окружение, расстояние от 
водопоя, селения, фермы, культуртехническое состояние, 
площадь, проектируемые улучшения, использование и 
г д. Все эти показатели заносят в учетную ведомость 
(инвентарную опись).

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛУГОВ

Продуктивность значительных площадей естественных 
кормовых угодий остается невысокой по ряду причин. 
И частности, мелкоконтурность участков не позволяет 
применять машины при уходе за травостоями сенокосов 
и пастбищ и уборке. Продуктивность лугов обусловлена 
также различными климатическими и почвенными усло
виями, зоной и местом произрастания травостоев (около 
Г)0% сенокосов и пастбищ находится в пустынной и полу
пустынной зонах), их видовым и качественным составом, 
системой эксплуатации, уходом.

Научные исследования и практика передовых хозяйств 
показывают, что путем улучшения сенокосов и пастбищ 
можно в 3—5 раз повысить их продуктивность.

Применяют поверхностное и коренное улучшение. При 
поверхностном способе улучшают существующий травостой 
путем незначительного нарушения дернины или без него.
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Коренное улучшение предусматривает разрушение ста 
рой дернины и создание нового искусственного высокопро 
дуктивного агрофитоценоза.

Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ. Поверх 
ностным способом улучшают сенокосы и пастбища, нахо
дящиеся в переходном состоянии от рыхлокустовой к 
плотнокустовой стадии, когда в травостое не менее 35—45% 
ценных трав, поверхность не больше чем на 25% закуста- 
рена и меньше чем на 20% покрыта кочками.

Поверхностное и коренное улучшение, несмотря на их 
принципиальное различие, включает ряд общих меро
приятий (культуртехнические, мелиоративные работы по 
уходу за дерниной).

У л у ч ш е н и е  в о д н о г о  р е ж и м а .  Ценные лу
говые травы растут и развиваются при влажности корне
обитаемого слоя почвы (10—40 см), соответствующей 70— 
90% наименьшей влагоемкости. Этого можно достичь как 
осушением переувлажненных участков, так и орошением 
их в острозасушливые периоды.

Осушение лугов осуществляют путем устройства откры
той несложной, недорогой и недолговечной системы. В прак
тике часто применяют закрытый дренаж. При недостатке 
влаги проводят полив дождеванием, лиманное орошение, 
снегозадержание.

К у л ь т у р т е х н и ч е с к и е  р а б о т ы  н а  с е 
н о к о с а х  и п а с т б и щ а х .  К ним относится рас
чистка сенокосов и пастбищ от камней, кочек, древесной 
и кустарниковой растительности. Ее осуществляют рель 
совыми корчевательными боронами, кочкорезами, фрезами, 
кусторезами, кустарниково-болотными плугами. От дре
весно-кустарниковой растительности освобождают терри 
торию, сочетая механические и химические способы борьбы.

Кротовые и муравейниковые, землеройные слабозадер- 
ненные кочки разравнивают осенью или рано весной боро 
нами, рельсовыми волокушами. Для удаления плотных 
землистых кочек применяют болотные фрезы, мелких 
осоковых — тяжелые дисковые бороны.

У д о б р е н и е  с е н о к о с о в  и п а с т б и щ .  Мно
гократное использование сенокосоз и пастбищ приводит 
к значительному выносу питательных веществ из почвы 
Поэтому для повышения урожайности трав необходимо 
систематически зносить удобрения. Они улучшают также 
химический состав растений, питательность, поедаемость 
и переваримость их животными.
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г
Па сенокосах и пастбищах со злаковым травостоем 

широко применяют азотные удобрения в сочетании с фос
форно-калийными, а при преобладании бобовых — фос
форно-калийные. 1 кг азотных удобрений обеспечивает 
прибавку урожайности злаковых травостоев около 25 кг 
сухой массы, а бобово-злаковых — 8—12 кг.

Из азотных туков используют аммиачную селитру, суль
фат аммония, натриевую и кальциевую селитры. При
меняют и жидкие азотные удобрения (аммиакаты). Вносят 
питательные вещества после спада полой воды, после 
первого укоса, а при пастбищном использовании после 
первого и второго стравливаний.

Суперфосфат дают весной на всех почвах, за исключе
нием кислых и заболоченных. Фосфоритную муку приме
няют осенью вместе с калийными удобрениями на кислых 
болотистых почвах и выщелоченных черноземах (5 б ц 
на 1 га).

Калийные удобрения (хлористый калий, калийную 
соль, сильвинит) вносят весной (35—80 кг действующего 
нещества на 1 га).

На сенокосах и пастбищах используют твердые ком
плексные удобрения (карбоаммофоска, нитроаммофоска, 
нитрофоска) и жидкие (ЖКУ) марок 9—9—9; 3,5 10- 10 
и 10—34—0. Норму ЖКУ устанавливают по потребности 
пастбищных травостоев в фосфоре. Вносят их в один прием 
весной.

Из органических удобрений применяют полуперепрев- 
1ПИЙ навоз, навозную жижу, компосты.

Широко используют на пастбищах и сенокосах очищен
ные сточные воды промышленных предприятий, коммуналь
ных хозяйств, животноводческих комплексов.

Из микроудобрений в небольших дозах вносят борные, 
медные, молибденовые, марганцевые и кобальтовые.

Б о р ь б а  с с о р н о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  
('.орные растения нередко составляют 50% травостоя, 
ухудшают его кормовые достоинства.

Для борьбы с луговыми сорняками применяют профи- 
па ктические, косвенные, биологические, механические и 
'нмические меры борьбы. Большой эффект дает применение 
прбицидов (2,4-Д, 2М-4Х). Выпас скота и скашивание 
Фив разрешаются не ранее чем через 45 дней после обра
ботки. Запрещается обрабатывать участки, расположенные 
ближе 200 м от водоемов.
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От гербицидов почти полностью погибают многие лю 
тиковые, астровые и растения других семейств. Вид и 
дозу гербицидов устанавливают по основному засорителю 
Препарат растворяют в 50—100 л воды при авиационном 
и в 250—300 л при наземном опрыскивании.

На травостоях с большим участием бобовых лучше при 
менять гербицид 2М-4Х.

Применение гербицидов ведет к временному снижению 
урожая, предотвратить которое можно внесением удоб 
рений.

У л у ч ш е н и е  в о з д у ш н о г о  р е ж и м а .  Дли 
улучшения воздушного режима проводят щелевание. Оно 
повышает поглощение и удержание влаги в почве в 1,5 
3,0 раза. Осуществляют его глубокорыхлителем марки 
КПГ-250, у которого вместо лап-рыхлителей ставят ножи 
щелерезы на расстоянии 90—100 см один от другого. Глу
бина нарезки щелей 45—50 см, ширина 4 см.

Боронование как средство ухода за дерниной чаще 
малоэффективно и рекомендуется на заливных лугах дли 
уничтожения наилков.

Для повышения урожайности средневозрастных ост- 
реповых или пырейных залежей (без ковыля) их следует 
дисковать.

Омоложение лугов проводят путем дискования, фрезе
рования и мелкой вспашки при наличии в травостое более 
25% корневищных и рыхлокустовых злаков и при хорошем 
увлажнении.

П о д с е в  т р а в .  После удаления кочек, кустарников 
и планировки поверхности на участках с изреженным 
травостоем подсевают травы. В разнотравные малоценные 
травостои подсевают бобовые и злаковые травы, а в зла
ково-разнотравно-бобовые — злаковые. В лесной зоне из 
бобовых рекомендуют клевер, лядвенец рогатый; в лесо
степной — клевер, люцерну, эспарцет; в степной — эс
парцет, донник, из злаков — житняк, кострец безостый 
и др. Подсев проводят зернотравяной или луготравяной 
сеялкой с последующим прикатыванием.

Опыт научно-исследовательских учреждений и передо
вых хозяйств свидетельствует о том, что посев трав в дер
нину повышает урожайность угодий на 7— 17 ц сена с 
1 га, или на 50—107%.

Коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Коренному 
улучшению сенокосов и пастбищ предшествует большая 
подготовительная работа и прежде всего их инвентари-
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к|ция. После этого приступают к реализации проекта 
коренного улучшения.

П о д г о т о в к а  п о ч в ы .  Выполнив культуртехни- 
•|сские и мелиоративные работы, разрабатывают дернину 
и готовят почву к посеву.

Первичная обработка почвы при залужении различна 
и зависит от почвенно-климатических условий зоны и со
стояния луга. На участках со слабой дерниной и при мощ
ности гумусового горизонта 18—20 см проводят вспашку 
г оборотом пласта на глубину 20—22 см. Сильно задер- 
ненные луга, покрытые осоковыми кочками, обрабаты
вают кустарниково-болотными плугами на глубину 35 см.

На некоторых типах лугов эффективна комбинирован
ная обработка, при которой вспашку сочетают с диско
ванием и фрезерованием. Пашут весной, летом. На залив
ных лугах вспашку лучше проводить весной, на хорошо 
разложившихся торфяниках — поздней осенью.

У д о б р е н и е .  В зависимости от типа осваиваемых 
земель вносят различные удобрения (органические, мине
ральные), но в более повышенных дозах, чем при поверх
ностном улучшении.

З а л у ж е н и е .  В практике луговодства различают 
дна способа залужения: обычный, с предварительным воз
делыванием (1—3 года) однолетних культур, и ускоренный, 
когда многолетние травы высевают сразу же после обра
ботки дернины. Первый способ применяют в том случае, 
если не удается обеспечить процесс быстрой минерализации 
остатков мощной дернины. В первый год окультуривания 
нысевают однолетние травы (вика, овес, кормовой горох, 
суданка), во второй и третий — пропашные (картофель, 
кормовые бобы). Однако во всех случаях гораздо больший 
тффект дает ускоренное залужение.

Посев т рав. При залужении обычно высевают бобово- 
1лаковые травосмеси. Они более урожайны и питательны, 
их лучше поедает скот. При освоении пойменных земель 
с длительным периодом затопления применяют чистые 
посевы двукисточника тростникового, бекмании обыкно
венной. Рекомендуют высевать простые травосмеси (из 
2—3 видов), полу сложные (из 4—6 видов) и сложные (более 
1> видов).

По способу использования различают травосмеси се
нокосные, пастбищные и сенокосно-пастбищные; по дли
тельности — краткосрочные (2—3 года), среднесрочные 
(4—6 лет), долгосрочные (7—10 лет и более). По видовому
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составу травосмеси бывают злаковые, злаково-бобовые >■ 
злаково-бобово-разнотравиые.

При залужении в лесной зоне следует высевать и! 
злаков кострец безостый, тимофеевку луговую, ежу сбор 
ную, мятлик луговой, из бобовых — клевер белый, лум> 
вой, лядвенец рогатый; в лесостепной зоне — овсяницу 
луговую, кострец безостый, ежу сборную, из бобовых 
клевер луговой, белый, люцерну синюю, желтую, эспарцет

Ценные пастбищные и сенокосные травостои должны 
содержать определенное количество бобовых и злаковых 
Принцип составления травосмесей, расчет норм высей,' 
трав приведены в задании лабораторно-практических за 
нятий (работа 22).

Травы весной высевают под покров (ячмень, райгра' 
однолетний, суданка, вико-овсяная смесь на зеленый 
корм), что обеспечивает дополнительный урожай и борьбу 
с сорняками. Норму высева покровной культуры снижаки 
на 15—30%.

Беспокровные посевы практикуют на низинных лугах, 
богатых органическими веществами, на юге степи, пустыни, 
при посеве травосмесей с участием низовых бобовых и 
злаковых трав.

Для посева травосмесей применяют сплошной рядовой 
(13— 15 см), узкорядный (6,5—7,5 см), перекрестный, 
межрядковый, разбросно-рядовой способы.

При перекрестном посеве сначала высевают покровную 
культуру, а поперек рядков — семена трав.

При межрядковом способе посев трав и покровной 
культуры проводят одновременно, травы высевают в меж 
дурядья покровной культуры.

При разбросно-рядовом способе мелкие семена высе
вают вразброс на глубину 0,5—1,0 см, а крупные семена 
трав и покровной культуры — в рядки на глубину 2—3 см 
На почвах легкого механического состава глубину заделки 
семян трав увеличивают на 1,0—1,5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  т р а в  заключается в под 
держании оптимальной влажности почвы, в борьбе с сор
няками, своевременной уборке покровной культуры, под
кормке.

Обязательный прием — предпосевное и послепосевное 
прикатывание кольчатыми, гладкими, полевыми трех
звенными катками.

В первый год посева нельзя допускать пастьбы скота 
на залуженной площади.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Использование сенокосов. Сено — один из основных 
нидов корма в зимний стойловый период содержания скота. 
Пн питательности оно превосходит все другие грубые 
корма. В 100 кг лугового сена содержится 42 кормовые 
1 ДИНИЦЫ, 4,8 кг переваримого протеина. Оно достаточно 
Гюгато каротином, витаминами Е, К, группы В.

Основное условие получения сена высокого качества — 
рациональное использование сенокосов.

С р о к и  и в ы с о т а  с к а ш и в а н и я  т р а в .
'■ становление оптимальных сроков скашивания траво-
■ гоев играет решающую роль в получении высокого урожая 
( хорошим качеством. Лучше всего убирать травы в период 
цветения злаков и бутонизации бобовых. Скашивать их 
(ледует в сжатые сроки. Последний укос необходимо про
водить не позднее чем за 20—30 дней до наступления за
морозков.

От высоты скашивания зависит количество и качество 
mia. При высоком срезе теряется много питательных 
веществ, при низком — травы плохо отрастают. Лучшая 
высота среза 4—6 см.

Получение вторых укосов возможно на пойменных лу- 
вах, лиманах, сеяных сенокосах. Урожай второго укоса 
|.1висит от сроков первого и может составлять 25—50% 
пт него. Систематическое проведение вторых укосов при
водит к снижению урожаев в последующие годы.

С е н о к о с о о б о р о т .  С целью поддержания вы- 
(окой продуктивности луговых травостоев вводят сеноко- 
вообороты. Ротации их основаны на чередовании по годам 
и срокам, кратности скашивания, сенокошения с отдыхом 
и выпасом. В этом случае луг разбивают на участки (4— 
|> участков или полей), которые скашивают в различные 
фазы вегетации: начало колошения, колошение, начало 
цветения, полное цветение, обсеменение. Сенокосообо- 
|м)ты могут быть одноукосные четырехгодичные, двуукос- 
III,ie пятигодичные, сенокосно-пастбищные пятигодич- 
мме.

С г р е б а н и е  и с у ш к а  т р а в ы .  Траву, провя- 
мснную до 50—55%-ной влажности, сгребают в валки. 
И них сено доводят до влажности 20%, в копнах — до 
нормальной (16—17%). Для ускорения процесса сушки
■ |>;>вы применяют плющение с помощью косилок-плющилок.
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Для уменьшения потерь урожая и повышения качеспм 
сена применяется досушка его методом активного венти 
лирования холодным или подогретым воздухом с помощы" 
установки УВС-10М.

Сено хранят в скирдах, стогах, сараях, под навесами 
Ширина скирд 4—6 м, длина 15—25 м, высота 6 м. Дли 
удобства перевозок и хранения сено прессуют пресс-гюл 
борщиками ПСБ-1,6, ПС-1,6, К-453 (ГДР). Масса 1 м' 
такого сена в среднем 200—350 кг. Механические потери 
при этом сокращаются в 2,0—2,5 раза.

Хорошее сено получают при прессовании массы влаж 
ностью 20—23% рулонным прессом ПРП-1,6.

И з м е л ь ч е н и е  с е н а .  Травяную массу, провн 
ленную до 40—45%-ной влажности, подбирают из валком, 
измельчают на частицы 10—15 см и досушивают активным 
вентилированием. При этом способе затраты труда и средсти 
можно снизить в 2,0—2,5 раза по сравнению с прессованием

Б р и к е т и р о в а н и е  с е н а .  При брикетировании 
потери сухого вещества уменьшаются в 1,8 раза, перевл 
римого протеина — в 2,5 раза. Хорошие брикеты получакп 
из массы влажностью 15— 18%. Измельченную массу ил 
валков подбирают брикетными пресс-подборщиками. Рал 
мер брикетов от 16x16 до 100X100 мм.

С е н а ж  — это корм, полученный из провяленных и 
поле трав до влажности 50—55% при консервировании их 
в анаэробных условиях. В 1 кг его содержится 0,35—0,40 
кормовой единицы, 30—60 г переваримого протеина, 30- 
40 мг каротина.

Лучшее сырье для приготовления сенажа — бобовые 
и бобово-злаковые травы. Бобовые травы косят косилками 
плющилками, злаковые — без плющения. Провяленную 
массу подбирают и измельчают. Закладывают в башни, 
траншеи, где и хранят. Размер траншей: ширина 9— 12 м, 
высота 3 м, длина 50— 100 м. Их загружают в течение 
2—3 дней, уплотняют массу и герметизируют.

Т р а в я н у ю  м у к у  получают при искусственной 
тепловой сушке измельченной травы (до 2—3 см) при 
высокой температуре (800—1000°С) на установках АВМ 
0,65, АВМ-1.5А, СБ-1,5.

Благодаря быстрому высушиванию в травяной муке 
почти полностью сохраняются витамины и питательные 
вещества. Ее получают из многолетних сеяных, однолетних 
и дикорастущих трав. Для сохранения каротина в нее 
добавляют оксиданты (сантохин), дилудин, бутилоксито-
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|уол. Сохранить питательные биологически активные ве
щества, улучшить транспортабельность и раздачу травяной 
муки животным можно применением грануляторов ОГМ-0,8 
и ОГМ-1,5.

Хранят ее в траншеях, бункерах, полиэтиленовых и 
бумажных мешках без доступа атмосферного воздуха при 
плажности 12%.

У ч е т  с е н а .  Для точного учета заготовленное сено 
навешивают, уложенное на хранение учитывают путем 
определения объема стогов, скирд, сенохранилищ с по
следующим умножением его на массу 1 м3.

Объем скирд определяют по следующим формулам!

0 ~  77̂  - Д  (для островерхих скирд);

О =  (0,56-/7— 0,55 - Ш ) - Ш - Д  (для плоских скирд);
0 =  (0,52-Я— 0,46 - Ш ) - Ш - Д  (для высоких кругловер
хих скирд);
О =  (0,04- П — 0,12-С)-С (для круглых стогов),

где Я — длина перекидки (в м); Ш — ширина скирды (в м); Д — дли
на скирды (в м); С — окружность стога (в м).

Длину перекидки измеряют в трех местах поперек 
скирды от земли до земли, длину и ширину — с обеих 
сторон скирды на высоте 0,75—1,0 м. Берут среднее из 
двух измерений.

Масса 1 м3 сена зависит от продолжительности хранения, 
ботанического состава трав, сроков скашивания, способов 
скирдования. Она колеблется от 37 до 66 кг через 3—5 дней 
мосле укладки и от 50 до 83 кг через 3 месяца.

Массу прессованного сена определяют взвешиванием 
10—20 тюков и измерением их объема.

По ГОСТ 4808—75 установлено четыре вида сена: 
сеяное бобовое, злаковое, бобово-злаковое, естественное.
| ено каждого вида по процентному содержанию бобовых, 
злаковых и биохимическому составу делится на три класса.

Использование пастбищ. Пастбищная трава — биологи
чески самый полноценный корм. Продолжительность паст
бищного периода по зонам разная: в центральных районах 
нашей страны 6 месяцев, на юге и юго-востоке 7—8. В не
которых районах скот пасут круглый год (Северный Кав
каз, Средняя Азия).

Пастьбу скота весной можно начинать через 12—20 дней 
после начала отрастания трав, что совпадает с фазой ку-
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щения — ветвления большинства из них. Высота стран 
ливания должна быть в лесной зоне и на севере лесостепи 
5—6 см, на юге лесостепи, в степи и полупустыне 4—5, н 
пустыне 2—3 см.

На продуктивность пастбищ и нормальное отрастание 
травостоя влияет число стравливаний в течение пастбищ 
ного сезона. В зависимости от зоны и типа лугов их можно 
стравливать от двух до пяти раз за пастбищный период.

Нагрузка на пастбище определяется числом животных 
на 1 га за весь пастбищный период при максимальном 
использовании пастбищ без ущерба для последующего 
урожая и качества травостоя по формуле:

где У — урожай поедаемого зеленого корма (в кг или кормовых едини
цах); К — суточная потребность одного животного в зеленом корме 
(в кормовых единицах); Д — продолжительность пастбищного периода 
(в днях).

Система использования пастбищ в хозяйствах нашей 
страны пригонная и отгонная.

При п р и г о н н о й  с и с т е м е  скот на дойку и 
ночлег пригоняют на скотный двор.

О т г о н н а я  с и с т е м а  — это лагерное содержание 
скота.

Практикуют два способа пастьбы; вольная (бессистем
ная), загонная (системная). При вольной пастьбе скот 
пасется по всему пастбищу ежедневно в течение пастбищ
ного периода. При загонной системе пастбище делят на 
загоны.

В загоне скот рекомендуется пасти в течение 3—6 
дней с последующим возвратом не раньше чем через 25— 
35 дней.

Размеры загонов устанавливают в зависимости от уро
жайности пастбищ, размера стада, быстроты отрастания 
трав.

Загонная система пастьбы самая прогрессивная, так 
как позволяет поддерживать высокую продуктивность 
пастбищ без ухудшения состава травостоя, увеличивает 
нагрузку на них на 25—30%. Наиболее эффективно ис
пользование пастбищ при организации загонно-порцион
ного выпаса.

Разнообразить кормление животных можно поперемен
ным использованием пастбищ в течение суток.
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В хозяйствах Северного Кавказа, Прибалтийских рес
публик применяют комбинированное использование паст
бищ. Например, сначала пасут дойных коров, затем овец 
и т. д. В США, Австралии и других зарубежных странах 
практикуют совместный выпас крупного рогатого скота 
и овец.

П а с т б и щ е о б о р о т .  При неправильном односто
роннем использовании пастбищ (ежегодно в одни и те же 
сроки) снижается их урожайность и ухудшается ботаниче
ский состав травостоя. Наиболее ценные кормовые растения 
вытесняются сорняками. Нарушается ход накопления и 
расходования питательных веществ. При раннем ежегод
ном стравливании не происходит семенного возобновления 
ценных кормовых растений. Для рациональной эксплуа
тации пастбищ необходим пастбищеоборот — система ис
пользования пастбищ и ухода за ними, при которой в 
определенном порядке (через год, сезон) изменяются сроки 
стравливания и скашивания трав. Применяют чередование 
выпаса и сенокошения, позднее скашивание трав после 
их обсеменения и периодическое предоставление пастбищу 
полного отдыха и текущий уход.

Т е к у щ и й  у х о д  за пастбищами заключается в 
своевременном подкашивании несъеденных остатков тра
востоя, разравнивании экскрементов, внесении удобрения 
и поливах. Эти мероприятия позволяют сохранить высокую 
продуктивность пастбищ (на 30% выше по сравнению о 
пастбищем, где уход не проводился).

Зимой на пастбищах задерживают снег и талые воды.
Передовые методы и приемы улучшения естественных 

сенокосов и пастбищ. Приемов и методов улучшения кор
мовых угодий много, но в зависимости от почвенно-клима
тических условий используют те, которые обеспечивают 
наибольший эффект. Например, в Нечерноземной зоне 
РСФСР, где естественные кормовые угодья сильно заку- 
старены, эффективен способ их освоения, разработанный 
во ВНИИ кормов. Он заключается в том, что после из
мельчения и заделки в почву древесно-кустарниковой 
растительности с помощью машин типа МПГ-1,7 для ус
корения процесса минерализации древесины в почву вно
сят безводный аммиак, фосфорно-калийные удобрения, 
после этого обрабатывают дисковой бороной (БДТ-2,2), 
прикатывают тяжелыми катками и высевают ежу сбор
ную — одну из основных пастбищных трав в зоне.

В Центрально-Черноземной зоне с высокой распахан-
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ностью земель практикуется коренное улучшение естест 
венных кормовых угодий. На Моршанской селекционно 
опытной станции (Тамбовская область), кроме общепри 
пятых подготовительных мероприятий, разработали приемы 
повышения урожайности сенокосов и пастбищ (подбор 
травосмесей, дозы удобрений, нормы полива). Лучшими 
травосмесями оказались бобово-злаковая (люцерна желтая, 
овсяница луговая, мятлик луговой, клевер белый), злаковая 
(кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная). Оп
тимальные нормы удобрения на бобово-злаковом травостое 
РвоКео, на злаковом — N240PeoK6o-

Для создания оптимального водного режима почвы в 
засушливые годы рекомендуется проводить 3—6 поливов 
с нормой 400—450 м3 воды на 1 га. Эти мероприятия по
зволили экспериментальному хозяйству довести выход 
корма с 1 га до 7—9 тыс. кормовых единиц, содержать 
на 167 га культурных пастбищ с мая по сентябрь 750 голов 
крупного рогатого скота, получать от коровы 15— 18 кг 
молока в сутки.

При правильной организации и рациональном исполь
зовании культурных угодий в колхозе «Гегужес Пирмойн» 
Литовской ССР с каждого из 600 га неорошаемых куль
турных пастбищ получают более 7 тыс. кормовых единиц 
себестоимостью 0,7 коп. каждая.

В целом развитие мирового луговодства имеет следу
ющие тенденции.

1. Периодический подсев бобовых в дернину злаковых 
трав: клевера лугового через каждые 2—3 года, люцерны 
через 4—5 лет.

2. Сокращение числа операций по обработке поч
вы.

3. Широкое использование органических удобрений 
и внесение жидкого навоза не на поверхность луга, а в 
почву.

4. Определение критерия качества корма в зависимости 
от поедаемости его животными.

5. Направление системы удобрения на достижение вы
сокой продуктивности наиболее поедаемых видов трав.

Получение кормов из трав требует более низких мате
риально-денежных и трудовых затрат, поэтому все капи
тальные вложения и текущие расходы на улучшение ес
тественных сенокосов и пастбищ окупаются в весьма ко
роткие сроки.
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Л А Б О Р А Т О Р Н О -П Р А К Т И Ч Е С К И Е  ЗАНЯТИЯ

Р А Б О Т А  22. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫ Х ЛУГО ВЫ Х ТРАВ

СОСТАВЛЕНИЕ ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ УЛУЧ Ш ЕНИЯ СЕНОКОСОВ И П А С ТБИ Щ  
И РАСЧЕТ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН

Задание: 1) ознакомиться с семенами основных злако
вых трав; 2) ознакомиться с травами, относящимися к 
группе корневищных, рыхлокустовых, плотнокустовых зла
ков; 3) ознакомиться с луговыми бобовыми травами; 4) оз
накомиться с травами из группы осоковых, разнотравья, 
ядовитых и вредных; 5) составить травосмесь для улучшения 
сенокосов и пастбищ и рассчитать норму высева семян.

По всем пунктам задания в тетради сделать поясни
тельные записи. Зарисовать семена основных злаковых 
трав, распространенных в данной зоне.

Оборудование и пособия: 1) семена злаковых луговых 
трав в чашечках; 2) коллекция семян луговых трав; 3) гер
барий растений основных трав сенокосов и пастбищ; 4) 
лупы; 5) разборные доски; 6) пинцеты, препаровальные 
иглы.

Методические указания

1. Ознакомление с семенами основных злаковых трав
Семена злаковых трав различаются по форме, величине и 
окраске, по строению стерженька, длине остей или осте- 
видных заострений (табл. 62).

2. Ознакомление с луговыми злаковыми травами. По гер
бариям или свежим растениям изучают основные к о р н е 
в и щ н ы е  злаковые травы: кострец безостый, лисохвост 
луговой, мятлик луговой и др.; р ы х л о к у с т о в ы е :  
тимофеевку луговую, овсяницу луговую, ежу сборную, 
райграс высокий и пастбищный и другие; п л о т н о 
к у с т о в ы е :  ковыль, типчак, луговик дернистый
И др.

3. Ознакомление с луговыми бобовыми травами. По гер
бариям или свежим растениям изучают основные бобовые 
травы: чину луговую, вику, астрагал и др.

4. Ознакомление с травами из группы осоковых, разно
травья, ядовитых и вредных. По гербариям или живым 
растениям изучают основные о с о к о в ы е  т р а в ы :  
осоку водяную, стройную и пустынную, камыш, пушицу 
и др.; р а з н о т р а в ь е :  полынь, василек, одуванчик,
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62. Отличительные признаки семян некоторых злаковых трав

Вид Форма, величина 
(в мм) Стерженек Длина остей или остевидных 

заострений (в мм) Цветковые чешуи

Пленчатые зерновки длиной не более 3 мм
Тимофеевка Овальная, 1,5— 1,8 — — Светло-серебристые,

часто отделяются от

■ -Полевица Ланцетная, 1,5—1,7 — ___
зерновок

Белые, блестящие,

Мятлик луго
вой

Луговик дер
нистый

Трехгранная, вере
тенообразная, 2 , 2 —  
2 , 8

Ланцетная, 2 , 0 — 2 , 5

Тонкий, прямой 

Тонкий, опушенный 2 —3 ,  отходят от осно
вания

просвечивают
Зеленовато-серые, ма

товые, наружная с ки
лем

Серебристые, просве
чивают

Пленчатые зерновки крупнее 3 мм, без остей

Ежа сборная Трехгранная, 5,0 
6,5

Пленчатые зерновки с остевидным заострением
1Прямой, круглый. I 

Длина 1 мм

Овсяница
говая

лу- Ланцетная, 5—7 Прямой, круглый. 
Длина 2,2 мм

—

Кострец
остый

без- Широколанцетная, 
сплюснутая, 8—12

Косоусеченный. 
Длина 3 мм

—

Райграс паст
бищный

Ланцетная, 5,5—6,5 Плоский, вверху 
широкий. Длина 1 — 
1,5 мм

—

Желтовато-серые, гру̂  
бые

Темно-серые, реже 
фиолетовые, наружна? 
вверху широкая 

Зеленовато-серые, 
грубые

Светло-желтые, 
ружная с китем

П р о ю л д е - i '

Вид
Форма, величина 

(в мм) Стерженек
Длина остей или остевидных 

заострений (в мм) Цветковые чешуи

Пырей пол
зучий

Ланцетная, 8—10 Выступающий, 
вверху широкий, го
лый. Длина 1,5 мм

1 Светло-желтые, без 
киля

Пырейник но
воанглийский 
(пырей бескор-

То же Как у пырея пол
зучего, "но опушенный

2—3 То же

невищный) 
Житняк греб

невидный
Ланцетная, 5—6 Выступающий, 

вверху широкий, с 
ямкой

Пленчатые зерновки

3—4

с остью

Светло-желтые

Райграс вы
сокий

Ланцетная (два 
цветка вместе, один 
бесплодный), 8—10

— 15—20, отходят от ос
нования чешуи, коленча
то-изогнутые, скручен
ные

Светло-желто-зеленые

Лисохвост
луговой

Пырейник си
бирский (волос- 
нец сибирский)

Яйцевидная, сплюс
нутая (колоски), 4,5— 
6,0

Ланцетная, 8—12 —

8—9, прямые, отходят 
от основания чешуи 

До 25, слегка изогну
тые, расположены вверху 
чешуи

Цветковая чешуя од
на, серебристая 

Зеленовато-серые



63. Основные биологические особенности и оптимальный режим использования многолетних трав
(по И. В. Ларину, с изменениями)

Долголетие 
в травосмеси 

(в годах) *

Год на-
Лучший режим 
использования

Трава Тип побегообразова
ния макси

мального
развития

Время цветения оптималь
ное число 

укосов 
на сено

интенсивность
выпаса

Бобовые верховые

Клевер луговой

» розовый 
Люцерна синяя

Эспарцет 
Донник белый 
Лядвенец рогатый 
Горошек мышиный

Стержнекорне Малое 2-й Среднее (растя 1—2
вой 

То же » 2-й
нутое)

Среднее 1
» Среднее 2—3-й Среднее (в лес 2_з * *

» » 2—3-й

ной зоне растяну
тое)

Среднее 2
» 2 года 2-й » 2
» Среднее 2—3-й » 1

Корневищный » 2—3-й Позднее 2

Умеренный

»
»

Злаки верховые

Тимофеевка луговая 
Овсяница луговая 
Ежа сборная

Райграс высокий

Рыхлокустовой
»
»

»

Среднее
»

Среднее
большое

Среднее

2—3-й 
2—3-й

Позднее
Среднее
Раннее

2—3-й Среднее

Умеренный
Интенсивный

Нет

П р О Д О Л Ж * Я 1  *

Долголетие 
в травосмеси 
(в годах) *

Год на-
Лучший режим 
использования

Трава Тип побегообразова
ния

ступления
макси

мального
развития

Время цветения оптималь
ное число 

укосов 
на сено

интенсивность
выпаса

Райграс многоукос
ный

Рыхлокустовой Среднее 2-й Среднее 2 Умеренный

Пырейник новоанг
лийский (пырей бес- 
корневищный)

» 2—3-й » »

Волоснец сибирский » » 2—3-й » 1
2

»
Кострец безостый Корневищный Среднее или 

большое
2-й » »

Двукисточник
тростниковый

Корневищный Среднее или 
большое

2—3-й Позднее 2 Умеренный

Бекмания обыкно
венная

» Среднее 2—3-й Среднее 2 *

Полевица белая ги
гантская

5> Большое 3—4-й Позднее 2 »

Злаки полдверховые

Райграс пастбищ Рыхлокустовой Различное 2-й Раннее Нет Интенсивный
ный

Житняк » Большое 2—4-й о Умеренный
л. Кострец прямой
toсл

» Среднее 2— 3-й Среднее 2 »
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цикорий и др.; я д о в и т ы е  и в р е д н ы е *  белену 
черную, дурман, щетинник сизый, репейник, ковыль 
колосовидный и др.

5. Составление травосмеси для улучшения сенокосов 
и пастбищ и расчет нормы высева семян. Виды трав под
бирают, учитывая условия местообитания, длительность и 
способ использования кормовых угодий.

В травосмесь включают только такие виды трав, ко
торые хорошо приспособлены к местным почвенно-клима
тическим условиям и дают в этих условиях наиболее вы
сокие урожаи. При краткосрочном использовании угодий 
(в течение 2—3 лет) достаточно 2—3 видов трав: 1—2 бобо
вых и 1—2 злаковых; при долгосрочном использовании 
(7 лет и более) необходимо 5—6 видов, включая травы из 
группы бобовых, рыхлокустовых и корневищных злаков. 
Чем дольше будут использоваться кормовые угодья, тем 
долговечнее должны быть травы. Так, для долгосрочных 
пастбищ обязательны корневищные злаки как наиболее 
долговечные.

Основные биологические особенности многолетних трав 
приводятся в таблице 63.

По доле каждого компонента, указанного в таблице 64, 
определяют фактическую норму высева семян.

Норма высева семян луговых трав в чистом виде при 
100%-ной посевной годности приводится в таблице 65.

При пересчете нормы высева семян со 100%-ной посев
ной годностью на норму высева с фактической посевной 
годностью пользуются формулой:

где Иф — фактическая норма высева семян (в кг на 1 га); Я ]00 — норма 
высева при 100%-ной посевной годности; X  — фактическая посевная 
годность семян.

Следует иметь в виду, что норма высева травосмеси, 
состоящей из 2—3 видов трав, в сумме составляет не 100, 
п 130—140%, из 4—5 видов трав — 150—170%, из 6—7 
гидов— 175—200%. Иными словами, норма высева каж
дого вида травы соответствует доле его участия в траво
смеси с надбавкой, равной соответственно 30—40, 50—70 
или 75— 100%.

Учащиеся составляют травосмеси для зоны, в которой 
расположен техникум. Преподаватель Подбирает несколько 
иариантов с различными условиями заданий, где кон-
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65. Нормы высева луговых трав для беспокровного чистого посева 
на корм при 100%-ной посевной годности

Лесная вона
Клевер луговой 10 1.71 75 65 96 96

» белый, розовый 9 0,69 70 65 94 94
Люцерна синяя и гибридная 12 1,95 80 70 96 96
Лядвенец рогатый 12 0,95 75 60 94 94
Донник белый и желтый 18 1,90 80 65 96 96
Горошек мышиный 25 — 50 50 90 90
Тимофеевка луговая 10 0,42 80 75 95 90
Овсяница » 18 1,85 80 75 95 90
Гжа сборная 18 1,20 75 65 95 90
Райграс высокий 20 2,70 75 70 90 85
Райграс пастбищный 18 2,15 80 70 95 90

» многоукосный 20 2,10 80 70 95 90
Лисохвост луговой 16 0,80 70 60 85 80
Кострец безостый 20 3,50 75 65 95 90
Двукисточник тростниковый 10 0,80 75 50 95 90

(канареечник тростниковид
ный)

Рекмания обыкновенная 10 — 75 50 95 90
Мятлик луговой 11 0,25 65 50 85 80

» болотный 13 — 50 50 90 90
Полевица белая 9 0,15 75 65 85 80
Овсяница красная 18 1,10 70 60 90 85
Пырейник сибирский (волоснец 20 3,10 70 50 90 80

сибирский) (лесотундра и 
тундра)

Степная и полупустынная зоны
Люцерна синяя 12 1,95 80 70 96 96
>спарцет виколистный 70 20,00 75 65 97 97

» закавказский 70 20,00 80 70 98 98
Донник белый 16 1,90 80 65 96 96
Житняк 10 1,95 80 65 95 90
Пырейник новоанглийский (пы

рей бескорневищный) 16 3,00 75 65 95 90
Пырей ползучий 20 3,00 75 65 95 90
Кострец безостый и прямой 20 3,50 75 65 95 90

П р и м е ч а н и е .  
И.-20%. При посеве под покров норму высева увеличивают на
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кретно указываются местообитание, длительность залуже 
ния и способы использования кормовых угодий.

Пример. Составить травосмесь и рассчитать нормы высем i 
семян для 1-го класса при создании пастбищ длительно! и 
пользования в лесной зоне (Белоруссия) на нормально 
увлажненных суходолах, почвы дерново-подзолистые cyi 
линистые.

П о р я д о к  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы .  1. По 
таблице 63 подбирают виды трав из разных групп.

Исходя из районирования трав по зонам, подбирают двл 
вида бобовых — клевер луговой и белый, два рыхлокусто 
вых злака — тимофеевку луговую и овсяницу луговую 
и два злака с большим долголетием — мятлик луговой (кор 
невищный) и райграс пастбищный (в табл. 66 заполняется 
первая колонка).

66. Соотношение компонента в травосмеси

Т  ра  ва

Н о р м а  
вы се в а  

а ч и с т о м  
в и д е  п р и  

1 0 0 % - н о й  
п о с е в н о й  
г о д н о с т и  

(в  к г )

С о о т н о 
ш е н и е  

(в  % )  о т  
н о р м ы  
в ы с е в а  

в ч и с т о м  
в и д е

К о л и ч е с т 
в о  с е м я н  
в т р а в о 

см е си  п р и  
1 0 0 % - н о й  
п о с е в н о й  
г о д н о с т и  

(в  к г )

Ф а к т и ч е 
с к а я  п о 

с е в н а я  
г о д н о с т ь  

с е м я н  
( в  % ) .  В 

ч а с т н о с т и  
д л я  1 - г о  

к л а с с а

К о л и ч е 
с т в о  се м ик 

в т р а в о  
см е си  п р и  
ф а к т и ч е 
с к о й  п о 

с е в н о й  
го д н о с т и  

(о  к г )

Клевер луговой 1 0 35 3,5 72 4,9
Тимофеевка луго

вая 1 0 40 4,0 76 5,3
Овсяница луговая 18 25 4,5 76 5,9
Райграс пастбищ

н ы й 18 15 2,7 76 3,6
Мятлик луговой 11 35 3,9 55 7,1

2. Из таблицы 65 делается выборка норм высева видов 
трав в чистом виде при 100%-ной посевной годности семян 
(заполняется вторая колонка в табл. 66).

3. Определяют долевое участие видов трав в травосмеси 
в процентах от нормы высева семян в чистом виде, для чего 
используют таблицу 64.

В нашем примере для долгосрочного пастбища (7 лет 
и более) норма высева семян в чистом виде должна состав
лять: 30—35% бобовых верховых (подобрали клевер лу
говой); 45—55% бобовых низовых (подобрали клевер 
белый); 60—70% верховых рыхлокустовых злаков (подо
брали тимофеевку луговую и овсяницу луговую); 50—60%
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низовых злаков (подобрали мятлик луговой и райграс 
пастбищный — полуверховой).

Требуется еще 30—40% корневищных верховых злаков, 
однако их можно не высевать, так как из них в травосмесь 
уже включен мятлик луговой.

Суммарная норма высева видов трав получается равной 
185—220% (в табл. 66 заполняется третья колонка).

4. Исходя из долевого участия видов трав, высчитывают 
норму высева семян каждого компонента в травосмеси 
для 100%-ной посевной годности семян (заполняется чет
вертая колонка табл. 66).

5, Проставляют фактическую посевную годность для 
семян 1-го класса (см. табл. 65) и высчитывают по формуле 
(с. 427) фактическую норму высева семян каждого вида 
трав (заполняются пятая и шестая колонки табл. 66).



Г л а в а  XI
О С Н О В Ы  С Е Л Е КЦ И И  И С Е М Е Н О В О Д С Т В А  

ПО ЛЕВЫ Х КУЛ Ь ТУР

В нашей стране селекция достигла больших успехов, 
что способствовало значительному росту урожайности 
полевых культур.

Выдающиеся достижения в селекции озимой пшеницы — 
выведение академиком П. П. Лукьяненко в Краснодарском 
НИИСХ сорта Безостая 1 и академиком В. Н. Ремесло 
сорта Мироновская 808 в Мироновском научно-исследо
вательском институте селекции и семеноводства пшеницы.

Безостая 1 отличается высокой продуктивностью, от
личным качеством зерна, устойчива к полеганию, а Ми
роновская 808 сочетает высокую зимостойкость с высокой 
урожайностью и пластичностью.

Эти два сорта занимают большие площади и дают до
полнительно несколько миллионов тонн зерна ежегодно. 
Их выращивают за рубежом на площади более 5 млн. га. 
Эти сорта широко используются в качестве родительских 
форм для получения новых сортов.

Огромный вклад в селекцию подсолнечника внес ака
демик ВАСХНИЛ В. С. Пустовойт, под руководством 
которого во ВНИИ масличных культур созданы высоко
урожайные сорта. Они отличаются высокой масличностыо 
(51—54%), устойчивы к моли, заразихе и мучнистой росе.

Под руководством академиков ВАСХНИЛ М. И. Хад- 
жинова, Г. С. Галеева, Б. П. Соколова и других получены 
высокоурожайные гибриды кукурузы, занимающие ог
ромные площади посева.

Во Всероссийском НИИ сахарной свеклы и сахара 
выведены сорта свеклы, имеющие высокую урожайность, 
сахаристость и засухоустойчивость. Выдающийся сорт 
сахарной свеклы Рамонская 06 селекции этого института 
использовался в качестве родительской формы для полу
чения высокоурожайных гибридов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ

Теоретической основой селекции служит генетика — 
наука о законах наследственности и изменчивости орга
низмов. Она получила название от латинского слова gene
sis — происхождение.

История развития генетики. Вопросы наследственности 
и изменчивости растений и животных интересовали ученых 
с давних времен. Это вызывалось требованиями сельско
хозяйственной практики, необходимостью улучшения куль
турных растений и животных, методов селекции. Начало 
таким исследованиям положили во второй половине XVIII 
и первой половине X IX  в. ученые И. Кельрейтер (Россия), 
К. Гэртнер (Германия), Ш. Нодэн (Франция), Т. Найт 
(Англия). Они провели ряд опытов по гибридизации, ко
торые в дальнейшем способствовали развитию биологиче
ской науки. Большой шаг в развитии генетики сделал чеш
ский ученый Грегор Мендель. Его считают одним из ос
новоположников генетики, внесшим большой вклад в ее 
развитие. Мендель на основе своих исследований в 1865 г. 
установил, что наследственность дискретна (делима). При
знаки или свойства организма развиваются на основе 
материальных законов наследственности. На основе своих 
опытов Г. Мендель разработал основные положения на
следственности организмов, впервые применил при ее 
изучении математические методы и установил основные 
закономерности числовых отношений расщепления гиб
ридов при скрещиваниях.

Теоретические основы наследственности имели важ
нейшее значение для гибридизации и селекции растений. 
В конце X IX  в. опыты по гибридизации различных ра
стений продолжили другие ученые в разных странах. 
В 1900 г. К. Корренс (Германия), Э. Чермак (Австрия) 
и X. де Фриз (Голландия) провели скрещивания разных 
растений независимо друг от друга и получили такие же 
результаты, как Г. Мендель. Этот год, когда другими уче
ными были подтверждены закономерности наследствен
ности, впервые установленные Г. Менделем, считается 
официальной датой возникновения генетики. Название 
науки было сформулировано в 1906 г. английским ученым 
В. Бэтсоном.

Большое влияние на развитие биологии оказало уче
ние Ч. Дарвина, которое, по выражению В. И. Ленина, 
впервые поставило биологию на научную основу. Поло-
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желие Ч. Дарвина о том, что в эволюции и селекции ра
стений и животных главная роль принадлежит наслед
ственности, изменчивости и отбору, оказало огромное 
влияние на дальнейшее развитие генетики.

Новым этапом в развитии генетики стало возникно
вение молекулярной генет ики — науки, изучающей яв
ления наследственности и изменчивости на основе моле
кулярных структур клетки.

На основе химического анализа установлено, что хро
мосомы состоят из двух основных веществ: белка и ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота), соединенных в общую 
надмолекулярную структуру, называемую нуклеопротеи- 
дом.

Прежде считалось, что наследственность организмов 
зависит от белковых веществ хромосом, однако в резуль
тате изучения молекулярного строения их установлено, 
что в явлениях наследственности главная роль принад
лежит не белкам, а ДНК.

Количество ДНК в половых клетках, по исследованиям 
ученых, в 2 раза меньше, чем в соматических. С образо
ванием гамет оно уменьшается наполовину и восстанав
ливается в зиготе, что подтверждает ее прямую связь с 
размножением.

Очень важное свойство молекул ДНК, имеющее нераз
рывную связь с делением клеток и размножением организ
мов,— способность их к самовоспроизведению. Кроме 
ДНК, ни одна составная часть клетки, даже белки, не 
обладают такими свойствами.

На основе полученных данных следует, что ДНК — 
это такое химическое вещество, в котором организм 
сохраняет свои наследственные свойства и передает их 
потомству.

Кроме ДНК, была открыта рибонуклеиновая кислота 
(РНК) — тоже биологический полимер. Она состоит из 
нуклеотидов, в состав которых входят сахар рибоза, фос
форная кислота и азотистые основания. РНК участвует в 
биосинтезе белка.

ДНК и РНК — сложные молекулы, состоящие из про
стых (мономеров). Различие их состоит в химическом со
ставе,, местонахождении в клетке и биологической роли, 
которую они выполняют. ДНК находится в основном в 
ядре, РНК входит в состав всех частей клетки, но больше 
всего ее в цитоплазме.
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Получает все большее развитие генная инж енерия. 
Это новое направление в молекулярной биологии, в задачу 
которого входит направленное изменение наследствен
ности растений и животных путем синтеза или извлечения 
генов из одних организмов и перенесения их в клетку 
других. Изучаются методы создания злаковых растений, 
содержащих гены фермента нитрогеназы, необходимого 
для ассимиляции атмосферного азота. Такое открытие 
будет иметь очень важное значение для теории и практи
ки.

Закономерности наследственности и изменчивости. В се
лекции большую роль играют наследственность и измен
чивость.

Н а с л е д с т в е н н о с т ь  — это способность орга
низмов воспроизводить в ряду последовательных поколе
ний сходные признаки и свойства. Она определяет план 
индивидуального развития организмов (онтогенез), строе
ние и функцию белковых молекул в процессе биосинтеза, 
особенности обмена веществ, размножение и физиологи
ческие процессы в организмах.

Единица наследственности, основной материальный эле
мент, участок молекулы ДНК, входящий в состав хромо
сомы, называется геном. Гены могут комбинироваться 
один с другим з процессе развития половых клеток. Со
четание генов в определенной системе, обусловленной про
цессом эволюции, образует генот ип организма.

И з м е н ч и в о с т ь  — свойство организмов приобре
тать новые признаки под влиянием наследственности и 
внешней среды. Различают генотипическую (наследствен
ную) и фенотипическую  (ненаследственную) изменчивость.

При генотипической изменчивости изменения призна
ков организма обусловлены действием генотипа и сохра
няются в ряде поколений. При фенотипической изменчи
вости изменения признаков организма не затрагивают 
генотипы и не сохраняются при половом размножении.

Генотипическая изменчивость может возникать путем 
скачкообразных изменений признака (мутации)— мута
ционная изменчивость или путем новой комбинации уже 
существующих признаков и свойств — комбинационная 
изменчивость.

М ут ационная изменчивость появляется под влиянием 
внешней среды в виде случайных, ненаправленных изме
нений. Ч. Дарвин назвал их неопределенными. Причиной 
мутаций могут быть изменения генов. Такие мутации
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называются генными. Хромосомные м ут ации  возникают 
в результате изменений структуры хромосом.

Мутационная изменчивость может происходить под 
действием естественных условий (спонт анная)  и различ
ных искусственных факторов (индуц ированная). Законо
мерности спонтанной мутационной изменчивости были 
изучены Н. И. Вавиловым и сформулированы им в виде 
закона гомологических рядов в наследственной изменчи
вости.

Комбинационная изменчивость наблюдается при скре
щивании, когда возникают новые признаки, обусловленные 
комбинацией разных генов, определяющих один и тот же 
признак.

Наследственность и изменчивость взаимосвязаны. Зна
ние их закономерностей необходимо для создания новых 
сортов и форм растений, полезных для человека.

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА, 

СОРТОИСПЫТАНИЕ

Селекция — это отрасль сельскохозяйственного про
изводства, занимающаяся выведением сортов и гибридов 
растений и пород животных.

Сорт  — совокупность культурных растений, создан
ных путем селекции, обладающих определенными наслед
ственными, морфологическими, биологическими и хозяй
ственно-ценными признаками и свойствами.

З А Д А Ч И  СЕЛЕКЦИИ

Современное сельскохозяйственное производство предъ
являет к сорту большие требования. Он должен обладать 
высокой и устойчивой по годам урожайностью, устойчи
востью к неблагоприятным условиям, вредителям и бо
лезням, быть приспособленным к механизированному вы
ращиванию, иметь высокое качество продукции.

В Продовольственной программе СССР на период до 
1990 г. подчеркнуто, что необходимо усилить работы по 
селекции новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, отвечающих требованиям индустриальных тех
нологий, применяемых в растениеводстве. Создать и внед
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рить сорта, устойчивые к неблагоприятным факторам 
среды, с высоким качеством зерна, невосприимчивые к 
болезням и вредителям, с потенциальной урожайностью: 
озимой пшеницы — не ниже 80—90 ц с 1 га; яровой пше
ницы — 45—60; короткостебельной озимой ржи, озимого 
и ярового ячменя — 55—65; гибридов кукурузы — 120— 
130 на орошаемых землях и 80—90 на землях без орошения; 
гороха — 40—45 и других зернобобовых культур — 25— 
30 ц с 1 га.

Высокая урожайность в значительной степени зависит 
от элементов продуктивности сорта. Так, масса зерна од
ного колоса озимой пшеницы старого сорта Украинка 
составляла 0,6 г, а сорта Кавказ — 1,65 г. Соответственно 
резко повысилась урожайность этой культуры — с 25 до 
60 ц с 1 га.

Устойчивая урожайность в различные по погодным 
условиям годы определяется пластичностью сорта — его 
биологической приспособленностью обеспечивать высокую 
продуктивность в благоприятных условиях и незначительно 
снижать ее в аномальные годы.

Важнейшая задача селекции — выведение сортов, со
четающих высокую продуктивность с устойчивостью к 
неблагоприятным условиям, что даст возможность получать 
более стабильные по годам урожаи. Эта проблема особенно 
актуальна для нашей страны. В различных природно- 
климатических зонах СССР часто складываются неблаго
приятные условия для выращивания многих культур: 
засуха для яровой пшеницы в Поволжье, Северном Казах
стане, Западной Сибири; низкие температуры на Юго- 
Востоке европейской части РСФСР и Украины и избыток 
нлаги в Нечерноземной зоне и Прибалтике для озимой 
пшеницы; недостаток тепла и возврат холодов в северных 
районах возделывания кукурузы, гречихи.

Болезни и вредители наносят огромный ущерб сель
скому хозяйству, приводя к потере около 20% урожая. 
Поэтому необходимы сорта, сочетающие высокую урожай
ность с устойчивостью к болезням: у зерновых к ржав
чине, головне и корневым гнилям; у картофеля к фито
фторе, раку и вирусным болезням; у подсолнечника к 
шразихе, ржавчине, ложной мучнистой росе, серой и 
сухой гнили; у сахарной свеклы к церкоспорозу, пероно- 
спорозу, мучнистой росе, кагатной гнили, корнееду; у 
хлопчатника к вилту. Особенно ценны сорта с комплексной 
устойчивостью к наиболее опасным болезням.
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Важная задача селекции — максимальное снижены 
вредоносности опасных вредителей: шведской и гессенской 
мух, колорадского жука и др.

Необходимо сочетание высокой урожайности сортов 
полевых культур с лучшей приспособленностью к меха
низированному возделыванию, что особенно важно при 
внедрении индустриальных технологий. В связи с этим 
сорта зерновых должны быть устойчивы к полеганию и 
осыпанию; сорта сахарной свеклы должны иметь высокую 
всхожесть и выравненность семян, одинаковое положение 
розетки и равномерное погружение головки корнеплода 
в почву; сорта картофеля — компактный куст и округлую 
форму клубнеплода; сорта подсолнечника — выравненные 
по высоте растения (80—120 см) с одновременно и быстро 
высыхающими корзинками, имеющими плотное располо
жение семян.

Важное требование к сорту — высокое качество полу
чаемой продукции: наибольшее содержание белка, сахара, 
крахмала, масла, сухих веществ.

Кроме того, наряду с высоким содержанием белка 
необходим лучший его аминокислотный состав. Масло 
подсолнечника должно содержать большое количество 
олеиновой кислоты.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОРТОВ,
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ

Сорта полевых культур по происхождению делятся на 
местные и селекционные.

Местные сорта получены в результате продолжительно
го действия естественного отбора и простейшими приемами 
искусственного при выращивании в определенной мест
ности.

Селекционные сорта созданы на основе научной селекции. 
По способам выведения они делятся на сорта-популяции, 
линейные, гибридные, мутантные, сорта-клоны.

С о р т а  - п о п у л я ц и и  созданы путем массового 
отбора перекрестноопыляемых и самоопыляющихся ра
стений, отличаются генетической неоднородностью.

Л и н е й н ы е  с о р т а  получены методом индивиду
ального отбора. Это потомство одного самоопыляющегося 
растения. Линейные сорта: озимая пшеница Ульяновка, 
яровая пшеница Лютесценс 62, ячмень Винер.
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Г и б р и д н ы е  с о р т а  созданы методом гибриди
зации двух или более родительских форм. К ним отно
сятся: озимая пшеница Безостая 1, яровая пшеница Мо
сковская 35, ячмень Московский 121, овес Горизонт, просо 
Мироновское 94.

М у т а н т н ы е  с о р т а  созданы отбором из попу
ляции, полученной в результате действия мутагенов. Это 
такие сорта, как яровая пшеница Новосибирская 67, под
солнечник Первенец.

С о р т а - к л о н ы  получаются путем отбора из ве
гетативно размножающихся растений. Это потомство одного 
растения — клона.

Исходный материал для выведения новых сортов — есте
ственные и гибридные популяции, самоопыленные линии, 
искусственные мутации и полиплоидные формы.

К е с т е с т в е н н ы м  п о п у л я ц и я м  относятся 
дикорастущие формы растений, местные сорта и образцы 
мировой коллекции сельскохозяйственных растений Все
союзного научно-исследовательского института растение
водства (ВИР). Ценность дикорастущих растений заклю
чается в их приспособленности к неблагоприятным усло
виям, в устойчивости к болезням и вредителям, высоком 
содержании белка и т. д., поэтому их используют для 
селекции на устойчивость к неблагоприятным условиям, 
вредителям, болезням и повышение качества продукции. 
Для скрещивания с пшеницей используют дикорастущие 
виды пырея, отличающиеся многими вышеперечисленными 
свойствами. Среди дикорастущих форм пшеницы встре
чаются формы, содержащие более 27% белка.

Местные сорта отличаются наличием ценных признаков 
и свойств и используются в селекции на морозостойкость, 
засухоустойчивость и повышение качества продукции. 
Из местных сортов выведены очень морозостойкий сорт 
озимой пшеницы Ульяновка, зимостойкий и устойчивый к 
выпреванию и вымоканию сорт озимой ржи Вятка, высоко
пластичный сорт яровой пшеницы Лютесценс 62, засухо
устойчивый сорт ячменя Нутанс 187, имеющий отличное 
качество пшена сорт проса Саратовское 853, самый распро
страненный сорт гречихи Богатырь.

Важный источник исходного материала — мировая кол
лекция ВИР, созданная Н. И. Вавиловым и коллективом 
ученых этого института.

В настоящее время эта коллекция насчитывает более 
325 тыс. образцов свыше 1700 видов растений. Для сохра-
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нения этого огромного источника исходного материала па 
Кубанской опытной станции ВИР создано национальное 
хранилище семян, в котором искусственно поддерживп 
ются оптимальные режимы хранения, что позволяет уве
личить срок жизнеспособности семян до нескольких дс 
сятилетий. При использовании мировой коллекции ВИ1 * 
в нашей стране выведено более 700 сортов растений, в том 
числе свыше 300 сортов полевых культур.

Важнейший источник создания исходного материала — 
г и б р и д н ы е  п о п у л я ц и и :  внутривидовые, полу
чаемые от скрещивания сортов и форм в пределах одного 
вида, а также межвидовые и межродовые.

Для получения гетерозисных гибридов широко исполь 
зуются с а м о о п ы  л е н н ы е  л и н и и ,  которые при 
скрещивании дают значительно более высокие урожаи по 
сравнению с сортами.

Все шире в качестве исходного материала привлекают 
и с к у с с т в е н н ы е  м у т а ц и и  и п о л и п л о и д 
н ы е  ф о р м ы ,  получаемые воздействием на растения 
особыми химическими веществами и различными видами 
радиации.

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

В начале развития селекции единственным методом 
получения сортов был отбор из естественных популяций, 
а позже из местных сортов. Рассмотрим современные 
методы селекции, которые также сопровождаются отбором.

Гибридизация. Повышение требований к продуктивнос
ти и необходимость сочетания в сорте нескольких ценных 
признаков и свойств способствовали использованию ме
тода гибридизации. Гибридизацией называется скрещива
ние между собой двух или более наследственно различа
ющихся родительских форм. В результате ее получаются 
гибриды, объединяющие свойства и признаки родителей. 
Последние передают потомству гены, контролирующие 
определенные признаки, которые вновь развиваются у 
гибридов.

Гибридизация делится на естественную и искусственную. 
Естественная гибридизация широко распространена в при
роде, искусственная проводится человеком. Если роди
тельские формы относятся к одному виду, гибридизация 
называется внут ривидовой, а если к разным видам или
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родам, то м еш и д овой , межродовой или отдаленной гиб
ридизацией.

Возникновение гибридов, сочетающих различные при
знаки и свойства, происходит в результате перекомбинации 
генов и трансгрессии. Трансгрессия  — это суммирующее 
действие полимерных генов, определяющих количествен
ную величину какого-либо признака или свойства. В ре
зультате трансгрессий среди полученных гибридов обра
зуются формы, превосходящие по некоторым признакам 
и свойствам лучшего из родителей, а также имеющие 
новые качества.

В результате гибридизации возникают сложные формо
образовательные процессы, которые значительно расши
ряют возможности отбора растений с нужными признаками 
и свойствами. И. В. Мичурин считал гибридизацию могу
щественнейшим методом селекции.

Успех ее в значительной степени зависит от правиль
ного подбора родительских пар. Трудность заключается 
в том, что из огромного количества исходного материала 
необходимо выбрать те формы, которые передадут наи
более ценные признаки и свойства будущему сорту. При
знаки и свойства, переданные родителями гибриду в раз
личных сочетаниях, в каждом поколении развиваются 
вновь. На их развитие оказывают влияние условия внеш
ней среды.

Общие принципы подбора родительских пар для скре
щивания, которые широко используют селекционеры, сле
дующие (по Г. В. Гуляеву): 1) эколого-географический 
принцип; 2) по элементам продуктивности растений; 3) по 
продолжительности отдельных фаз вегетации; 4) на основе 
различий в устойчивости к заболеваниям; 5) по методу 
диаллельных скрещиваний.

Э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и й  п р и н ц и п  
подбора родительских пар — основной и широко распро
страненный. Первым применил этот метод подбора И. В. Ми
чурин. Почвенно-климатические условия оказывают ог
ромное влияние на формирование определенных признаков 
и свойств растений.

В зависимости от условий произрастания растения объ
единяются в экологические типы (экотипы). Зная экотип 
растений, можно определить, какими признаками и свой
ствами они обладают. Это дает возможность выбрать нуж
ные родительские формы из огромного многообразия ис
ходного материала. Если сорт создается для выращивания
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в неблагоприятных условиях, то одна из родительски* 
форм должна быть к ним хорошо приспособлена.

Эколого-географический принцип подбора родительских 
пар для скрещивания успешно использовал академик 
П. П. Лукьяненко при выведении сортов озимой пшеницы 
и др.

П о  э л е м е н т а м  п р о д у к т и в н о с т и  роди
тельские пары подбираются так, чтобы у них различались 
элементы структуры урожая (число продуктивных стеблей, 
чисто зерен в колосе, крупность зерна). Из полученных 
гибридов отбирают растения с оптимальным сочетанием 
этих элементов, отличающиеся более высокой урожай
ностью.

П о д б о р  п а р  п о  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
о т д е л ь н ы х  ф а з  в е г е т а ц и и  широко исполь 
зуется для выведения скороспелых сортов. У большого 
числа сортов определяется срок прохождения отдельных 
фаз. Для скрещивания используются сорта с разной про
должительностью фаз. В результате можно отобрать гиб
риды с более короткими фазами вегетации, то есть более 
скороспелые.

При подборе пар н а  о с н о в е  р а з л и ч и й  в 
у с т о й ч и в о с т и  к б о л е з н я м  учитывается их 
расовый состав, так как одно и то же заболевание может 
быть вызвано несколькими расами.

Сущность метода подбора родительских пар п о  р е 
з у л ь т а т а м  д и а л л е л ь н ы х  с к р е щ и в а н и й  
состоит в том, что специально подобранные сорта скрещи
ваются между собой в различных сочетаниях. Затем, ис
пользуя ЭВМ, определяют так называемую комбинацион
ную способность их, которая указывает на лучшее соче
тание сортов при гибридизации.

Скрещивания делятся на простые (парные) и сложные.
Разновидность п р о с т ы х  скрещиваний — реципрок- 

ные, при которых отцовская и материнская родительские 
формы меняются местами ( А х Б  и БхА) .  Это влияет на 
завязываемость семян и наследование некоторых при
знаков.

Скрещивания, в которых используется более двух ро
дительских форм или полученный гибрид повторно скре
щивается с ними, называются сложными.

С л о ж н ы е  с к р е щ и в а н и я  бывают ступенча
тыми и возвратными.

Ступенчатые скрещ ивания  применяются тогда, когда и
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гибридном потомстве необходимо объединить ценные при
знаки и свойства нескольких отдельных сортов (А, Б, В, Г 
и т. д.). Ступенчатые скрещивания могут проводиться по 
различным схемам: 1) [ ( А х Б ) х В ] х Г ;  2 ) [ (А х Б )Х  ( В х Г ) Х  
ХД] и т. д.

В результате сложной ступенчатой гибридизации ака
демик П. П. Лукьяненко, используя эколого-географи
ческий принцип подбора родительских пар, в сорте Безо
стая 1 объединил признаки и свойства большого числа 
сортов: короткостебельность японского сорта Якогомуги, 
продуктивность и устойчивость к ржавчине итальянского 
сорта Ардито, скороспелость и засухоустойчивость арген
тинского сорта Клейн 33, высокое качество зерна амери
канского сорта Канред Фулькастер, зимостойкость укра
инского сорта Лютесценс 17, продуктивность, короткосте
бельность, скороспелость и устойчивость к ржавчине 
местного сорта Скороспелка 2.

Возврат ными скрещиваниями называются скрещивания, 
при которых гибрид повторно скрещивается с родитель
скими формами. Они применяются для усиления в гиб
ридах лучших признаков и свойств родительских форм. 
Такие скрещивания называются насыщающими.

Методика и техника скрещиваний зависят от строения 
цветка, характера цветения, способа опыления.

При скрещивании применяются следующие способы 
искусственного опыления:

1) принудительное — цветки материнского растения 
опыляются пыльцой одного отцовского растения. Этот 
способ трудоемкий;

2) ограниченно-свободное (групповое) — цветки мате
ринских растений опыляются пыльцой большого числа 
отцовских растений одного или нескольких специально 
подобранных сортов. При этом способе увеличивается 
производительность труда и завязываемость зерен;

3) свободное неограниченное — материнская форма мо
жет опыляться пыльцой всех посеянных вокруг сортов. 
При этом способе снижаются затраты, однако происхож
дение сорта трудно установить; он широко применяется у 
перекрестноопыляющихся культур.

При принудительном опылении проводят следующие 
операции: кастрацию цветков, сбор пыльцы, опыление, 
изоляцию соцветий.

К аст рация  растений — это предшествующее опылению 
удаление незрелых пыльников в цветках материнских
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растений. У колосовых культур кастрируют лучше раз 
витые боковые цветки в колосках, расположенных в сред 
ней части колоса.

Опыление — это нанесение пыльцы созревших пыльни 
ков отцовских растений на рыльце пестика материнских 
цветков. Его лучше проводить в утренние часы кисточкой 
или помещая на рыльце созревшие пыльники.

Если части цветка родительских форм созревают не
одновременно, то пыльцу приходится собирать в бюксы 
и хранить в эксикаторе или высевать растения в разные 
сроки.

И золяция  — это помещение соцветия в непромокаемый 
изолятор из пергаментной бумаги или целлофана. Ее 
проводят после кастрации и опыления. На этикетке про
стым карандашом указывают номер комбинации, название 
материнского сорта, даты кастрации, опыления и фамилию 
лица, проводившего работу. Для предохранения от по
ломки стебель привязывают к колышку.

Успех в работе методом гибридизации зависит от ка
чества его проведения и масштаба скрещиваний. Чем 
значительнее объем работы, тем больше получается гиб
ридов и выше вероятность появления высокопродуктивных 
растений с нужным сочетанием хозяйственно-ценных при
знаков и свойств.

В крупных селекционных учреждениях получают не
сколько сотен и даже тысяч комбинаций. По каждой ком
бинации кастрируют тысячи цветков и получают в первом 
поколении сотни, а во втором — сотни тысяч растений. На
чиная со 2—3-го (F2—F 3) поколения, по каждой комбинации 
отбирают и высевают более тысячи линий, а всего в селек
ционном питомнике получают десятки тысяч растений.

Отбор ведут как в F 2—F 3, так и в старших поколениях 
(Ft—F 1o). Так, П. П. Лукьяненко из комбинации Лютес- 
ценс 17 X Скороспелка 2 отбором из второго поколения по
лучил сорт Безостая 4, а из седьмого — Безостая 1.

Гибридные растения необходимо выращивать на высо
ком агрофоне, высококачественно и своевременно прово
дить все работы и вести постоянные наблюдения за расте
ниями.

Отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация 
(межвидовая, межродовая) применяется тогда, когда внутри
видовая не дает нужного результата. Этот метод широко 
используется для получения высокопродуктивных сортов, 
устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вре
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дителям. Для повышения зимостойкости озимой пшеницы 
се скрещивают с озимой рожью и пыреем, для повышения 
качества зерна мягкой пшеницы ее скрещивают с твердой. 
При отдаленной гибридизации культурного картофеля вида 
Solanum tuberosum с другими видами (S. demissum, S. an
il igenum) получены сорта Камераз, Детскосельский и дру
гие, устойчивые к раку и фитофторе, а подсолнечника с то
пинамбуром — сорта Октябрь и Юбилейный с комплексной 
устойчивостью к ржавчине, склеротинии, ложной мучнистой 
росе.

Значительное повышение урожайности и устойчивости 
к болезням получено с помощью межвидовой гибридизации 
суданки и сорго (сорго-суданковые гибриды Одесский 55, 
Ростовский 54). Этим же методом выведены сорта хлопчат
ника Ташкент 1, Ташкент 3, устойчивые к вилту, сорта та
бака Иммунный 580, Трапезонд 3072. Первые межвидовые 
гибриды табака получил И. Г. Кельрейтор в 70-х годах 
XVIII в. Широко применял отдаленную гибридизацию 
у плодовых культур И. В. Мичурин: яблони и груши, аб
рикоса и сливы, вишни и черемухи.

Используя межвидовую гибридизацию (скрещивание 
твердой и мягкой пшеницы), в НИИСХ Юго-Востока 
А. П. Шехурдин и В. Н. Мамонтова создали сорт Саррубра, 
обладающий высокими хлебопекарными качествами.

В Украинском НИИ растениеводства, селекции и гене
тики этим же методом при скрещивании трех видов пшеницы 
(тургидум, двузернянки и твердой) выведен сорт твердой 
яровой пшеницы Харьковская 46. Он унаследовал высокую 
продуктивность вида тургидум и засухоустойчивость, устой
чивость к болезням и высокое качество зерна двузернянки.

Во Всесоюзном селекционно-генетическом институте 
академик ВАСХНИЛ Ф. Г. Кириченко в результате 
скрещивания зимостойких сортов озимой мягкой пшеницы 
с .созданными им озимыми формами твердой пшеницы полу
чил сорта твердой озимой пшеницы Новомичуринка, 
Одесская юбилейная, Рубеж, районированные на юге 
страны.

В СССР впервые начали применять межродовые скре
щивания Г. К- Мейстер и В. Е. Писарев. Результат их — 
ржано-пшеничные гибриды.

Большой вклад в теорию и практику межродовой гиб
ридизации внес академик Н. В. Цицин. Он использовал 
для скрещивания с пшеницей дикорастущие злаки (пырей, 
элимус), которые отличаются высокой зимостойкостью, за-
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сухоустойчивостью, продуктивностью и высокобелковостью 
В результате получены сорта озимых пшенично-пырей ми- 
гибридов (ППГ 599, ППГ 186) и яровых (ППГ 172, Восток 
Грекум 114), многолетняя зернокормовая пшеница, дающая 
за вегетационный период зерно и зеленую массу.

Использование метода отдаленной гибридизации связано 
с большими трудностями, главные из которых следующие 
нескрещиваемость отдаленных видов между собой, низкаи 
плодовитость и стерильность гибридов, низкая всхожесть 
гибридных семян. Это вызвано генетическим, физиологи 
ческим и структурным несоответствием гамет отдалении» 
форм.

Для преодоления этих трудностей биологами и селекции 
нерами разработаны особые методы: укорачивание стол 
бика, выращивание семяпочек на специальной питательной 
среде, пересадка зародыша одного вида на эндосперм дру 
того, применение стимуляторов роста и др.

Использование метода отдаленной гибридизации тро 
бует более длительного времени создания сортов, но дает 
возможность получать очень разнообразный исходный м.ч 
териал с новыми ценными признаками и свойствами.

Полиплоидия. Полиплоидией называется наследствен 
ная изменчивость организмов, связанная с кратным увели 
чением числа хромосом. Полиплоидные сорта отличаются 
увеличенным размером растения и отдельных органов, ус
тойчивостью к полеганию, повышенным содержанием цен 
ных веществ. Используя этот метод, нельзя сразу получить 
новые сорта, так как изменения происходят не только к 
желательном для селекционера направлении (позднеспо 
лость, уменьшение плодовитости). Поэтому его применяю! 
для получения исходного материала.

Полиплоидия успешно применяется для преодолении 
несовместимости при межвидовой гибридизации, а также дли 
получения гетерозисного эффекта не только в первом, но и 
в последующих поколениях.

Полиплоиды делятся на два основных типа: автополи 
плоиды и аллополиплоиды.

А в т о п о л и п л о и д ы  — результат удвоения числи 
хромосом одного вида, например, увеличивая число хро 
мосом диплоидной ржи (2п=14), получают тетраплоидную 
рожь (2л=28).

А л л о п о л и п л о и д ы  — результат увеличении 
числа хромосом разных видов или родов. Аллополиплоиды. 
полученные в результате четного увеличения хромосомны я



наборов двух видов или родов, называются а м ф и д и п л в и - 
i l t i M U .  Примером их являются тритикале (АД-206, АД-201 
и др.), полученные профессором А. Ф. Шулындиным в Ук
раинском НИИ растениеводства, селекции и генетики. Они 
созданы путем скрещивания мягкой и твердой пшеницы е 
рожью с применением полиплоидии.

Для искусственного получения полиплоидов в практи
ческой селекции широко применяется колхицин — расти- 
юльный яд парализующего действия. Особенность его воз
действия состоит в том, что он тормозит расхождение хро
мосом к полюсам и образование клеточной перегородки, 
поэтому образуются клетки с удвоенным числом хромо
сом.

Получение полиплоидов осуществляется путем обработки 
сухих или прорастающих семян полевых культур колхици
ном 0,01—0,2%-ной концентрации. Значительный прогресс 
достигнут в использовании полиплоидии у ржи, гречихи, 
сахарной и кормовой свеклы.

В Белорусском НИИ земледелия профессор Н. Д. Му
хин получил тетраплоидный сорт озимой ржи Белта (Бело
русская тетраплоидная), имеющий очень крупное зерно и 
более устойчивый к полеганию стебель. В этом же инсти
туте выведен тетраплоидный сорт гречихи Искра.

В селекции сахарной свеклы получение триплоидных 
гибридов способствовало преодолению отрицательной кор
реляции между размером корнеплода и сахаристостью, что 
дало возможность значительно увеличить сбор сахара с гек
тара.

Для получения таких гибридов создаются тетраплоид- 
иые формы этой культуры, которые скрещиваются с диплоид
ными. Тетраплоидные и диплоидные семена высевают чере
дующимися рядами в соотношении 3 : 1. В связи с тем что при 
естественном переопылении пыльцевые трубки диплоидных 
форм растут быстрее, на тетраплоидных растениях полу
чаются триплоидные семена. При уборке всего участка 
гибридизации триплоидных семян содержится около 75%.

В нашей стране районированы полиплоидные гибриды 
сахарной свеклы Первомайский полигибрид 10, Вниисов- 
(кий полигибрид 5, Белоцерковский полигибрид2, имеющие 
пдносемянность 70—75%; Рамонский полигибрид 23 прак
тически односемянный. Эти гибриды отличаются высокой 
урожайностью и сахаристостью, устойчивостью к церко- 
| морозу и занимают все большие площади посева сахарной 
свеклы в нашей стране.
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Искусственный мутагенез. Этот метод основан на н< 
пользовании искусственно полученных мутаций и являет - 
важным источником исходного материала в селекции.

Мутации — это скачкообразное наследственное измс 
пение какого-либо признака или свойства организма. Вот 
никающие в природе, они называются естественными и ш 
рают определенную роль в эволюции растений. Среди естс 
ственных мутантов обнаружены карликовые пшеницы и 
формы кукурузы, имеющие повышенное содержание лизина, 
которые используются в селекции.

Однако естественные мутации возникают очень редко и 
трудно обнаруживаются. Поэтому мутанты стали получать 
искусственно, путем воздействия на растения физических и 
химических факторов. Более широко применяемые физи 
ческие мутагены: рентгеновы лучи, гамма-лучи, нейтроны, 
а химические: этиленимин (ЭИ), диметилсульфат (ДМС), 
нитрозоэтилмочевина (НЭМ) и нитрозометилмочевинл 
(НММ).

Химические мутагены для обработки семян применяю! 
в виде водных растворов 0,01—0,2%-ной концентрации 
Они удобнее в работе и дают значительно больше жизнс 
способных мутаций по сравнению с физическими мутаге 
нами.

Искусственный мутагенез дает возможность получать 
очень ценные формы растений, отличающиеся коротким, 
прочным и устойчивым к полеганию стеблем, устойчивые к 
болезням, имеющие более высокое качество продукции, ко
роткий вегетационный период.

Полученные мутанты с хозяйственно-ценными признака 
ми, свойствами широко используются для скрещивания с 
существующими высокопродуктивными сортами, которые 
этими признаками и свойствами не обладают или они слабо 
выражены.

Методом искусственного мутагенеза в мире получено 
несколько сотен сортов сельскохозяйственных растений.

В нашей стране этим методом выведены: высокопродук
тивные сорта яровой пшеницы — Новосибирская 67, яч 
меня — Факел и Минский, овса на корм — Зеленый, сорт 
подсолнечника с повышенным содержанием олеиновой кис 
лоты — Первенец.

Использование гетерозиса в селекции. Гетерозис — это 
увеличение продуктивности и жизнеспособности гибридом 
первого поколения по сравнению с родительскими формами.
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Использование этого явления должно учитывать следую
щие особенности:

1) продуктивность и устойчивость к неблагоприятным 
условиям повышаются только в первом поколении, в после
дующих — значительно снижаются;

2) у культур, размножающихся половым путем, необхо
димо ежегодно получать гетерозисные семена;

3) гетерозисный эффект в зависимости от вида растений 
шачительно различается: у кукурузы 25—35%, у подсол
нечника (по сбору масла) 15%, у табака 30—40%, у сорго 
до 200%;

4) при выращивании гетерозисных гибридных семян на 
высоком агрофоне и при орошении повышается прибавка 
урожайности и экономический эффект от их использования.

Наиболее сильно гетерозис проявляется у кукурузы.
11олучение гетерозисных гибридов можно условно разде
лить на несколько этапов:

1) получение самоопыленных линий;
2) подбор пар при селекции на гетерозис в связи с тем, 

что высокий гетерозисный эффект получается у опреде
ленных родительских пар;

3) перевод отобранных линий на стерильную основу;
4) подбор или создание закрепителей стерильности и 

восстановителей фертильности;
5) выбор схемы получения гетерозисных гибридов.
И с п о л ь з о в а н и е  с а м о о п ы л е н н ы х  л и 

ний,  а не сортов для получения гетерозисных гибридов 
вызвано тем, что они дают у кукурузы в 2 раза большую при
бавку урожайности. Для получения таких линий приме
няется метод инцухта — принудительного самоопыления 
мерекрестников. В результате этого продуктивность линий 
шачительно снижается, но они приобретают стабильность 
во ряду ценных признаков и свойств (размеру и высоте при
крепления початка, устойчивости к болезням, высокому 
качеству зерна), которые в дальнейшем передаются гете- 
розисным гибридам.

Важное значение имеет п о д б о р  р о д и т е л ь с к и х  
н а р, так как высокий гетерозисный эффект дают не лю- 
бые скрещивания самоопыленных линий, а только некоторые 
H i них. Такие пары устанавливаются путем определения 
общей и специфической комбинационной способности.

О б щ а я  к о м б и н а ц и о н н а я  с п о с о б н о с т ь  характеризуется 
средней величиной гетерозиса данной линии в различных 
гибридных комбинациях, то есть устанавливается комби- 

1Г. 87 4 44У



национная ценность линии. Она определяется методом 
топкросса, при котором все линии скрещиваются со сне 
циально подобранным сортом-индикатором, называемым 
тестером. Линии, которые при скрещивании с ним дали 
гибриды с высокой продуктивностью, ценны для получения 
гетерозисных гибридов, так как обладают хорошей комби
национной способностью.

Для определения конкретных сочетаний родительских 
пар, которые дадут высокий гетерозис, определяется спе
цифическая комбинационная способность путем диаллель- 
ных скрещиваний этих линий между собой.

Применение метода топкросса дало возможность резко 
сократить объем работы без уменьшения числа используе
мых самоопыленных линий.

Специфическая комбинационная способность опреде
ляется путем диаллельных скрещиваний, то есть отобран
ные линии скрещиваются между собой для выявления 
комбинаций, дающих наибольший гетерозисный эффект.

П е р е в о д  о т о б р а н н ы х  л и н и й  на  с т е р и л ь 
н у ю  о с н о в у .  Для получения простого гибрида Слава 
необходимо линию ВИР 44 опылять пыльцой линии ВИР 
38, для чего эти линии высеваются чередующимися рядами 
(4 : 2). Для устранения переопыления растений линии ВИР 
44 пыльцой этой же линии необходимо или удалять до цвете
ния метелки, или сделать ее стерильной. Первый путь тре
бует больших затрат ручного труда и применялся в начале 
использования гетерозиса. Второй путь основан на исполь
зовании цитоплазматической мужской стерильности 
(ЦМС). Перевод линии на стерильную основу осуществля
ется путем насыщающих скрещиваний (4—5 лет) растений, 
обладающих ЦМС (материнская форма), с линией, которую 
нужно сделать стерильной (мужская форма). Используют 
два типа ЦМС: техасский (Т) и молдавский (М). В резуль
тате скрещивания линии ВИР 44 в течение 5 лет с растени
ями, имеющими молдавский тип стерильности, получена 
линия ВИР 44М, которая имела все признаки линии ВИР 
44 и была стерильной.

Для получения различных гетерозисных гибридов нуж
ны з а к р е п и т е л и  с т е р и л ь н о с т и  (линии, при 
скрещивании с которыми у полученных гибридов сохра
няется стерильность) и восстановители фертильности (ли
нии, скрещивание с которыми дает фертильные, плодови 
тые гибриды).

Закрепители стерильности и восстановители фертиль
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ности, специфичные для техасского и молдавского типа сте
рильности, создаются путем скрещиваний по определенным 
схемам.

Линии и гибриды с восстановленной фертильностью те
хасского типа имеют обозначение ТВ (Буковинский ЗТВ), 
а молдавского — МВ (Днепропетровский 247 МВ).

В ы б о р  с х е м ы  п о л у ч е н и я  г е т е р о з и с 
н ы х  г и б р и д о в .  При получении гибридных семян 
кукурузы используют одну из трех схем скрещиваний: вос
становления, неполного восстановления и смешения. Выбор 
схемы зависит от наличия линий, восстанавливающих фер
тильность.

В настоящее время в производстве используются сле
дующие типы межлинейных гибридов:

1) простые — получаются от скрещивания двух линий. 
Они дают высокий гетерозисный эффект, но имеют очень 
дорогие семена из-за низкой урожайности исходных линий. 
Поэтому в нашей стране они использовались для получе
ния более сложных гибридов. В последние годы их стали 
возделывать на орошаемых участках (Краснодарский 303 
ТВ, Одесская 50 МВ и др.);

2) сортолинейные — получаются от скрещивания сор
та с линией или простым гибридом. Примером таких гиб
ридов могут служить Буковинский ЗТВ (сорт Глория Янец- 
кого Т х  линия ВИР 44 ТВ) и Днепровский 247 МВ (сорт 
Шиндельмайзер MX простой гибрид Искра МВ);

3) двойные межлинейные — получают скрещиванием 
двух простых гибридов. Двойной межлинейный гибрид 
ВИР 42 получен путем скрещивания простого гибрида Слава 
(ВИР 44 X ВИР 38) со Светочем (ВИР 40X ВИР 43);

4) сложные гибридные (синтетические) популяции — 
получаются путем смешения нескольких линий или гибри
дов. Гибридная популяция Краснодарская 1/49 представ
ляет смесь потомства семян четырех исходных форм: ВИР 37, 
ВИР 57, ВИР 114 и Краснодарский 3. Они подобраны та
ким образом, что при постоянном переопылении в течение 
3—4 лет при простом пересеве гетерозис поддерживается 
на высоком уровне.

Кроме кукурузы, гетерозис используется у сорго, под
солнечника, сахарной свеклы, многолетних трав; проводит
ся работа по созданию гибридной пшеницы.

Методы отбора. Ч. Дарвин в учении об эволюции орга
нического мира установил, что образование новых форм в 
природе и в сельском хозяйстве происходит под действием
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отбора естественного и искусственного. Искусственный от
бор, осуществляемый человеком, может быть бессознатель
ным и методическим. При бессознательном отборе человек 
отбирал и размножал лучшие растения, а при методиче
ском он ставит перед собой определенные задачи измене
ния растений в нужном ему направлении.

В селекции применяются два метода отбора: массовый и 
индивидуальный.

При м а с с о в о м  о т б о р е  отобранные по комплексу 
нужных признаков растения (несколько сотен или несколько 
тысяч) просматривают в лаборатории, удаляют нетипичные, 
больные, с невыравненным и щуплым зерном. Оставшиеся 
экземпляры обмолачивают и полученные семена высевают 
в смеси на одном участке.

Массовый отбор может быть однократным, многократ
ным и непрерывным. Однократный отбор применяется ино
гда у самоопылителей.

М ногократ ный массовый отбор широко используется у 
перекрестников. В этом случае на второй год после первого 
отбора часть семян высевают в сортоиспытании для сравне
ния их с исходным сортом и стандартом, а оставшиеся пере
севают для дальнейших отборов. Эта работа продолжается 
до получения положительного результата. После проведе
ния сортоиспытаний, размножения в селекционном учреж
дении новый сорт передается в государственное сортоис
пытание.

Для сохранения масличности у подсолнечника, саха
ристости у свеклы применяется непрерывный массовый от
бор в течение всего периода выращивания сорта в произ
водственных условиях.

Массовый отбор широко применяется в семеноводстве в 
виде негативного отбора (отбираются и удаляются все не
типичные растения, а оставшиеся размножаются для полу
чения семян).

Преимущества массового отбора — простота работы и 
быстрота ее проведения, недостаток — отсутствие проверки 
отобранных растений по продуктивности потомства, в ре
зультате чего нельзя выделить растения, дающие малоцен
ное потомство и выдающиеся по продуктивности.

И н д и в и д у а л ь н ы й  о т б о р  лишен этих недо
статков. При этом методе отобранные из исходной популя
ции несколько сотен или тысяч родоначальных растений об
молачивают, семена высевают отдельно в селекционном пи
томнике под определенными номерами. Уборка каждой ли-



нии (семьи) проводится отдельно; после оценки по продук
тивности худшие из них бракуют, остальные высевают в 
селекционном питомнике второго года, а лучшие — в конт 
рольном питомнике. После браковки лучшие номера высе
вают в предварительном, а затем в конкурсном сортоиспы
тании. Самые лучшие из номеров, значительно превосхо
дящие стандарт, передают в государственное сортоиспыта
ние. Одновременно с сортоиспытанием осуществляется пред
варительное их размножение (см. «Схема селекционного 
процесса»).

Метод индивидуального отбора по сравнению с массо
вым более трудоемок и сложен, требует много времени. Пре
имущество его в том, что он отличается высокой резуль
тативностью, так как позволяет путем многократной оцен
ки потомства по продуктивности выделить одно выдающееся 
растение, из которого создается новый сорт. Сорта, полу
ченные этим методом, отличаются выравненностью морфо
логических признаков и стойко сохраняют хозяйственно
ценные качества в потомстве.

Оценка селекционного материала. В процессе селекции 
селекционный материал оценивается на продуктивность, 
устойчивость к неблагоприятным условиям (зимостойкость, 
засухоустойчивость и др.), устойчивость к болезням и вре
дителям (ржавчине, головне, мучнистой росе, гессенской 
и шведской мухам и др.).

На первых стадиях селекционного процесса отбор луч
ших растений осуществляется по их п р о д у к т и в н о 
с т и .  Для объективной оценки по этому показателю посев 
проводится на выравненном по плодородию участке и с оп
тимальной нормой высева.

Урожайность зерновых культур зависит от числа про
дуктивных стеблей на площади и продуктивности соцветия.

Для получения сортов озимой пшеницы с урожайностью 
90— 100 ц с 1 га необходимо отбирать растения, имеющие 
массу зерна с одного колоса более 2,0—2,5 г.

О ц е н к а  н а  з и м о с т о й к о с т ь .  Гибель озимых 
при перезимовке в разных зонах в некоторые годы дости
гает больших размеров (от низких температур при неболь
шом снежном покрове или отсутствии его, от вымокания, 
выпревания, ледяных корок и др.). Существует ряд методов 
оценки селекционного материала на зимостойкость.

Глазомерная оценка перезимовки проводится весной, че
рез 10 дней после начала отрастания растений, по пятибал
льной шкале. При отсутствии гибели растений перезимовка
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оценивается баллом 5, при небольшом повреждении — 4, 
при гибели 50% растений — 3, при гибели более половины— 
2 и при сохранении единичных растений или полной 
гибели — 1.

Более точное представление о перезимовке дает подсчет 
жцрых и погибш их раст ений. С  этой целью на концевых за- 
щитках всех повторений каждого сорта выделяют по три 
пробные площадки размером V, м2 (шириной по 2 рядка, 
длиной в зависимости от ширины междурядий). На проб
ных площадках растения выкапывают, подсчитывают число 
живых и погибших, затем определяют средний процент 
перезимовавших растений по каждому сорту.

Широко распространен метод монолитов. В течение 
зимы на посевах (на защитках делянок) берут монолиты 
изучаемого сорта 3—4 раза длиной 20—30 см, шириной 
12—15 см и глубиной 10—12 см (в каждом из них не менее 
15 растений). Два монолита с растениями оставляют в по
мещении, постепенно оттаивают и через 15 дней подсчиты
вают живые и погибшие растения и определяют процент 
перезимовавших растений.

Применяются и другие методы оценки зимостойкости: 
посев на склонах, создание искусственного бесснеж ья (удале
ние снежного покрова) и т. д.

О ц е н к а  з а с у х о у с т о й ч и в о с т и  сортов про
водится по состоянию растений во время засухи и сравне
нию урожайности в засушливые и благоприятные годы, 
приросту сухого вещества за определенный период отсут
ствия осадков, глубине проникновения и расположению 
корневой системы. При отсутствии засухи засухоустойчи
вость определяют в специальных установках.

У с т о й ч и в о с т ь  к б о л е з н я м  и в р е д и 
т е л я м  устанавливают по степени поражения и повреж
дения ими по специальным методикам.

У с т о й ч и в о с т ь  к п о л е г а н и ю  у зерновых 
культур оценивается по пятибалльной шкале: 5 баллов — 
полегание отсутствует, 4 — слабое полегание, 3 — сред
нее, 2 — сильное, 1 — очень сильное полегание.

Схема селекционного процесса. Сорт создается в следую
щих питомниках: 1) исходного материала (коллекционном 
и гибридном), 2) селекционном, 3) контрольном.

В коллекционном питомнике высевают несколько сотен 
образцов для изучения и отборов, закладки селекционного 
питомника. В гибридном питомнике оценивают гибридные
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популяции, высевают линии первого и других поколений 
полученных гибридных комбинаций.

Начиная со второго поколения, лучшие растения отби
рают и высевают в с е л е к ц и о н н о м  п и т о м н и к е .  
В нем проводят первоначальную сравнительную оценку по- 
томств по продуктивности и качеству продукции между со
бой и с зысеянным через 5— 10 номеров стандартным сор
том. Около 75% номеров бракуют.

Оставшиеся 100—200 номеров высевают в к о н т р о л  fa- 
н о м  п и т о м н и к е  селекционными сеялками точного 
высева на делянках по 10 м2 для дальнейшей оценки потомств 
по урожайности. Повторность 2—4-кратная, контроль 
высевают через 5—10 номеров.

Параллельно с основными питомниками могут заклады
ваться с п е ц и а л ь н ы е  для оценки номеров на устой
чивость к болезням при искусственном заражении.

Сортоиспытание. Дальнейшая работа с лучшими номера
ми проводится в сортоиспытании. В селекции применяются 
четыре вида сортоиспытания: предварительное, конкурс
ное, производственное и специальное.

П р е д в а р и т е л ь н о е  ( м а л о е )  с о р т о и с 
п ы т а н и е .  Лучшие номера из контрольного питомника 
высевают в предварительном сортоиспытании. Здесь им 
дают название (сорт). Испытывают не менее 25—30 сортов, 
при большом наборе — 100 и более. Посев проводят трак
торной сеялкой с нормой высева, принятой в данном рай
оне. Размер делянок 15—25 м2, повторность четырехкрат
ная, через каждые 5— 10 сортов высевают стандарт (лучший 
районированный сорт).

К о н к у р с н о е  ( б о л ь ш о е )  с о р т о и с п ы т а -  
н и е. Лучшие сорта, выделившиеся по комплексу призна
ков в предварительном сортоиспытании, включают в кон
курсное сортоиспытание. Посев проводят так же, как и в 
предварительном сортоиспытании. Размер делянок для зер
новых культур 25—50 см2 (иногда 100 м2), для пропашных — 
150—200 м2. Через каждые 5—10 сортов высевают контроль 
(стандарт). Испытание проводят в течение 3 лет. Лучшие 
сорта, показавшие преимущество по урожайности и дру
гим хозяйственно-биологическим свойствам по сравнению 
со стандартом, передают в государственное сортоиспыта
ние.

П р о и з в о д с т в е н н о е  с о р т о и с п ы т а н и е .  
Цель производственного сортоиспытания — дать оценку по 
урожайности и другим хозяйственно-ценным свойствам луч-
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шим перспективным сортам конкурсного сортоиспытания, 
намечаемым для передачи в государственное сортоиспыта
ние.

Испытывают обычно два сорта: перспективный и луч
ший районированный (стандарт). Высевают их на делянках 
размером 1—2 га в двух повторностях. Условия агротех
ники должны быть типичными для производства.

С п е ц и а л ь н о е  с о р т о и с п ы т а н и е  прово
дится с целью оценки реакции сортов на особые условия 
их выращивания и динамики формирования урожая при 
различных сроках уборки. Для этого осуществляют сорто
испытание на разных агрофонах, динамическое и зональное 
(экологическое) сортоиспытания.

Государственное сортоиспытание и районирование сор
тов. Задача государственного сортоиспытания — дать объек
тивную и точную оценку сортам и гибридам и выделить из 
них наиболее урожайные, ценные по качеству и другим по
казателям для их районирования в той или иной области 
(зоне). Эту задачу выполняют государственные сортоиспы
тательные участки (сортоучастки).

В области (автономной республике) несколько сорто
участков. Каждый из них обслуживает 4—5 администра
тивных районов. Они, как правило, располагаются на тер
ритории совхоза или колхоза. За ними закрепляется по
стоянный земельный участок. Сортоучастки имеют свой 
штат агрономического и технического персонала. Руково
дит их работой областная (республиканская) инспекция по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Област
ные инспекции подчиняются Государственной комиссии 
(Госкомиссии) по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР.

Испытание сортов на сортоучастках проводится в те
чение 3 лет в сравнении с районированным в области сор
том (стандартом).

Учетная площадь делянки 25—100 м2 при шестикратной 
повторности. Через 1—2 года сортоучастки организуют 
производственное испытание лучших сортов на полях 
колхоза или совхоза.

Сорт районируется в том случае, если он в государствен
ном сортоиспытании превосходит по урожайности стандарт 
и не уступает ему по другим хозяйственно-ценным призна
кам. Он может быть также районирован, если значительно 
превосходит стандарт по качеству продукции и другим цен
ным признакам при равной с ним урожайности.
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Установлен следующий порядок районирования новых 
сортов. Результаты государственного сортоиспытания рас
сматриваются на совещании специалистов и руководителей 
зоны обслуживания сортоучастка, затем областное агро
номическое совещание разрабатывает проект сортового райо
нирования на следующий год. Окончательное решение при
нимает Госкомиссия по сортоиспытанию, после чего испол
ком областного Совета народных депутатов утверждает сор
товое районирование на следующий год.

ОСНОВЫ СЕМЕНОВОДСТВА

Семенозодство — специальная отрасль сельскохозяй
ственного производства, задача которой — размножение 
сортовых семян, возделываемых в производстве, и новых 
районированных сортов при сохранении их сортовых и уро
жайных качеств.

Семеноводство в нашей стране возникло в первые годы 
Советской власти, когда В. И. Ленин подписал декрет 
«О семеноводстве» (13 июня 1921 г.). Этот документ заложил 
организационные основы семеноводства, было начато раз
множение сортовых семян. В 1923—1924 гг. организована 
госсортсеть, в 1924 г. введена апробация сортовых посевов, 
в 1926 г. учрежден государственный контроль за качеством 
семян, а в 1929 г. проведено первое районирование сортов. 
В 1934 г. учреждены государственные стандарты на сорто
вые семена зерновых культур.

В дальнейшем (в 1937, 1960, 1976 гг.) были приняты по
становления партии и правительства, направленные на 
улучшение семеноводства в нашей стране. В постановле
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1976 г. 
«О мерах по дальнейшему улучшению селекции и семено
водства зерновых, масличных культур и трав» намечено 
сконцентрировать производство сортовых семян в специа
лизированных семеноводческих хозяйствах и семеновод
ческих бригадах и отделениях крупных колхозов и совхо
зов на промышленной основе.

Выполнение этой задачи позволит увеличить производ
ство высококачественных сортовых семян и ускорить раз
множение новых районированных и перспективных сортов, 
которые оказывают большое влияние на повышение урожай
ности в условиях интенсификации сельскохозяйственного 
производства.
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ЗНАЧЕНИЕ СОРТА И КАЧЕСТВА СЕМЯН 
В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ

Значение сорта. Из практики известно, что не все copra 
одинаково проявляют себя в одних и тех же условиях воз 
делывания. Одни менее урожайны, другие, легко подвер
гаясь различным заболеваниям и слабо сопротивляясь не
благоприятным условиям перезимовки и засухе, также не 
могут давать высокие и устойчивые урожаи.

Для производства наибольшую ценность представляют 
те сорта, которые способны давать в данных условиях высо
кие и устойчивые урожаи сельскохозяйственной продукции 
хорошего качества.

Большое значение имеет правильное размещение сор
тов по природно-экологическим зонам нашей страны с 
учетом наилучшей приспособленности каждого сорта к 
местным условиям. Основным принципом для определения 
приспособленности сорта к данным условиям могут быть 
нормальный рост и развитие растений, обеспечивающие по
лучение высоких и устойчивых урожаев по годам.

Наглядным примером, показывающим значение сорта 
в повышении урожайности, может служить Краснодарский 
край, где 50 лет назад местные сорта пшеницы давали с 1 га 
всего 9,3 ц зерна. С внедрением селекционных сортов Во
рошиловская, Гибрид 481, Новоукраинка 84 и других уро
жайность повысилась до 14,8 ц с 1 га, а с внедрением сор
тов Безостая 4 и Безостая 1 она возросла до 23,6—26,2 ц с 
1 га. С распространением новых сортов Кавказ, Безостая 2, 
Краснодарская 46, Краснодарская 39 урожайность в крае 
достигла 33,1—37,2 ц с 1 га.

Сорта интенсивного типа (Кавказ, Мироновская юби
лейная, Безостая 2, Краснодарская 39) дают в некоторых 
хозяйствах на богаре 50—86 ц зерна с 1 га, а при орошении 
98— 100 ц.

К числу высокопродуктивных сортов озимой ржи от
носятся Саратовская 4, Ленинградская тетра, Чулпан. Уро
жайность их достигает 48—64 ц с 1 га. Они отличаются круп
ностью семян, устойчивостью к полеганию, высокими ка
чествами зерна и другими хозяйственно-ценными призна
ками.

Из сортов мягкой яровой пшеницы по продуктивности 
выделяются Ленинградка, Московская 35. Максимальная 
их урожайность 50—62 ц с 1 га. Такие же примеры можно 
привести и по другим культурам.
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Качество семян. Урожайность полевых культур во мно
гом зависит от качеств семян (посевных и сортовых).

К п о с е в н ы м  к а ч е с т в а м ,  нормируемым ГОСТ ом, 
относятся: чистота, всхожесть, наличие семян других рас
тений, в том числе сорняков, наличие голых (обрушенных) 
зерен у пленчатых культур (кроме ячменя). По посевным 
качествам семена зерновых культур делятся на три класса 
(табл. 67).

67. ГОСТ на посевные качества семян зерновых культур

Культура Класс

Семена
основной
культуры

Отход
основной
культуры

В том числе семян 
других растений 
(в шт. на 1 кг), 

не более
Всхо
жесть 
(В % ) ,  

не менее

% всего
из них 
семян 

сорняков

Пшеница мяг- 1 99,0 1,0 10 5 95
кая 2 98,5 1,5 40 20 92

3 97,0 3,0 200 100 90
Пшеница твер- 1 99,0 1,0 10 5 90

да я 2 98,0 2,0 40 20 87
3 97,0 3,0 200 100 85

Рожь озимая и 1 99,0 1,0 10 5 95
яровая 2 98,0 2,0 80 40 92

3 97,0 3,0 200 100 90
Кукуруза 1 99,0 1,0 0 0 96

2 98,0 2,0 0 0 92
3 97,0 3,0 0 0 88

Овес, ячмень 1 99,0 1,0 10 5 95
2 98,5 1,5 80 20 92
3 97,0 3,0 300 100 90

Просо 1 99,0 1,0 16 10 95
2 98,0 2,0 100 75 90
3 97,0 3,0 200 150 85

Горох 1 99,0 1,0 5 — 95,
2 98,0 2,0 10 2 92
3 96,0 4,0 50 5 90 '

Семена, отвечающие требованиям ГОСТа, называются 
кондиционными. На семенных участках высевают семена 
1-го класса, на товарных посевах— 1-го и 2-го. В виде 
исключения на посев могут использоваться семена 3-го 
класса с разрешения Министерства сельского хозяйства 
СССР.

С о р т о в ы е  к а ч е с т в а  (сортовая чистота, пора- 
женность головневыми болезнями, наличие трудноотде-
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лимых культурных и трудноотделимых сорных растений) 
определяются путем апробации сортовых посевов.

Сортовая чистота — это выраженное в процентах от
ношение числа стеблей основного сорта к числу всех раз
витых стеблей данной культуры в апробационном снопе.

В зависимости от показателей сортовых качеств разли
чают категории сортовых посевов. У самоопыляющихся 
зерновых культур они определяются по сортовой чистоте:
I категория — 99,5%, II — 98%, III — 95%; у пере- 
крестноопыляемых (рожь, гречиха) — по репродукциям: 
I категория — с первой по третью репродукцию, II — с чет
вертой по седьмую, III — восьмая и массовые репродук
ции. У подсолнечника категории устанавливаются по ти
пичности и панцирности, у картофеля — по сортовой чис
тоте и пораженности бактериальными и вирусными болез
нями.

П р и ч и н ы  у х у д ш е н и я  с о р т о в ы х  к а ч е с т в  
с е м я н .  В процессе длительного возделывания происхо
дит ухудшение сортовых качеств семян, в результате чего 
их урожайность снижается. Основные причины этого: ме
ханическое и биологическое засорение, накопление инфек
ций, а также расщепление и появление мутаций. Первые 
две из них зависят от соблюдения правил семеноводства. 
Механическое засорение происходит в различные периоды 
работы с семенами: при посеве, уборке, очистке их на току, 
хранении и т. д. Засорение может произойти зимой при тран
спортировке соломы по полям.

Биологическое засорение наблюдается при переопыле
нии сорта другими сортами, чаще всего у перекрестноопы- 
ляемых культур. Это связано с несоблюдением простран
ственной изоляции при посеве, которая должна быть для 
ржи и гречихи не менее 200 м, для подсолнечника 1 км, се
менников сахарной свеклы от кормовой и столовой 10 км.

В связи с тем что ряд опасных заболеваний передается 
через семена, появление больных растений способствует 
резкому увеличению пораженности посевов и приводит к 
выбраковке их даже при высокой сортовой чистоте. Для 
устранения этой причины необходимо использовать неза- 
раженные семена и проводить своевременное и высокока
чественное их протравливание.

Расщепление и мутации возникают в незначительных 
количествах, но, как правило, вредны и трудно поддаются 
контролю.

Для устранения перечисленных причин ухудшения
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семян проводится их обновление — сортообновление. Это 
периодическая замена сортовых семян в хозяйствах семе
нами тех же сортов, но более высоких репродукций. В боль
шинстве районов семенные посевы зерновых культур об
новляются семенами элиты (см. ниже) или первой репро
дукции один раз в 4—5 лет, картофеля — через 1—3 года, 
а подсолнечника и сахарной свеклы — ежегодно. В отдель
ных областях с учетом особенностей сорта и хозяйственных 
возможностей обновление семян проводят ежегодно или 
через несколько лет на V4—V5 площади семенных посе
вов.

При выведении новых, более урожайных сортов осущест
вляется замена ими старых — сортосмена. Своевременное 
ее проведение значительно увеличивает урожайность.

Очень важно, чтобы сортосмена проводилась в короткие 
сроки, за 3—5 лет. Характерный пример быстрой сортосме
ны: сорт Мироновская 808 был районирован в 1963 г. и за
нимал тогда всего 12,4 тыс. га, через 5 лет его уже высевали 
на площади около 7,1 млн. га.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

Для поддержания высоких сортовых и урожайных ка
честв семян научно-исследовательские учреждения выра
щивают семена элиты.

Элита — это семена, полученные с элитных посевов, об
ладающие высокими урожайными, сортовыми и посевными 
качествами и отвечающие требованиям государственного 
стандарта.

Выращивание элиты самоопыляющихся зерновых куль
тур с использованием метода индивидуального отбора про
водится по следующей схеме: 1) питомник испытания по- 
томств 1-го года; 2) питомник испытания потомств 2-го года; 
3) питомник размножения (1—4-го года); 4) суперэлита; 
5) элита.

У перекрестников (озимая рожь, гречиха) при получе
нии элитных семян используют массовый отбор и заклады
вают следующие питомники: 1) питомники размножения 
(1—3-го года); 2) суперэлита; 3) элита.

Питомники высевают на высоком выравненном агрофо
не. Для посева в питомнике испытания потомств 1-го года 
берут не менее 300 высокопродуктивных растений, соответ
ствующих по морфологическим и другим признакам и свой
ствам данному сорту. Посев их проводят отдельно. Нети-
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личные и больные семьи бракуют и удаляют из питомника: 
у самоопылителей перед уборкой, у перекрестников до цве
тения. Оставшиеся семьи убирают, семена хранят отдель
но. Их используют для посева питомника испытания по- 
томств 2-го года. Сев проводят селекционными сеялками. 
После браковки худших семей оставшиеся семьи убирают 
отдельно, проводится их лабораторная оценка и браковка 
по урожайности.

Семена более урожайных семей объединяют и высевают 
в питомнике размножения. При большом объеме семян пи
томники размножения пересеваются 2—4 года с обязатель
ной браковкой нетипичных и больных растений.

К п и т о м н и к а м  п е р в и ч н о г о  с е м е н о в о д 
с т в а  относятся питомники испытания потомств 1-го и 
2-го годов и питомник размножения 1-го года. В питомни
ках проводится тщательный уход за растениями, борьба с 
вредителями и болезнями.

Потомство, полученное от посева семян из питомника 
размножения, называется суперэлитой. При пересеве се
мян суперэлиты получают элиту. Семена суперэлиты и 
элиты наиболее полно передают урожайные и другие хо
зяйственно-ценные свойства и отличаются высокими сор
товыми и посевными качествами.

Получение семян суперэлиты и элиты — трудоемкий и 
продолжительный процесс.

При пересеве семян элиты получают семена первой реп
родукции. Репродукция семян — это обозначение после
довательных пересевов элиты. При посеве семян первой 
репродукции получают семена второй репродукции и т. д.

К семенам элиты предъявляются высокие требования. 
Так, посевы элиты пшеницы должны иметь сортовую чис
тоту не ниже 99,7%, пораженность пыльной головней не 
более 0,1%, твердой — не более 0,05%, посевные качества 
семян — не ниже показателей 1-го класса посевного стан
дарта '

СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 ноября 1976 г. «О мерах по дальнейшему улучшению 
селекции и семеноводства зерновых, масличных культур и 
трав» установлена система производства сортовых семян и 
определен порядок снабжения ими хозяйств (см. схему).

462



Схема системы семеноводства зерновых, 
масличных культур и трав

В соответствии с принятой системой научно-исследова
тельские учреждения (оригинаторы новых сортов) обеспе
чивают семенами районированных и перспективных сортов 
опытно-производственные хозяйства научно-исследователь
ских учреждений и учебно-опытные хозяйства сельскохо
зяйственных вузов и техникумов в количестве, установлен
ном Министерством сельского хозяйства СССР. Эти хозяй
ства выращивают семена элиты и первой репродукции в 
нужных количествах для удовлетворения потребности в 
них специализированных семеноводческих хозяйств (спец- 
семхозов), семеноводческих бригад и отделений крупных 
колхозов и совхозов для проведения сортосмены и сорто- 
обновления.

Спецсемхозы размножают полученные семена с учетом 
удовлетворения потребности колхозов и совхозов обслужи
ваемой зоны в сортовых семенах для производственных по
севов и продажи их в государственные ресурсы.

Крупные колхозы и совхозы высевают полученные семе
на в семеноводческих бригадах и отделениях с учетом пол
ного удовлетворения потребности своего хозяйства и выпол
нения плана продажи семян государству.

Министерством сельского хозяйства СССР установлено, 
что посев зерновых и зерновых бобовых культур на общих
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площадях колхозов и совхозов и других сельскохозяйствен
ных предприятий проводится, как правило, семенами не 
ниже пятой репродукции.

Особенности технологии выращивания сортовых семян.
Спецсемхозы, бригады и отделения должны выращивать 
высококачественные сортовые семена. Получить такие се
мена можно только при высокой культуре земледелия. По
этому в каждом семеноводческом хозяйстве (бригаде кол
хоза и отделении совхоза) должен быть введен семеноводче
ский севооборот с учетом почвенно-климатических условий 
и требований семеноводства. При разработке его необхо
димо учесть правильное чередование культур, не допускаю
щее засорение посевов другими сортами, культурами, сор
няками. Нельзя размещать семеноводческие посевы ози
мой пшеницы и других зерновых после колосовых пред
шественников, так как остается падалица, которая может 
засорить сортовые посевы. Посев какого-либо сорта зер
новой культуры после других сортов этой культуры также 
может привести к засорению размножаемого сорта.

Наиболее удачно разработан десятипольный севообо
рот, отвечающий требованиям семеноводства в семеновод
ческой бригаде колхоза имени Кирова Гиагинского района 
Краснодарского края. Здесь принято следующее чередова
ние культур: 1) многолетние травы первого года пользова
ния; 2) многолетние травы второго года пользования; 3) ози
мая пшеница (элита или первая репродукция); 4) озимая 
пшеница (первая репродукция); 5) сахарная свекла; 6) ози
мая пшеница (первая репродукция); 7) зерновые бобовые-Ь 
кукуруза на зерно; 8) озимая пшеница (первая репродук
ция); 9) кукуруза на силос+подсолнечник (элита); 10) ози
мый ячмень (элита, первая репродукция) с подсевом мно
голетних трав.

Одновременно с освоением семеноводческого севообо
рота разработана система удобрения и обработки почвы с 
учетом ее плодородия, предшественников и высеваемых куль
тур. В среднем на 1 га пашни ежегодно вносят около 3 ц 
фосфорных, 1,3 ц азотных, 0,9 ц калийных туков и 2,5 т наг 
воза. Сроки, дозы внесения удобрений установлены с уче
том биологических особенностей культуры. Удобрения спо
собствуют повышению не только урожайности, но и качест
ва зерна.

Почву обрабатывают в зависимости от предшественни
ков. Например, после кукурузы на силос по мере ее уборки 
поле тут же дискуют лущильниками, а после освобождения
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всего участка дискование повторяют в поперечном направ
лении. При таком способе обработки лучше сохраняется 
влага в нижележащих слоях. Кроме того, при дисковании 
хорошо подрезаются пожнивные и корневые остатки куку
рузы и сорняков. Затем проводят вспашку на глубину 23— 
25 см с одновременным прикатыванием. При недостаточной 
влажности почвы вспашка заменяется лущением корпус
ными лущильниками на глубину 16—18 см, которые обес
печивают хорошую обработку верхнего слоя.

При подготовке почвы в колхозе не допускают шабло
на. Обработка ее проводится в зависимости от уплотнения 
и предшественника. Если озимая пшеница размещается 
после кукурузы на зерно или сахарной свеклы, то обработка 
почвы ограничивается двукратным лущением с одновремен
ным боронованием и прикатыванием кольчатыми катками, 
а при достаточном увлажнении — вспашкой. После зер
новых бобовых проводят лущение дисковыми культивато
рами, а затем вспашку (при достаточной влажности почвы) 
на глубину 25—27 см с одновременным боронованием и 
прикатыванием. В дальнейшем до посева озимой пшеницы 
при появлении сорняков обработку почвы проводят по типу 
полупара.

В колхозе большое внимание обращают на качество 
семенного материала. На посев используют более крупные 
выравненные фракции семян озимой пшеницы массой 1000 
зерен 42—44 г, доведенные до 1-го класса. Чтобы получить 
более крупные семена, элитные посевы проводят с пони
женной нормой — 1,1— 1,2 ц на 1 га, а первой репродук
ции — 2,0—2,5 ц на 1 га.

Сеют озимую пшеницу в семеноводческой бригаде в оп
тимальные сроки только узкорядным и перекрестным спо
собами. Посевы сразу прикатывают кольчатыми катками. 
Весной и в период налива зерна все семенники обрабатыва
ют против клопа-черепашки.

Перед уборкой семенные посевы тщательно пропалы
вают, удаляя примеси других сортов и культур. Уборка 
проводится раздельным способом в сжатые сроки. Во вре
мя уборки следят за тем, чтобы не допустить механического 
засорения сортовых семян.

Семена, перевезенные С поля на ток, дважды сортируют, 
доводя до 1-го класса. Качество очищенных семян проверя
ют в семенной инспекции. Против пыльной и твердой го
ловни их протравливают гранозаном из расчета 2 кг на 1 т 
семян. После этого развозят по бригадам.
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Применяя высокую агротехнику в семеноводческой бри
гаде, колхоз получает урожайность семян озимой пшеницы 
35—38 ц с 1 га и более.

Главное внимание при производстве сортовых семян 
должно быть обращено на правильное размещение культу]) 
в севообороте, на обеспечение высокого уровня агротехни
ки, способствующего непрерывному повышению урожай
ности и качества семян. Если хозяйство не может полностью 
обеспечить удобрениями все посевы, то их следует внести в 
первую очередь на семенники.

На семенных участках необходимо проводить тщатель
ную глубокую обработку почвы, на посев использовать бо
лее крупные выравненные семена с высокими посевными 
качествами. До уборки (при необходимости) должна быть 
проведена видовая и сортовая прополка, а также тща
тельная борьба с сорняками.

Убирать зерновые колосовые культуры на семенных 
участках лучше раздельно в фазе восковой спелости. Во 
влажную погоду можно применять прямое комбайнирова- 
ние в фазе полной спелости. Уборка должна быть проведена 
в сжатые сроки, в 3—5 дней. Молотильную часть комбайна 
необходимо хорошо отрегулировать, чтобы избежать дроб
ления и травмированйя семян. Следует учитывать, что наи
более ценное в биологическом отношении зерно из средней 
части колоса вымолачивается при относительно небольшой 
частоте вращения барабана.

При посеве, уборке, перевозке, на току и при склади
ровании сортовых семян нельзя допускать засорения их 
семенами других сортов, репродукций и культур.

Перевод семеноводства на промышленную основу. Прог
рессивный метод семеноводства — перевод его на промыш
ленную основу, отвечающую требованиям интенсификации 
растениеводства. Выделенные спецсемхозы или семеновод
ческие бригады и отделения крупных колхозов производят 
сорговые семена индустриальными методами с использо
ванием механизированных и автоматизированных комплек
сных пунктов и семенных заводов по подготовке (сортиро
вание и др.) и хранению семян.

Промышленная технология выращивания сортовых се
мян, индустриальных передовых приемов агротехники со
стоит в основном из следующих операций: подготовка семян 
и посев (посевной комплекс) — комбайновая уборка — тран
спортировка к семя очистительному комплексу (заводу) — 
очистка — суш ка— доведение до посевных кондиций на
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очистительных машинах с упаковкой в мешки — склади
рование в механизированные семенохранилища.

В состав семяочистительно-сушильного комплекса вхо
дят цехи термического жидкостного обеззараживания семян 
от пыльной головни, химического протравливания семян 
и лаборатория, оборудованная приборами для контроля 
за качеством семян в период обработки их на поточных ли
ниях.

Все работы по подготовке семян к посеву (протравлива
ние и др.) и транспортировке их на посев, заправка сеялок 
и посев проводятся без ручного труда.

В задачу системы семеноводства на промышленной ос
нове входит быстрое внедрение в производство новых сор
тов (не более 3—5 лет) и обеспечение ими хозяйств зоны 
районирования, а также создание страховых, переходя
щих фондов и государственных резервов.

В спецсемхозах и других семеноводческих подразделе
ниях должна применяться высокая агротехника, обеспе
чивающая получение стабильно высоких урожаев.

В краях, областях и республиках разработаны схемы 
семеноводства семян на промышленной основе в зависимо
сти от местных условий. Например, в Украинской ССР про
изводство сортовых семян зерновых культур на промыш
ленной основе организовано только в спецсемхозах. Селек
ционно-опытные учреждения ежегодно выращивают се
мена элиты или первой репродукции и реализуют их сем- 
хозам первой группы (1—2 на район). Спецсемхозы первой 
группы выращивают семена первой или второй репродук
ции для обеспечения потребности в семенах семхозов вто
рой группы (3—4 хозяйства в районе). Они производят 
семена второй или третьей репродукции для обеспечения 
полной потребности всех колхозов и совхозов района для 
товарных посевов и создания страховых фондов.

Наиболее прогрессивная форма промышленного семе
новодства — научно-производственные объединения (НПО). 
В последние годы в Молдавской ССР на базе Науч
но-исследовательского института полевых культур и его 
хозяйств создано НПО «Селекция», в задачу которого вхо
дит выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов, 
первичное семеноводство, выращивание семян суперэлиты 
и элиты полевых культур и методическое руководство се
меноводческими хозяйствами.

Государственный контроль качества сортовых семян. 
В задачу государственного контроля входит сисгематиче-
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ская проверка качества высеваемых семян, хранения их, 
чистосортное™ семенных посевов. По существующему по 
ложению не разрешается высевать семена низких посев 
ных и сортовых кондиций. В случае засорения их следуп 
хорошо очистить и довести до требуемых кондиций, при 
повышенной влажности — подсушить. Контроль за качест 
вом семян и состоянием семеноводческих посевов возложен 
на государственные семенные инспекции. Они проверяют 
семена по средним образцам, поступающим из хозяйств, 
и определяют пригодность их к посеву. На семена, соответ
ствующие требованиям ГОСТа, выдается «Удостоверение 
о кондиционности семян», а на не отвечающие этим требо
ваниям (некондиционные) — «Результат анализа семян». 
Некондиционные семена на посев непригодны, их необхо
димо довести до посевных кондиций или заменить на кон
диционные.

Контроль за сортовыми качествами семян осуществля
ется путем полевой апробации, которая проводится по спе
циальной инструкции. Апробации подлежат все посевы, уро
жай с которых предназначен для семенных целей. В резуль
тате апробации (после отбора и анализа апробационного 
снопа) определяется сортовая чистота, пораженное™ посева 
болезнями, наличие трудноотделимых культурных и труд
ноотделимых сорных растений и устанавливается катего
рия сортовой чистоты. Апробацию проводят агрономы хо
зяйств, прошедшие специальные курсы и получившие удо
стоверение апробатора (см. также лабораторно-практиче
ские занятия, работу 23).

Если хозяйство использует на посев свои семена, то на 
них должны быть документы: «Удостоверение о кондицион
ности семян», в котором отражены их посевные качества, и 
«Акт апробации», характеризующий их сортовые качества.

Если хозяйство покупает для обновления семян элиту, 
то она сопровождается «Аттестатом на семена». Семена, 
приобретаемые у государства и в семеноводческих хозяйст
вах, доведенные до норм посевного стандарта, должны иметь 
«Свидетельство на семена». «Сортовое удостоверение» сопро
вождает семена, не доведенные до норм посевного стандарта.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР (1961 г.) «Об ответственности за обеспе
чение колхозов и совхозов семенами» в каждом хозяйстве 
должна вестись «Шнуровая книга учета семян», в которой 
отражается движение и качество семян по культурам и 
и сортам.
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Л А Б О Р А Т О Р Н О -П Р А К Т И Ч Е С К И Е  З А Н Я Т И Я

Р А Б О Т А  23.  ОСНОВЫ СЕМЕНОВОДСТВА

Задание: 1) рассчитать площадь семенных посевов и 
определить потребность в семенах элиты (или первой 
репродукции) данного хозяйства; 2) ознакомиться с тех
никой апробации основных полевых культур; 3) составить 
документацию на сортовые семена по данным апробации; 
4) заполнить сопроводительные документы на сортовые 
семена при сдаче их государству.

Оборудование и пособия: 1) чистые и заполненные (для 
примера) бланки актов апробации, актов выбраковки, ак
тов регистрации посевов; 2) заполненные бланки «Удосто
верение о кондиционности семян» и «Акт апробации», чис
тые и заполненные (для примера) бланки «Свидетельство 
на семена» и «Аттестат на семена»; 3) чистые и заполненные 
(для примера) бланки «Сортовое удостоверение».

Методические указания

1. Расчет площади семенных посевов и определение по
требности в семенах элиты (или первой репродукции). Для
определения площади семенных посевов для каждой куль
туры необходимы следующие данные: площадь производ- 
ственных'посевов, установленная норма высева семян, уста
новленный страховой фонд, урожайность семеноводческих 
посевов (в ц с 1 га), выход кондиционных семян.

Пример. Культура — яровая пшеница. Сорт — Москов
ская 35. Площадь производственных посевов 600 га. Норма 
высева семян 2 ц на 1 га. Страховой фонд 15%. Урожай
ность на семенных посевах 20 ц с 1 га. Выход кондицион
ных семян 70%.

Р а с ч е т .  1. На 600 га требуется семян 2 ц-600 г а =  
1200 ц.

2. Страховой фонд 15% составит:

■Ш(10б;15=  ^ 0  ц’ авсего потребуется семян 1200ц+180ц= 
=  1380 ц.

3. При выходе кондиционных семян 70% с каждого гек-
„ 20 ц-70 . .тара семенного посева хозяйство получит — ^  П-

4. Чтобы обеспечить посев производственной площади 
своими семенами, размер семенного участка должен быть: 
1380 ц : 14 ц=98,57 га, или округленно 99 га.
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Полученные данные по каждому сорту записывают в 
общую сводную таблицу.

О п р е д е л е н и е  п о т р е б н о с т и  в с е м е н а х  
э л и т ы  (или первой репродукции) для семеноводческого 
посева следующее.

Чтобы засеять 99 га, потребуется 198 ц семян (2 ц-99 га). 
Страховой фонд составит 29,7 ц ) • Всего по

требуется семян 227,7 ц (198 ц+29,7 ц). Такое количе
ство кондиционных семян элиты или первой репродукции 
колхоз или совхоз должен заказывать раз в 5 лет (при 
сортообновлении один раз в 5 лет).

2. Ознакомление с техникой апробации основных групп 
полевых культур. Техника апробации включает: 1) отбор 
апробационного снопа, 2) анализ его, 3) составление до
кументов на сортовые семена.

При проведении занятий в аудитории преподаватель 
с учащимися заранее набирают снопы в поле(для зерновых — 
в фазе восковой спелости, для зерновых бобовых — в фазе 
созревания нижних бобов). Максимальная площадь, с ко
торой берут апробационный сноп, для пшеницы, ячменя, 
овса не должна превышать 450 га. Сноп должен иметь не 
менее 1500 стеблей, его набирают не менее чем в 100 пунк
тах, проходя по диагонали поля.

Общую засоренность определяют глазомерно в баллах 
(0 — полное отсутствие сорняков, 1 — незначительная за
соренность, 2 — средняя засоренность, 3 — сильная за
соренность).

Сноп связывают, одну этикетку кладут внутрь, другую 
привязывают снаружи. Анализируют его не позднее двух 
дней после отбора.

При анализе снопа все стебли разбирают на фракции. 
Число стеблей в каждой фракции пересчитывают, связы
вают отдельно и объединяют снова в общий сноп.

Сортовую чистоту определяют путем отношения числа 
стеблей основного сорта ко всему числу стеблей апробируе
мой культуры. Посевы зерновых относят к I категории, 
если сортовая чистота не менее 99,5%, ко II — не менее 
98 % и к 111 — не менее 95 %.

Используя данные анализа снопа, учащиеся составляют 
документ на сортовые качества семян — «Акт апробации».

При сортовой чистоте менее 95%, а также при засорении 
трудноотделимыми культурами свыше 5%, трудноотдели 
мыми сорняками 3% или при поражении соцветий головней
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сверх установленной нормы сортовые посевы признают 
непригодными на семенные цели; на них составляют «Акт 
выбраковки».

Для учета сортовых посевов, урожай которых не пла
нируют использовать на семена, апробационные снопы не 
отбирают. Проверяют документы на высеянные семена, ос
матривают посевы на корню, а затем составляют «Акт ре
гистрации посевов».

3. Составление документации на сортовые семена по 
данным апробации. На основе первичных документов: 
«Удостоверения о кондиционности семян», выданного се
менной инспекцией по результатам анализа семян, и «Акта 
апробации» учащимся предлагается составить вторичный 
документ — «Свидетельство на семена» (для семян первой 
и других репродукций и на гибридные семена кукурузы).

На семена суперэлиты, элиты и самоопыленных линий 
кукурузы на основании тех же документов выписывают 
«Аттестат на семена».

Указанные вторичные документы составляют на все пар
тии сортовых семян, отпускаемые из хозяйств или складов 
хлебоприемных пунктов.

4. Заполнение сопроводительных документов на сорто
вые семена при сдаче их государству. На основании «Актов 
апробации» или «Актов регистрации» на все сортовые се
мена, не доведенные до норм семенного стандарта, сдавае
мые хозяйствами на склады хлебоприемных пунктов, вы
писывают «Сортовое удостоверение». Наряду с чистыми 
бланками в качестве примера учащимся показывают запол
ненные бланки удостоверений.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Что такое наследственность и изменчивость? Методы управления ими.
2. Какое значение имеют наследственность и изменчивость в создании 

новых гибридных организмов?
3. Что такое ДНК и РНК в наследственности организмов?
4. Что такое полиплоидия? Ее значение в создании новых сортов и гиб

ридов.
5. Расскажите о важнейших достижениях нашей страны в селекции по

левых культур.
6. Каковы основные методы селекции?
7. Почему необходимо сортообновление и как его проводят?
8. Что означает перевод семеноводства на промышленную основу? Как 

организовано производство сортовых семян на промышленной основе?
9. Как проводится контроль за посевными и сортовыми качествами 

семян?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ориентировочная технология работ и система машин для выращивания запрограммированных урожаев 

озимой пшеницы в районах Центрально-Черноземной зоны (площадь 100 га, урожайность 31 ц зерна с 1 га)
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Лущение стерни 100 га III, 07 Дисковый лущильник ЛДГ-10 
с трактором Т-150

1 52 74 1,9 1,4

Погрузка минеральных удобре
ний (на 1 га вносится 2 ц

26 т 1, 08 Погрузчик ПЭ-0,8Б с тракто
ром МТЗ-80

1 П О 157 0,2 0,2

аммиачной селитры и 0 ,6  ц 
суперфосфата)

Прицеп 2ПТС-6 с трактором 
МТЗ-80

18 26 1 , 0Транспортировка минеральных 
удобрений

26 т То же 1 1,4

Внесение минеральных удобре- 26 т I ,  03 1РМГ-4 с трактором МТЗ-80 2 29,4 42 0 ,9 0,6
ний

Погрузка навоза (на 1 га вно
сится 20 т навоза)

2000 т То же Погрузчик ПБ-35А с трактором 
ДТ-75М

1 200 285 10,0 7,0

Т ранспортировка навоза 2000 т * Прицепы 2ПТС-6 с трактором 
МТЗ-80

1 15,4 22 129,9 7,0

Валкование и разбрасывание 200 га » РУН-15Б с трактором ДТ-75М 1 35 50 5,7 4,0
навоза (сначала валкование,
потом разбрасывание)
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Вспашка на глубину 25—27 см 
с боронованием

100 га I, 08 Плуг ПЛП-6-35, бороны ЗБЗС-1 
с трактором Т-150

1 9,5 13,6 10,5 7,4

Сортирование семян (на 1 га — 24 т II, 08 ОС-4.5Б 3 15 22 1,6 1,1
2,4 ц семян)

Протравливание семян 24 т То же Протравливатель ПЗС-10 (с 
электромотором)

3 60
(за 6 ч)

60 0,4 0,4

Предпосевная культивация с 
боронованием

100 га III, 08 Сцепка СП-16, три культива
тора КПГ-4, бороны БЗСС-1, 
трактор Т-150

1 48 69 2,1 1,4

Погрузка семян 24 т То же Погрузчик ЗПС-60 (с электро
мотором)

2 210 300 0,1 0,1

Погрузка минеральных удобре
ний (на 1 га при посеве вно-

5 т » Погрузчик ПЭ-0,8 с трактором 
МТЗ-80

1 ПО 157 0,05 0,03

сится 0 ,5  ц суперфосфата)
Транспортировка семян 24 т » ГАЗ-53А с загрузчиком ЗСА-40 I 30 43 0,8 0,6
Транспортировка минеральных 

удобрений
5 т » Прицеп 2ПТС-6 с трактором 

МТЗ-80
1 18 26 0,3 0,2
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Посев пшеницы 100 га I I I ,  08 Сцепка С П -16 , четыре сеялки 
С 3 -3 ,6 , трактор Т-150

2 48 68 2 ,1 1 ,5

Прикатывание посевов 100 га То же Сцепка С -1 8 У , четыре катка 
З К К Ш -6 А , трактор Д Т-75М

1 79 113 1 , 3 0,9

Снегозадержание (дважды) 200 га 0 1—02 Снегопах С В У -2 ,6  с трактором 
Д Т-75М

1 92 92 2 ,1 2 ,1

Погрузка минеральных удобре- 
' ний (на 1 га при подкормке 

вносится 1 ,5  ц аммиачной 
селитры)

15 т I ,  04 Погрузчик П Э -0 ,8 Б  с тракто
ром М ТЗ-80

1 110 157 0 ,1 0 ,1

Транспортировка минеральных 
удобрений

15 т То же Прицеп 2 П Т С -6  с трактором 
М ТЗ-80

1 18 26 0,8 0,6

Заправка самолета 15 т » Заправщик З У Н -1 ,5  с тракто
ром Д Т-75М

1 110 110 0 ,1 0 ,1

Подкормка с самолета 100 га » Самолет А Н -2 2 300 300 0 , 3 0,3
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Боронование посевов 100 га I I I ,  04 Сцепка С Г -2 1 ,  семь борон 

Б З С С -1, трактор Т-150
1 106 151 0,9 0 ,7

Скашивание в валки 100 га I I I ,  07 Ж атка Ж Р С -4 ,9 А  с трактором 
МТЗ-80

1 35 50 2,9 2 ,0

Подбор и обмолот валков 100 га I ,  08 Комбайн С К -5  с подборщиком 
П П Т -3

1 1 1 ,7 16,7 8 ,5 6,0

Траиспортировка зерна 310 т То же ГА З -5 1 А 1 30 43 10 ,3 7 ,2

Сортирование зерна 310 т » З А В -20 с электромоторами 2 140 200 2 ,2 1 ,6

Складирование семян 24 т I ,  08 ЗМ-ЗО с электромотором 3 140 200 0,2 0,1

Сволакивание соломы 100 га I I .  08 Тросовая волокуша В Т У -10  с 
двумя тракторами Т-70 С

2 10 14 10 7 ,1

Стогование соломы 465 т То же Стогометатель С Н У -0 ,5  с трак
тором М ТЗ-80 (два агрегата)

3 33 47 14,1 4,9

П р и м е ч а н и я .  1. Дозы внесения удобрений взяты исходя из данных картограмм агрохимических показателей конкретного 
^  поля (см. п. 3 работы 3).
сл 2. Агротехнические сроки выполнения работ указаны для Тамбовской области.
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