
1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК» 

 

 

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 2020 

 

 



2 

 

УДК 631.5:338.43 

ББК 40.4:65.32 

А 26 
 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: 
материалы XVII Международной научной конференции. - 

Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – 826 с. 
 

Редакционная коллегия: 
Сычёв С.М. председатель, директор ИЭиА, профессор, д.с.-х.н. 
Мельникова О.В. профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, д.с.-х.н. 
Симонов В.Ю. зам. председателя, зам. директора ИЭиА, доцент, к.с.-х.н. 
Милехина Н.В. доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, к.с.-х.н. 
Мамеева В.В.  секретарь, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии,  

к.с.-х.н. 
Сазонова И.Д. доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, к.с.-х.н. 

 

 

 
Сборник материалов конференции содержит результаты науч-

ных исследований ученых, аспирантов, магистров и студентов Брян-
ского ГАУ, других вузов и научно-исследовательских институтов Рос-
сийской Федерации, Украины и Республики Беларусь. В изложенных 

материалах рассматриваются вопросы селекционного и технологиче-
ского обеспечения сельскохозяйственного производства, его экологи-
ческой безопасности, проблемы повышения плодородия почв, рацио-
нального использования удобрений, реабилитации загрязненных ради-
онуклидами территорий, ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

перспективные направления развития химии, биотехнологии и физио-
логии растений. 

 

За содержание и достоверность данных ответственность 

несут авторы. 
 

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией 
института экономики и агробизнеса Брянского ГАУ, протокол 
№1 от 31.08.2020 года. 

 
 

© Брянский ГАУ, 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 



3 

 

Состав организационного комитета по проведению XVII Между-
народной научной конференции «Агроэкологические аспекты 
устойчивого развития АПК».  

Белоус Н.М. ректор Брянского ГАУ, профессор, д.с.-х.н. 
Ториков В.Е. проректор по научной работе и инновациям, профессор, 

д.с.-х.н. 
Сычёв С.М. председатель, директор ИЭиА, профессор, д.с.-х.н. 
Малявко Г.П. проректор по учебной работе, профессор, д.с.-х.н. 
Силаев А.Л. зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии, доцент, 

к.с.-х.н. 
Дьяченко В.В. зав. кафедрой агрономии, селекции и семеноводства, профес-

сор, д.с.-х.н. 
Мельникова О.В. профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, 

д.с.-х.н. 
Сазонов Ф.Ф. профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, 

д.с.-х.н. 
Симонов В.Ю. зам. председателя, зам. директора ИЭиА, доцент, к.с.-х.н. 
Милехина Н.В. доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,  

к.с.-х.н. 
Мамеева В.Е.  доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии, к.с.-х.н. 
Сазонова И.Д. доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,  

к.с.-х.н. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ  АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  ПОЧВ И АГРОХИМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

УДК 633.34:631.82 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАНТОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И УРОЖАЙ СОИ 

Influence of meliorants and mineral fertilizers on agrochemical properties 

of soil and soybean yield 

 

Прудников П.В., д.с.-х.н., agrohim32@mail.ru 

Лелянова Е.Н., ученый агроном-эколог, agrohimpsx@mail.ru 

Prudnikov P.V.,Lelyanova E.N. 

 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 

 «Брянский» 

FSBI "Center for Chemicalization and Agricultural Radiology" Bryansky" 

 

Аннотация. Научная статья посвящается исследованию целесо-
образности применения карбоната кальция, известняковой и фосфо-
ритной муки для известкования и фосфоритования почв, изменение 
состояние почвенного плодородия при применении различных видов 
минеральных удобрений, влияние мелиорантов на урожайность сои и 
эффективность последействия удобрений в звене севооборота. 

Аbstract. The scientific article is devoted to the study of the feasibil-

ity of using calcium carbonate, limestone and phosphorite flour for liming 

and phosphorizing soils, changes in soil fertility when using various types of 

mineral fertilizers, the effect of ameliorants on soybean productivity and the 

effectiveness of fertilizer aftereffect in crop rotation. 

Ключевые слова: известняковая мука, опытный участок, фос-
форитная мука, карбонат кальция, содержание калия, содержание 
фосфора, соя, удобрение, мелиорант,  

Keywords: limestone flour, experimental plot, phosphorite flour, cal-

cium carbonate, potassium content, phosphorus content, soybean, fertilizer, 

ameliorant. 

 

Исследования проводились в полевом производственном опыте, 
заложенном в 2019 году в ООО «Дружба» на землях СПК «Колодня» 
Жирятинского района Брянской области. 
Площадь опытного участка 66 га, учетная площадь делянки -8 га, всего 
8 вариантов с четырехкратной повторностью. Почва опытного участка 
светло-серая лесная легкосуглинистая. Изучаемая культура – соя, сорт 
- Максус, предшественник ячмень. 

Отбор почвенных образцов на участке опыта производился тро-

mailto:agrohim32@mail.ru
mailto:agrohimpsx@mail.ru
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стевым буром на глубину 0-20 см и составлялся из 20-25 индивидуаль-
ных проб. Почва на делянках отбиралась до закладки опыта, и после 
уборки с.-х. культур.  

В опыте изучалось действие известняковой муки Клинцовского 
силикатного завода, фосфоритной муки – ООО «АИП - Фосфаты», 
карбонат кальция – ПАО «Дорогобуж», минеральных удобрений - ам-
миачной селитры, аммофос, сульфат аммония, калий хлористый. Был 
проведен анализ качества продукции.  

Район проведения исследований расположен в центральной ча-
сти области. Климат умеренно-влажный с теплым летом и умеренно 
холодной зимой, с достаточным количеством осадков и благоприят-
ным температурным режимом для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур.  

 

Таблица 1- Схема опыта и дозы внесения удобрений 

 

№  Содержание варианта 

1 Известкование (7,9 т/га известняковая мука + калий хлористый 
200 кг/га ф.в.) 

2 Известкование + NPK (7,9 т/га известняковая мука; аммофос -
80 кг/га; сульфат аммония – 200 кг/га; калий хлористый 200 
кг/га; аммиачная селитра -150 кг/га ф.в.) 

3 NPK (аммофос -80 кг/га; сульфат аммония – 200 кг/га; калий 
хлористый 200 кг/га; аммиачная селитра -150 кг/га ф.в.) 

4 Контроль (без удобрений, кроме калий хлористый 200 кг/га 
ф.в.) 

5 Фосфоритование (1,63 т/га фосфоритная мука + калий хлори-
стый 200 кг/га ф.в.) 

6 Фосфоритование + NPK (1,63 т/га фосфоритная мука; аммофос 
-80 кг/га; сульфат аммония – 200 кг/га; калий хлористый 200 
кг/га; аммиачная селитра -150 кг/га ф.в.) 

7 Известкование + NPK (6,16 т/га карбонат кальция; аммофос -
80 кг/га; сульфат аммония – 200 кг/га; калий хлористый 200 
кг/га; аммиачная селитра -150 кг/га ф.в.) 

8 Известкование (6,16 т/га карбонат кальция + калий хлори-
стый 200 кг/га ф.в.) 

         

Соя возделывалась в соответствии с технологическими требова-
ниями, типичными для региона. Дозы удобрений устанавливались в 
соответствии с рекомендациями.  
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Таблица 2 - Изменение агрохимических показателей почвы 

до закладки - 25.04.2019 г. 
2019 год      после уборки - 28.09.2019 г. 

 

№ варианта 

рН солевой 
вытяжки 

Р2О5 К2О 
Органич.  
в-во, % 

до  после  
мг/ кг почвы 

до  после 
до  по-

сле  до  по-
сле  

1 изв.мука+К 4,59 7,35 190 219 67 61 1,75 1,52 

2 изв+NPK 5,00 7,28 204 265 88 126 1,77 1,70 

3 NPK 4,75 4,77 161 271 77 105 1,88 1,71 

4 контроль 4,75 4,45 132 205 68 70 2,12 1,58 

5фосф.мука +К 4,81 4,70 131 378 74 76 2,69 2,45 

6фос+NPK 4,86 4,63 149 321 72 117 2,45 2,29 

7 CaCO3+NPK 4,94 7,05 181 256 86 108 1,88 2,08 

8 CaCO3+К 5,15 6,65 132 227 98 142 2,31 2,42 

№ варианта 

Са Mg S 

мг - экв/100 г почвы мг/ кг почвы 

до  после  до  после  до  после  
1 изв.мука +К 6,2 4,1 0,3 0,3 2,5 0,8 

2 изв+NPK 6,7 3,8 0,4 0,3 3,4 2,0 

3 NPK 6,9 2,1 0,5 0,5 2,0 2,5 

4 контроль 7,7 3,7 0,3 0,5 2,2 2,0 

5фосф.мука+К 8,7 2,9 0,3 0,3 2,2 3,3 

6фос+NPK 10,2 3,0 0,2 0,3 4,4 4,2 

7 CaCO3+NPK 6,9 4,9 0,2 0,2 2,5 1,1 

8 CaCO3+К 8,5 4,7 0,3 0,2 3,7 2,1 

 

До закладки опыта почвы характеризовались среднекислой реак-
цией почвенной среды, повышенным содержанием фосфора и средним 
содержанием калия. После уборки почвенные показатели улучшились. 

Соя выносит из почвы большое количество питательных ве-
ществ, поэтому нуждается в сбалансированной системе удобрения с 
учетом биологии сорта и имеющихся почвенно-климатических ресур-
сов. Только правильно построенная система удобрения и технологии 
выращивания сои позволит формировать высокую и полноценную 
урожайность семян сои. 

Из таблицы 2 видно, что внесение известняковой муки и карбо-
ната кальция варианты № 1, 2, 7, 8 заметно снизили почвенную кис-
лотность, и имеют нейтральную реакцию. На вариантах  № 5 и 6 вне-
сение фосфоритной муки, содержание фосфора увеличилось до очень 
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высокого содержания. Содержание фосфора увеличилось и по осталь-
ным вариантам. Фосфор имеет решающее значение для быстрого роста 
и правильного развития растения. Содержание органического веще-
ства на вариантах осталось в пределах одних групп. Наибольшая по-
требность у сои отмечается в азоте и калии. Азот, благодаря которому 
клубеньки правильно функционируют, растение получает через фик-
сацию. В этом процессе активное участие принимает калий, поэтому 
на вариантах особых изменений содержание калия не произошло, но 
на вариантах № 2, 7 и 8 (Известкование) он увеличился и имеет повы-
шенное содержание. Калий оказывает большое влияние на урожай-
ность, увеличивая массу семян и содержание белка. Сое требуется 
большое количество кальция, поэтому после уборки культуры его со-
держание уменьшилось, и имеет низкий показатель, тоже самое можно 
сказать и про серу. Сера необходима для синтеза некоторых аминокис-
лот, а значит, для формирования белков. Она участвует в образовании 
хлорофилла и потребляет почти столько же серы, сколько фосфора и 
магния. Кальций оказывает благотворное влияние на клубеньки. Маг-
ний необходим для фотосинтеза и  играет важную роль в симбиотиче-
ской фиксации азота растением. В нашем опыте содержание магния 
осталось на прежнем уровне.  

 

Таблица 3 - Влияние мелиорантов и минеральных удобрений  
на урожайность сои 

 

№  Содержание варианта 
Урожайность 

ц/га 

Отклонение от 
контроля ц/га 

1 Известкование + К 20,8 3,2 

2 Известкование + NPK 21,8 4,2 

3 NPK 21,1 3,5 

4 Контроль  17,6 0 

5 Фосфоритование + К 22,4 4,8 

6 Фосфоритование + NPK;  19,5 1,9 

7 Известкование карбонат 
кальция+ NPK 

26,0 8,4 

8 Известкование карбонат 
кальция + К 

25,4 7,8 

 

Из данной таблицы делаем вывод, что внесение известняковой, 
фосфорной муки и карбоната кальция в комплексе с минеральными 
удобрениями, сыграли огромную роль в повышении плодородия поч-
вы урожайности и качество продукции. 
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Из таблицы 3 видно, что самая высокая урожайность сои на ва-
рианте 7 и 8 (Известкование + NPK и известкование) с применением 
карбоната кальция и урожайность составила 26,0 и 25,4 ц/га. Прибавка 
сои на этих вариантах составила 8,4 и 7,8 ц/га. На варианте 1 и 2 (из-
весткование + NPK и известкование) с применением известняковой 
муки урожайность ниже по отношению вариантов 7, 8 и составила 20,8 
и 21,8 ц/га, прибавка  3,2 и 4,2 ц/га. На варианте 5 (фосфоритование) с 
применением фосфоритной муки имеет прибавку 4,8 ц/га и урожай-
ность составила 22,4 ц/га.  Из данных результатов видно, что урожай-
ность сои на всех вариантах выше, чем на контроле, а значит из этого 
следует вывод, что влияние мелиорантов и минеральных удобрений 
дают хорошую прибавку урожайности сои на серых лесных почвах. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

-максимальная урожайность сои 26,0 и 25,4 ц/га, получена при 
внесении карбоната кальция в дозе 6,16 т/га ф.в. прибавка урожая по 
отношению к контролю составила 8,4 и 7,8 ц/га; 

-внесение карбоната кальция и известняковой муки на кислых 
светло-серых лесных почвах легкого механического состава ведет как 
к увеличению урожайности, так и к снижению почвенной кислотности; 

-внесение фосфоритной муки на светло-серых лесных почвах 
легкого механического состава с низким содержанием фосфора в поч-
ве увеличивает обогащение подвижных форм фосфора. 
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Аннотация. Исследованиями установлено, что достоверное из-
менение элементов структуры урожая овса Конкур и гороха Джекпот 
обеспечивало одностороннее последействие осадков городских сточ-
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ных вод нормами от 140 до 180 т/га и комплексное последействие 
осадков городских сточных вод нормами от 100 до 180 т/га с цеолит-
содержащей породой. Комплексное последействие осадков городских 
сточных вод с цеолитсодержащей породой увеличивало суммарную 
продуктивность на 6,92-10,14 т/га з. ед., или 47,8-70,0 %. 

Abstract. Studies have found that significant changes in the structure 

of the oat Concur and pea crop Jackpot provided a one-way aftereffect of 

urban wastewater precipitation norms from 140 to 180 t / ha and a complex 

aftereffect of urban wastewater precipitation norms from 100 to 180 t / ha 

with zeolite-containing rock. The complex aftereffect of urban wastewater 

precipitation with zeolite-containing rock increased the total productivity by 

6.92-10.14 t / ha, or 47.8-70.0 %. 

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, осадки городских 
сточных вод, цеолитсодержащая порода, овес, горох, элементы струк-
туры урожая, урожайность. 

Keywords: meadow-chernozem soil, urban wastewater precipitation, 

zeolite- containing rock, oats, peas, crop structure elements, yield. 

 

В условиях прогрессирующего снижения плодородия почвы и в 
связи с резким повышением цен на минеральные удобрения значи-
тельное внимание уделяется вопросам поиска новых, в том числе не-
традиционных источников сырьевых ресурсов, которые можно было 
бы использовать при возделывании культур. Необходимость вовлече-
ния в сельскохозяйственное производство местных нерудных полез-
ных ископаемых определяется и тем, что они обладают качественными 
показателями, ценными с агрономической точки зрения. Одним из 
перспективных подходов комплексного решения данных проблем яв-
ляется использование городских осадков сточных, запасы которых 
значительны в ряде регионов страны, в системе удобрения сельскохо-
зяйственных культур [1, с. 3-11]. 

Результаты многочисленных исследований доказывают, что ис-
пользование осадков сточных вод в качестве органо-минеральных 
удобрений экономически оправдано при выращивании многих сель-
скохозяйственных культур, позволяет поддерживать и восстанавливать 
плодородие почвы [2, с. 36-37; 3, с. 147-149; 4, с. 20-21; 5, с. 192-194]. 

Цель исследований заключалась в изучении последействия 
осадков сточных вод г. Пенза и их сочетаний с цеолитсодержащей по-
родой Лунинского месторождения Пензенской области на элементы 
структуры урожая и продуктивность овса Конкур и гороха Джекпот в 
условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Для достижения поставленной цели был заложен полевой опыт 
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по следующей схеме: 1. Без ОГСВ и цеолитсодержащей породы (кон-
троль); 2. Цеолитсодержащая порода; 3. ОГСВ 100 т/га; 4. ОГСВ 120 
т/га; 5. ОГСВ 140 т/га; 6. ОГСВ 160 т/га; 7. ОГСВ 180 т/га; 8. ОГСВ 
100 т/га + цеолитсодержащая порода; 9. ОГСВ 120 т/га + цеолитсодер-
жащая порода; 10. ОГСВ 140 т/га + цеолитсодержащая порода; 11. 
ОГСВ 160 т/га + цеолитсодержащая порода; 12. ОГСВ 180 т/га + цео-
литсодержащая порода.  

Повторность опыта трехкратная, варианты в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной де-
лянки 4 м2. Почвенный поров опытного участка Почвенный покров 
опытного участка представлен лугово-черноземной выщелоченной 
малогумусной среднемощной среднесуглинистой почвой. В опыте ис-
пользовались осадки сточных вод г. Пенза после пятилетнего их обез-
воживания и сбраживания. В качестве химического мелиоранта в опы-
те использовалась цеолитсодержащая порода Лунинского месторож-
дения с содержанием клиноптилолита 41%. Норма химического мели-
оранта рассчитывалась по содержанию в нем клиноптилолита и со-
ставляла 24,4 т/га. Осадки городских сточных вод и цеолитсодержащая 
порода были внесены в 2014 году в паровое поле под основную обра-
ботку почвы.  

В результате проведенных исследований было установлено, что 
число продуктивных стеблей к моменту уборки овса, выращенного на 
контрольном варианте, составляло 363 шт./м2

.  

На фоне одностороннего последействия цеолитсодержащей по-
роды и осадков городских сточных вод нормами 100 и 120 т/га была 
отмечена тенденция по увеличению числа продуктивных стеблей.  

Одностороннее последействие осадков городских сточных вод 
нормами от 140 до 180 т/га достоверно повышало количество продук-
тивных стеблей на 4,4-5,2%.  

Более существенное увеличение количества продуктивных 
стеблей обеспечивало последействие осадков городских сточных вод 
нормами от 140 до 180 т/га в комплексе с цеолитсодержащей породой. 
Количество продуктивных стеблей на фоне их последействия варьиро-
вало от 387 до 392 шт./м2, достоверно превышая контроль на 6,6-8,0%. 

На контрольном варианте число зерен в метелке к моменту 
уборки овса равнялось 29,2 шт., а их масса – 0,76 г. 

Число зерен в метелке на фоне одностороннего последействия 
цеолитсодержащей породы и осадков городских сточных вод нормами 
100-120 т/га было на уровне контроля. Достоверное увеличение коли-
чества зерен и массы зерна с метелки обеспечивало одностороннее 
последействие осадков городских сточных вод нормами от 140 до 180 
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т/га и осадков городских сточных вод от 100 до 180 т/га в комплексе с 
цеолитсодержащей породой. Количество зерен с одной метелки на их 
фоне варьировало от 32,0 до 34,6 шт., а масса зерна с одной метелки – 

от 0,89 до 1,01 г. 
Достоверное увеличение массы 1000 зерен обеспечивало одно-

стороннее последействие осадков городских сточных вод нормами от 
140 до 180 т/га и комплексное последействие осадков городских сточ-
ных вод нормами от 100 до 180 т/га с цеолитсодержащей породой. 
Масса 1000 зерен при одностороннем последействии осадков город-
ских сточных вод нормами от 140 до 180 т/га изменялась в интервале 
от 27,81 до 28,05 г, а при комплексном последействии осадков город-
ских сточных вод нормами от 100 до 180 т/га с цеолитсодержащей по-
родой – от 28,10 до 29,19 г. 

Число продуктивных стеблей гороха к моменту уборки в 2019 
году на контрольном варианте равнялось 112,2 шт./м2. На вариантах с 
односторонним последействием цеолитсодержащей породы, осадков 
городских сточных вод и осадков городских сточных вод нормами от 
100 до 140 т/га в комплексе с цеолитсодержащей породой была отме-
чена тенденция к увеличению количества продуктивных растений го-
роха. Максимальное количество продуктивных стеблей гороха было 
отмечено на фоне последействия осадков городских сточных вод нор-
мами 160 и 180 т/га в комплексе с цеолитсодержащей породой. Число 
продуктивных стеблей гороха на фоне их последействия достоверно 
превышало контроль на 5,9-6,0 шт./м2

. 

На контрольном варианте количество бобов на одном растении 
составляло 2,9 шт. Достоверное увеличение количества бобов на од-
ном растении было отмечено на вариантах с последействием осадков 
городских сточных вод нормами 160 и 180 т/га в комплексе с цеолит-
содержащей породой. Количество бобов на одном растении на фоне их 
последействия достоверно превышало контроль на 0,5 шт.  

На контрольном варианте количество зерен с одного растения 
составляло 9,3 шт., а их масса – 2,00 г. Последействие цеолитсодер-
жащей породы достоверно увеличивало количество зерен с одного 
растения на 1,2 шт., массу зерна с растения – на 0,34 г. На фоне одно-
стороннего последействия осадков городских сточных вод, в зависи-
мости от нормы осадка, количество зерен с одного растения составля-
ло 10,5-11,9 шт., а их масса – 2,34-2,63 г.  

На вариантах с последействие осадков городских сточных вод в 
комплексе с цеолитсодержащей породой количество зерен с одного 
растения достоверно превышало контроль на 1,9-3,3 шт., а их масса – 

на 0,48-0,90 г.  



14 

 

На контрольном варианте, на вариантах с односторонним дей-
ствием цеолитсодержащей породы и осадков городских сточных вод 
нормами 100 и 120 т/га масса 1000 зерен была равнозначной и состав-
ляла 215,1-215,6 г. На вариантах с односторонним последействием 
осадков городских сточных вод нормами от 140 до 180 т/га и на вари-
антах с последействием осадков городских сточных вод нормами от 
100 до 140 т/га в комплексе с цеолитсодержащей породой была отме-
чена тенденция к увеличению массы 1000 зерен гороха.  

Достоверное увеличение массы 1000 зерен обеспечивало после-
действие осадков городских сточных вод нормами 160 и 180 т/га в 
комплексе с цеолитсодержащей породой. Масса 1000 зерен гороха на 
фоне их последействия превышала контроль на 14,3-15,1 г. 

Суммарная продуктивность овса и гороха без внесения в почву 
осадков городских сточных вод и цеолитсодержащей породы равня-
лась 14,49 т/га з.ед. Цеолитсодержащая порода при ее одностороннем 
последействии повышала продуктивность изучаемых культур на 1,74 
т/га з.ед., или 12,0 %.  

Одностороннее последействие осадков городских сточных вод 
повышало суммарную продуктивность овса и гороха, в зависимости от 
нормы осадка, на 5,35-8,52 т/га з.ед., или на 36,9-58,8 %. Комплексное 
последействие осадков городских сточных вод с цеолитсодержащей 
породой увеличивало суммарную продуктивность на 6,92-10,14 т/га 
з.ед., или 47,8-70,0 %.  

Таким образом, достоверное изменение элементов структуры 
урожая овса Конкур и гороха Джекпот обеспечивало одностороннее 
последействие осадков городских сточных вод нормами от 140 до 180 
т/га и комплексное последействие осадков городских сточных вод 
нормами от 100 до 180 т/га с цеолитсодержащей породой. Максималь-
ная продуктивность изучаемых культур была отмечена на фоне после-
действия осадков городских сточных вод в комплексе с цеолитсодер-
жащей породой. 
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Аннотация. Исследованиями установлено, что последействие 
цеолитсодержащей породы в чистом виде и в комплексе с осадками 
городских сточных вод способствовало накоплению влаги в пахотном 
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слое лугово-черноземной почвы за счет осадков холодного периода 
года. Влажность в пахотном слое перед посевом овса в 2018 году на 
этих вариантах опыта превышала контроль на 3,1-5,3%, перед посевом 
гороха в 2019 году – на 3,0-5,3%. 

Abstract. Studies have established that the aftereffect of zeolite-

containing rocks in pure form and in combination with urban sewage 

sludge contributed to the accumulation of moisture in the arable layer of 

meadow chernozem soil due to precipitation of the cold season. The mois-

ture in the arable layer at the beginning of the oat vegetation in 2018 on 

these experimental options exceeded the control by 3.1-5.3%, before sowing 

peas in 2019 by 3.0-5.3%. 

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, осадки городских 
сточных вод, цеолитсодержащая порода, влажность почвы, пахотный 
слой. 

Keywords: meadow-black earth soil, urban sewage sludge, zeolite-

containing rock, soil moisture, arable layer. 

 

Почвенная вода – жизненная основа растений, почвенной фауны 
и микрофлоры, получающих воду, главным образом, из почвы. Расте-
ния для создания одного грамма сухого вещества потребляют от 200 
до 1000 г воды. От содержания воды в почве зависят важнейшие пока-
затели почвенного плодородия. Следовательно, почвенная вода оказы-
вает прямое и косвенное влияние на развитие растений. Познание за-
кономерностей поведения почвенной влаги, управление водными 
свойствами – важнейшие предпосылки оптимизации водного режима 
почв, получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ных культур в условиях интенсивного земледелия [1, с. 250-251]. 

Многие исследователи в своих работах отмечают положитель-
ное влияние мелиоративных норм осадков сточных вод и их ком-
плексного использования с химическими мелиорантами на накопление 
влаги в почве и рациональное ее использование растениями [2, с. 5-11; 

3, С. 2-9; 4, С. 24-26]. 

Цель исследований – определить последействие мелиоративных 
норм осадков сточных вод г. Пенза и их сочетаний с цеолитсодержа-
щей породой Лунинского месторождения Пензенской области на ре-
жим влажности лугово-черноземной почвы в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья. 

Для достижения поставленной цели в первом агропочвенном 
районе Пензенской области на лугово-черноземной малогумусной 
среднемощной среднесуглинистой почве был заложен полевой опыт 
по схеме: 1. Без ОГСВ и цеолитсодержащей породы (контроль);          



17 

 

2. Цеолитсодержащая порода; 3. ОГСВ 100 т/га; 4. ОГСВ 120 т/га;       
5. ОГСВ 140 т/га; 6. ОГСВ 160 т/га; 7. ОГСВ 180 т/га; 8. ОГСВ 100 т/га 
+ цеолитсодержащая порода; 9. ОГСВ 120 т/га + цеолитсодержащая 
порода; 10. ОГСВ 140 т/га + цеолитсодержащая порода; 11. ОГСВ 160 
т/га + цеолитсодержащая порода; 12. ОГСВ 180 т/га + цеолитсодержа-
щая порода.  

Повторность опыта трехкратная, варианты в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной де-
лянки 4 м2. В опыте использовались осадки сточных вод г. Пенза после 
пятилетнего их обезвоживания и сбраживания. В качестве химическо-
го мелиоранта в опыте использовалась цеолитсодержащая порода Лу-
нинского месторождения с содержанием клиноптилолита 41 %. Норма 
химического мелиоранта рассчитывалась по содержанию в нем кли-
ноптилолита и составляла 24,4 т/га. Осадки городских сточных вод и 
цеолитсодержащая порода были внесены в 2014 году в паровое поле 
под основную обработку почвы. В опытах выращивались овес Конкур 
и горох Джекпот. 

Исследования на лугово-черноземной почве показали, что при 
внесении цеолитсодержащей породы в чистом виде и в комплексе с 
осадками городских сточных вод в пахотном слое в начале вегетации 
складывался более благоприятный режим влажности по сравнению с 
немелиорированной почвой. 

Перед посевом овса в 2018 году влажность почвы на контроль-
ном варианте составляла в пахотном слое (0-30 см) 16,7%, в подпахот-
ном слое почвы (30-50 см) – 19,6%. Одностороннее последействие 
цеолитсодержащей породы достоверно повышало влажность в пахот-
ном слое на 3,1 %. Влажность почвы на этом варианте опыта составля-
ла 19,8 %. В подпахотном слое почвы достоверных различий во влаж-
ности с контрольным вариантом не было отмечено. Влажность в слое 
почвы 30-50 см равнялась 20,4%, превышая контроль на 0,8%, при 
значении НСР05 1,6% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влажность почвы, % (овес, 2018 г.) 
 

Вариант 

Начало вегетации Конец вегетации 

слой почвы, см 

0-30 30-50 0-30 30-50 

1. Без ОГСВ и цеолитсодержа-
щей породы (контроль) 16,7 19,6 11,6 14,6 

2. Цеолитсодержащая порода 19,8 20,4 11,9 14,7 

3. ОГСВ 100 т/га 17,0 19,9 11,5 14,4 

4. ОГСВ 120 т/га 17,3 19,9 11,5 14,2 
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Продолжение таблицы 1 
5. ОГСВ 140 т/га 17,5 20,0 11,4 14,0 

6. ОГСВ 160 т/га 17,7 19,9 11,2 13,9 

7. ОГСВ 180 т/га 17,9 20,0 11,2 13,9 

8. ОГСВ 100 т/га + цеолитсодер-
жащая порода 

20,8 20,4 11,8 14,6 

9. ОГСВ 120 т/га + цеолитсодер-
жащая порода 

21,2 20,6 11,8 14,5 

10. ОГСВ 140 т/га + цеолитсодер-
жащая порода 

21,5 21,0 11,7 14,5 

11. ОГСВ 160 т/га + цеолитсодер-
жащая порода 

21,8 21,5 11,6 14,3 

12. ОГСВ 180 т/га + цеолитсодер-
жащая порода 

22,0 21,7 11,6 14,2 

НСР05 1,5 1,6 0,9 1,1 

 

На фоне одностороннего последействия мелиоративных норм 
осадков городских сточных вод влажность почвы в пахотном и подпа-
хотном слоях несущественно превышала контроль и варьировала в 
пахотном слое от 17,0 до 17,9%, в подпахотном от 19,9 до 20,0%. 

Достоверное увеличение влажности в пахотном слое обеспечи-
вало комплексное последействие осадков городских сточных вод с 
цеолитсодержащей породой. Влажность в пахотном слое на этих вари-
антах опыта изменялась от 20,8 до 22,0%, превышая контроль на 4,1-

5,3%. В подпахотном слое почвы достоверных различий с контроль-
ным вариантом не было отмечено. 

В 2019 г. перед посевом гороха влажность почвы в пахотном 
слое на контрольном варианте равнялась 15,0%. На фоне последей-
ствия цеолитсодержащей породы влажность почвы в пахотном слое 
составляла 18,0%, достоверно превышая контроль на 3,0%. В подпа-
хотном слое влажность почвы на этом варианте незначительно превы-
шала контроль и составляла 18,1% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влажность почвы, % (горох, 2019 г.) 
 

Вариант 

Начало вегетации Конец вегетации 

слой почвы, см 

0-30 30-50 0-30 30-50 

1. Без ОГСВ и цеолитсодержа-
щей породы (контроль) 15,0 17,7 11,8 12,9 

2. Цеолитсодержащая порода 18,0 18,1 12,0 13,0 

3. ОГСВ 100 т/га 15,3 18,0 11,6 12,9 

4. ОГСВ 120 т/га 15,9 18,0 11,5 13,0 
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Продолжение таблицы 2 
5. ОГСВ 140 т/га 16,3 18,0 11,5 13,0 

6. ОГСВ 160 т/га 16,6 18,1 11,5 12,9 

7. ОГСВ 180 т/га 17,0 18,3 11,4 12,9 

8. ОГСВ 100 т/га + цеолитсо-
держащая порода 

18,4 18,1 12,0 13,0 

9. ОГСВ 120 т/га + цеолитсо-
держащая порода 

18,9 18,2 11,9 12,9 

10. ОГСВ 140 т/га + цеолитсо-
держащая порода 

19,4 18,2 11,9 12,9 

11. ОГСВ 160 т/га + цеолитсо-
держащая порода 

20,1 18,3 11,8 13,0 

12. ОГСВ 180 т/га + цеолитсо-
держащая порода 

20,3 18,3 11,8 13,0 

НСР05 1,3 1,9 0,8 1,0 

 
На вариантах с последействием осадков городских сточных вод 

нормами от 100 до 140 т/га влажность почвы в пахотном слое несуще-
ственно превышала контроль и варьировала в пределах от 15,3 до 
16,3%. Достоверное увеличение влажности в пахотном слое обеспечи-
вали осадки городских сточных вод нормами 160 и 180 т/га. Влаж-
ность в пахотном слое на этих вариантах изменялась в интервале от 
16,6 до 17,0%, достоверно превышая контроль на 1,6-2,0%. В подпа-
хотном слое влажность почвы на этих вариантах недостоверно превы-
шала контроль на 0,3-0,6%. 

На фоне последействия осадков городских сточных вод в ком-
плексе с цеолитсодержащей породой влажность в пахотном слое варь-
ировала от 18,4 до 20,3%, достоверно превышая контроль на 3,4-5,3%. 
В слое почвы 30-50 см влажность недостоверно превышала контроль 
на 0,4-0,6%.  

После уборки овса в 2018 году влажность в пахотном слое на 
контрольном варианте составляла 11,6%, после уборки гороха в 2019 
году – 11,8%. 

На вариантах с мелиорантами влажность в пахотном слое изме-
нялась после уборки овса в 2018 году от 11,4 до 12,0%, после уборки 
гороха в 2019 году – от 11,2 до 11,9%. Различия с контрольным вари-
антом были недостоверными. Аналогичная закономерность была от-
мечена и в подпахотном слое почвы. 

Таким образом, последействие цеолитсодержащей породы в чи-
стом виде и в комплексе с осадками городских сточных вод способ-
ствовало накоплению влаги в пахотном слое лугово-черноземной поч-
вы за счет осадков холодного периода года. 
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Аннотация. Установлено, что комплексное действие и после-
действие навоза и бобовых сидератов с биодеструктором стерни ока-
зало наиболее существенное влияние на поступление кальция и сни-
жение гидролитической кислотности в пахотном слое лугово-

черноземной почвы. Величина гидролитической кислотности на их 
фоне снизилась на 0,18-0,19 мг-экв./100 г почвы. 

Abstract. It was found that the complex action and aftereffect of ma-
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nure and legume siderates with the stubble biodestructor had the most sig-

nificant effect on the calcium intake and reduction of hydrolytic acidity in 

the arable layer of meadow-black earth soil. The value of hydrolytic acidity 

on their background decreased by 0.18-0.19 mg-EQ/100 g of soil. 

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, навоз, сидераты, 
биодеструктор, кальций, гидролитическая кислотность. 

Keywords: meadow-black earth soil, manure, siderates, biodestruc-

tor, calcium, hydrolytic acidity. 
 

Количество и состав обменных катионов – важнейшие с теоре-
тической и практической точки зрения параметры коллоидного ком-
плекса. Однако они могут изменяться при антропогенном воздействии 
на почву, в условиях активизации процессов минерализации биоген-
ных остатков и гумуса и миграции соединений по профилю почвы, в 
том числе тонких коллоидов. В условиях сельскохозяйственного ис-
пользования почв с урожаем отчуждается значительное количество 
кальция и магния, что приводит к снижению концентрации этих ионов 
в почвенном растворе. Для создания равновесия из почвенного погло-
щающего комплекса высвобождаются в почвенный раствор обменно-
поглощенные основания кальция и магния, а их место занимают дру-
гие катионы почвенного раствора. В черноземных почвах лесостепи, 
как правило, происходит замена оснований в почвенном поглощаю-
щем комплексе на катион водорода и, несмотря на их высокую буфер-
ную способность, это приводит к увеличению кислотности [1, с. 78-80; 

2, с. 24-30]. 

Снижение емкости катионного обмена и отчуждение кальция и 
магния из верхнего горизонта почвы с урожаем и вследствие их выщела-
чивания привело к уменьшению обменных оснований в почвенном по-
глощающем комплексе. Использование различных видов удобрений и 
химических мелиорантов позволяет регулировать реакцию почвы в же-
лаемом для возделываемых культур направлении [3, с. 19-20; 4, с. 20-24]. 

Цель исследований – провести сравнительную оценку влияния 
навоза, сидератов и их сочетаний с биодеструктором на накопление 
кальция и изменение концентрации ионов водорода в почвенно-

поглощающем комплексе лугово-черноземной почвы в условиях лесо-
степи Среднего Поволжья. 

Для достижения поставленной цели на лугово-черноземной вы-
щелоченной малогумусной среднемощной легкосуглинистой почве в 
2017 году был заложен полевой опыт по следующей схеме: 1. Чистый 
пар + навоз 8 т/га с.п. (контроль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор стерни; 3. Редька масличная; 4. Горчица белая; 5. Кор-
мовые бобы; 6. Люпин белый; 7. Редька масличная + биодеструктор 
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стерни; 8. Горчица белая + биодеструктор стерни; 9. Кормовые бобы + 
биодеструктор стерни; 10. Люпин белый + биодеструктор стерни. 

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное. На вариантах с использованием биодеструктора 
стерни почва, навоз и зеленая масса измельченных сидеральных куль-
тур обрабатывалась биопрепаратом из расчета 1 л/га. В рабочий рас-
твор кроме биопрепарата добавляли аммиачную селитру из расчета 10 
кг д.в. на гектарную норму. Норма расхода для обработки одного гек-
тара составляла 300 л. На контроле и на вариантах без использования 
биодеструктора почва обрабатывалась раствором аммиачной селитры 
из расчета 10 кг/га д.в., при норме рабочего раствора 300 л/га. В опыте 
использовался биодеструктор стерни (Биокомплекс БТУ), предназна-
ченный для обработки стерни, других послеуборочных остатков и поч-
вы. В 2018 году после уборки озимой пшеницы измельченная солома 
была использована в качестве органического удобрения. Для снижения 
депрессивного действия соломы на последующую культуру в ком-
плексе с соломой были внесены азотные удобрения из расчета 10 кг 
д.в. на одну тонну соломы. В опыте возделывались озимая пшеница 
Безенчукская 380 и кукуруза на зерно гибрид Ладожский 175 МВ. 

В 2017 году в пахотный слой лугово-черноземной почвы за счет 
навоза и в 2018 году за счет соломы и пожнивно-корневых остатков 
озимой пшеницы на контрольном варианте поступило 167,1 кг/га 
кальция (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Поступление в почву кальция с навозом, сидератами,  
соломой и ПКО озимой пшеницы 

 

Вариант 
Кальций, 

кг/га 

Отклонение от 
контроля  

кг/га % 

Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. (контроль) 167,1 – – 

2. Навоз 8 т/га с.п. + биодеструктор стерни 170,0 2,9 1,7 

Пар сидеральный 

3. Редька масличная 151,9 -15,2 -9,1 

4. Горчица белая 131,0 -36,1 -21,6 

5. Кормовые бобы 197,9 30,8 18,4 

6. Люпин белый 198,3 31,2 18,7 

7. Редька масличная+биодеструктор стерни 152,5 -14,6 -8,7 

8. Горчица белая + биодеструктор стерни 131,7 -35,4 -21,2 

9. Кормовые бобы + биодеструктор стерни 200,2 33,1 19,8 

10. Люпин белый + биодеструктор стерни 201,0 33,9 20,3 

НСР05  14,7  
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На фоне действия и последействия навоза в комплексе с биоде-
структором стерни в пахотный слой поступило 170 кг/га кальция. Уве-
личение по отношению к контрольному варианту было незначитель-
ным и составляло 2,9 кг/га. Количество кальция, поступившего в почву 
за счет капустных сидератов, соломы и пожнивно-корневых остатков 
озимой пшеницы было достоверно ниже контроля на 15,2 (редька мас-
личная) – 36,1 кг/га (горчица белая), или на 9,1-21,6%. Аналогичная 
закономерность была отмечена также на фоне действия и последей-
ствия капустных сидератов в комплексе с биодесттруктором стерни. 

На вариантах с бобовыми сидератами за счет их биомассы и 
биомассы соломы и пожнивно-корневых остатков озимой пшеницы в 
сумме за два года в почву поступило 197,9-198,3 кг/га кальция. Увели-
чение по отношению к контролю было достоверным и составляло 30,8-

31,2 кг/га, или 18,4-18,7%. На вариантах с комплексным действием и 
последействием бобовых сидератов с биодеструктором стерни в па-
хотный слой в сумме за два года поступило 200,2-201,0 кг/га кальция, 
достоверно превышая контроль на 33,1-33,9 кг/га, или 19,8-20,3%. 

Исследованиями установлено, что накопление в пахотном слое 
кальция за счет внесения в почву навоза, биомассы сидератов, соломы 
и пожнивно-корневых остатков озимой пшеницы оказало определен-
ное влияние на концентрацию катионов водорода в лугово-

черноземной почве. На фоне одностороннего действия навоза нормой 
8 т/га с.п. (контроль) величина гидролитической кислотности снизи-
лась на 0,16 мг-экв./100 г почвы и составляла, в 2019 году 2,27 мг-

экв./100 г почвы (табл. 2). 

На фоне комплексного действия и последействия навоза и би-
одеструктора величина гидролитической кислотности снизилась по 
отношению к исходному значению на 0,19 мг-экв./100 г почвы. Вели-
чина гидролитической кислотности после уборки кукурузы в 2019 го-
ду составляла 2,23 мг-экв./100 г почвы. 

 

Таблица 2 – Гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г почвы 

 

Вариант 
Исходные  
значения, 

2017 г. 

Кукуруза,  
2019 г. 

Отклонение  
от исходного 

Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. (контроль) 2,43 2,27 0,16 

2. Навоз 8 т/га с.п. + биоде-
структор стерни 

2,42 2,23 0,19 

Пар сидеральный 

3. Редька масличная 2,40 2,25 0,15 
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Продолжение таблицы 2 
4. Горчица белая 2,45 2,33 0,12 

5. Кормовые бобы 2,41 2,24 0,17 

6. Люпин белый 2,41 2,24 0,17 

7. Редька масличная + биоде-
структор стерни 

2,44 2,27 0,17 

8. Горчица белая + биоде-
структор стерни 

2,42 2,27 0,15 

9. Кормовые бобы + биоде-
структор стерни 

2,40 2,21 0,19 

10. Люпин белый + биоде-
структор стерни 

2,42 2,24 0,18 

НСР05  0,12  

 

После уборки кукурузы, размещенной по сидеральным парам, 
величина гидролитической кислотности на фоне капустных сидератов 
снизилась на 0,12-0,15 мг-экв./100 г почвы, на фоне бобовых – на 0,17 
мг-экв./100 г почвы. 

На вариантах с комплексным действием и последействием ка-
пустных сидератов с биодеструктором величина гидролитической кис-
лотности в 2019 году равнялась 2,27 мг-экв./100 г почвы. Снижение по 
отношению к исходному составляло 0,15-0,17 мг-экв./100 г почвы. 
Действие и последействие бобовых сидератов с биодеструктором 
стерни достоверно снижали гидролитическую кислотность на 0,18-0,19 

мг-экв./100 г почвы. 
Таким образом, действие и последействие навоза, сидератов и 

их сочетаний с биодеструктором стерни, а также соломы и пожнивно-

корневых остатков озимой пшеницы оказало положительное влияние 
на накопление кальция и снижение концентрации ионов водорода в 
пахотном слое лугово-черноземной почвы.  
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Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что 

комплексное действие и последействие навоза и бобовых сидератов с 
биодеструктором стерни оказало наиболее существенное влияние на 
поступление углерода и накопление гумуса в лугово-черноземной поч-
ве. Количество поступившего в почву углерода на их фоне составляло 
10203,3-10335,3 кг/га, содержание гумуса возрастало на 0,17-0,19 %. 

Abstract. Studies have shown that the combined effect and aftereffect 

of manure and leguminous siderates with the stubble biodestructor had the 

most significant effect on carbon intake and humus accumulation in mead-

ow- black earth soil. The amount of carbon entering the soil against their 

background was 10203.3-10335.3 kg / ha, the humus content increased by 

0.17-0.19%. 
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В последнее время для большинства почв Среднего Поволжья 
при различных системах земледелия выявлена общая тенденция значи-
тельных потерь гумуса в пахотном слое. Одним из приемов улучшения 
гумусового состояния почв является применение органических удоб-
рений. На фоне низкого использования традиционных органических 
удобрений (навоз) воспроизводство гумуса в почвах должно обеспечи-
ваться за счет ежегодно создаваемого в агроценозах органического 
вещества. Все элементы системы земледелия – от структуры использо-
вания пашни до отдельных технологических приемов – оказывают 
влияние на режим органического вещества в агроценозах. Наибольшие 
потери гумуса в почвах Пензенской области наблюдаются в зернопа-
ропропашных севооборотах. Ежегодные потери гумуса в этих севооб-
оротах в среднем составляют 897 кг/га [1, с. 62-63]. 

В литературных источниках имеется большое количество дан-
ных о положительном влиянии навоза, сидератов и соломы на режим 
органического вещества в почах [2, с. 20-24; 3, с. 78-85; 4, с. 41-45]. 

Цель исследований заключалась в сравнительной оценке влия-
ния навоза, сидератов и сочетаний с биодеструктором стерни на по-
ступление органического углерода и содержание гумуса в пахотном 
слое лугово-черноземной малогумусной среднемощной легкосуглини-
стой почве в условиях лесостепного Поволжья. 

Для реализации поставленной цели в 2017 году был заложен по-
левой опыт по следующей схеме: 1. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. 
(контроль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + биодеструктор стерни;  
3. Редька масличная; 4. Горчица белая; 5. Кормовые бобы; 6. Люпин 
белый; 7. Редька масличная + биодеструктор стерни; 8. Горчица белая 
+ биодеструктор стерни; 9. Кормовые бобы + биодеструктор стерни; 
10. Люпин белый + биодеструктор стерни.  

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное. Заделка наземной массы сидератов проводилась в 
период цветения. На вариантах с использованием биодеструктора 
стерни почва, навоз и зеленая масса измельченных сидеральных куль-
тур обрабатывалась биопрепаратом из расчета 1 л/га. В рабочий рас-
твор кроме биопрепарата добавляли аммиачную селитру из расчета 10 
кг д.в. на гектарную норму. Норма расхода рабочей жидкости состав-
ляла 300 л/га. На контроле и на вариантах без использования биоде-
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структора почва обрабатывалась раствором аммиачной селитры из 
расчета 10 кг/га д.в., при норме рабочего раствора 300 л/га. В опыте 
использовался биодеструктор стерни (Биокомплекс БТУ), предназна-
ченный для обработки стерни, других послеуборочных остатков и поч-
вы. В 2018 году после уборки озимой пшеницы измельченная солома 
была использована в качестве органического удобрения. Для снижения 
депрессивного действия соломы на последующую культуру в ком-
плексе с соломой были внесены азотные удобрения из расчета 10 кг 
д.в. на одну тонну соломы. В опыте возделывались озимая пшеница 
Безенчукская 380 и кукуруза на зерно гибрид Ладожский 175 МВ. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, в сумме за 2017-2018 

гг. в пахотный слой лугово-черноземной почвы за счет навоза, соломы 
и пожнивно-корневых остатков озимой пшеницы на контрольном ва-
рианте поступило 9892,3 кг/га углерода.  

 

Таблица 1 – Поступление углерода в почву с навозом, сидератами, 
соломой и пожнивно-корневыми остатками озимой пшеницы 

 

Вариант Углерод, кг/га 
Отклонение от контроля  

кг/га % 

Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. (кон-
троль) 9892,3 – – 

2. Навоз 8 т/га с.п. + биоде-
структор стерни 

10335,3 443,0 4,5 

Пар сидеральный 

3. Редька масличная 9662,2 -230,1 -2,3 

4. Горчица белая 8881,6 -1010,7 -10,2 

5. Кормовые бобы 9968,3 76,0 0,8 

6. Люпин белый 9965,8 73,5 0,7 

7. Редька масличная + би-
одеструктор стерни 

9803,2 -89,1 -0,9 

8. Горчица белая + биоде-
структор стерни 

9073,2 -819,1 -8,3 

9. Кормовые бобы + биоде-
структор стерни 

10203,3 311,0 3,1 

10. Люпин белый + биоде-
структор стерни 

10206,5 314,2 3,2 

 

На варианте с использованием навоза в комплексе с биоде-
структором стерни количество поступившего углерода в почву пре-
вышало контроль на 443,0 кг/га, или 4,5%. Количество органического 
углерода, поступившего в почву за счет капустных сидератов, соломы 
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и пожнивно-корневых остатков озимой пшеницы было ниже контроля 
на 230,1 (редька масличная) – 1010,7 кг/га (горчица белая).  

Количество углерода, поступившего в пахотный слой на вари-
антах с бобовыми сидератами и на варианте с редькой масличной в 
комплексе с биодеструктором стерни, было на уровне контрольного 
варианта и изменялось в пределах от 9803,2 до 9968,3 кг/га. На вариан-
те с комплексным действием и последействием горчицы белой в ком-
плексе с биодеструктором стерни за 2017-2018 гг. в пахотный слой 
поступило 9073,2 кг/га углерода. Снижение по отношению к кон-
трольному варианту составляло 819,1 кг/га, или 8,3%. На вариантах с 
бобовыми сидеральными парами в сумме за два года в пахотный слой 
лугово-черноземной почвы поступило 10203,3-10206,5 кг/га углерода. 
Увеличение по отношению к контролю составляло 311,0-314,2 кг/га, 
или 3,1-3,2%. 

Перед закладкой опыта содержание гумуса в пахотном слое лу-
гово-черноземной почвы изменялось в интервале от 4,81 до 4,85% 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Влияние навоза, сидератов и биодеструктора 

на содержание гумуса, % 

 

Вариант 

Исходное 
содержание, 

2017 г. 

2019 г. 

гумус 
отклонение от 

исходного 

Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. (кон-
троль) 4,85 5,01 0,16 

2. Навоз 8 т/га с.п. + биоде-
структор стерни 

4,81 5,00 0,19 

Пар сидеральный 

3. Редька масличная 4,84 4,99 0,15 

4. Горчица белая 4,84 4,98 0,14 

5. Кормовые бобы 4,81 4,97 0,16 

6. Люпин белый 4,84 5,00 0,16 

7. Редька масличная + би-
одеструктор стерни 

4,84 5,01 0,17 

8. Горчица белая + биоде-
структор стерни 

4,82 4,98 0,16 

9. Кормовые бобы + биоде-
структор стерни 

4,84 5,01 0,17 

10. Люпин белый + биоде-
структор стерни 

4,84 5,01 0,17 

НСР05  0,24  
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На фоне одностороннего последействия рекомендуемой нормы 
навоза 8 т/га с.п. (контроль) содержание гумуса в пахотном слое в кон-
це вегетации в 2019 году составляло 5,01%, увеличение по отношению 
к исходному содержанию равнялось 0,16%.  

Навоз в комплексе с биодеструктором стерни увеличил содер-
жание гумуса в пахотном слое по отношению к исходному в посевах 
кукурузы на 0,19 %. Содержание гумуса на этом варианте опыта в 
2019 году составляло 5,00 %, при исходном содержании 4,81%.  

При одностороннем последействии капустных сидератов со-
держание гумуса в пахотном слое увеличилось по отношению к ис-
ходному на 0,14-0,15 %. Бобовые сидераты повышали содержание гу-
муса в пахотном слое в посевах кукурузы на 0,16%.  

Капустные сидераты в комплексе с биодеструктором стерни 
увеличивали содержание гумуса по отношению к исходным значениям 
на 0,16-0,17 %. После уборки кукурузы в 2019 году содержание гумуса 
на их фоне составляло 4,98-5,01%. 

После уборки кукурузы в 2019 году содержание гумуса в пахот-
ном слое на фоне комплексного последействия бобовых сидератов с 
биодеструктором стерни превышало исходные значения на 0,17%. 

Таким образом, сидеральные пары по эффективности влияния на 
накопление гумуса в пахотном слое лугово-черноземной почвы не усту-
пали унавоженным парам. Наиболее существенное влияние на накопле-
ние гумуса оказало комплексное использование навоза, редьки маслич-
ной и бобовых сидератов в комплексе с биодеструктором стерни. 
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Аннотация. Установлено, что комплексное последействие диа-
томита и навоза оказало наиболее существенное влияние на увеличе-
ние водоудерживающей способности и на снижение коэффициента 
водопотребления. Величина наименьшей влагоемкости на фоне после-
действия диатомита нормами 4 и 6 т/га в комплексе с навозом досто-
верно превышала контроль на 1,6-2,0 %. Коэффициент водопотребле-
ния на их фоне был ниже контроля на 22,9-30,1 м3/т. 

Abstract. It was found that the complex aftereffect of diatomite and 

manure had the most significant impact on the increase in water-saving 

capacity and on the reduction of the water consumption coefficient. The 

value of the lowest water capacity against the background of diatomite after 

the action of norms 4 and 6 t/ha in combination with manure sufficiently 

exceeded the control by 1.6-2.0 %. Against this background, the water con-

sumption coefficient was lower than the control by 22.9-30.1 m
3
/t. 
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В настоящее время в сельскохозяйственном производстве рас-
ширяется использование местных более дешевых минерально-

сырьевых ресурсов. К числу таких материалов следует отнести, преж-
де всего, высококремнистые породы, такие как диатомиты и цеолиты. 
С агрономической точки зрения важна способность их удерживать в 
пахотном слое и медленно расходовать в течение вегетации влагу, 
элементы питания, создавать благоприятные режимы взаимодействия 
в системе почва – растение [1, с. 16-25].  

Имеется большое количество данных положительного влияния 
кремниевых соединений на систему почва – растение в целом и от-
дельные ее компоненты. В ряде отечественных и зарубежных работ 
показана особая важность подвижных кремниевых соединений при 
определении различных свойств, в том числе водно-физических и аг-
рохимических параметров почвы [2, с. 250-251; 3, с. 19-24; 4, с. 3-11; 5, 

с. 86-93]. 

Цель исследований – установить последействие различных норм 
диатомита и его сочетаний с навозом на водоудерживающую способ-
ность чернозема выщелоченного и эффективность использования вла-
ги агроценозом моркови в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Для достижения поставленной цели на черноземе выщелочен-
ном среднегумусном тяжелосуглинистом был заложен полевой опыт 
по схеме: 1. Без диатомита и навоза (контроль); 2. Навоз 60 т/га; 3. Ди-
атомит 2 т/га; 4. Диатомит 4 т/га; 5. Диатомит 6 т/га; 6. Диатомит 2 т/га 
+ навоз 60 т/га; 7. Диатомит 4 т/га + навоз 60 т/га; 8. Диатомит 6 т/га + 
навоз 60 т/га. 

Опыт развернут во времени и на территории. Повторность опы-
та трехкратная, делянки в опыте размещены методом рендомизиро-
ванных повторений. В опыте в качестве кремнийсодержащего удобре-
ния использовался диатомит Коржевского месторождения Никольско-
го района Пензенской области. Содержание SiO2 в кремнийсодержа-
щей осадочной породе (диатомит) равнялось 80,42% на абсолютно 
сухое вещество. В качестве органических удобрений использовался 
полуперепревший навоз КРС. Диатомит и навоз были внесены в 2014, 
2015, 2016 гг. под основную обработку почвы. В опыте возделывалась 
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морковь Нантская. Предшественником моркови был чеснок озимый. 
Исследуемая культура выращивалась при орошении. При выращива-
нии моркови в 2016 году оросительная норма равнялась 400 м3/га, в 
2017 и 2018 гг. – 600 м3/га. 

В пахотном слое чернозема выщелоченного на контрольном ва-
рианте величина наименьшей влагоемкости в 2016 году равнялась 
34,0%, в 2017 году 34,2%, в 2018 году 33,4%. На вариантах с использо-
ванием навоза и диатомита нормами от 2 до 6 т/га, а также диатомита 
нормой 2 т/га в комплексе с навозом наметилась тенденция по увели-
чению водоудерживающей способности в пахотном слое. Величина 
наименьшей влагоемкости на их фоне варьировала в 2016 году от 34,4 
до 35,2%, в 2017 году от 34,7 до 35,5%, в 2018 году от 33,6 до 34,5%. 

Увеличение по отношению к контрольному варианту составляло в 2016 
году 0,4-1,2%, в 2017 году 0,5-1,3%, в 2018 году 0,2-1,1% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Наименьшая влагоемкость, % (морковь) 
 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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1. Без диатомита и 
навоза (контроль) 34,0 – 34,2 – 33,4 – 

2. Навоз 60 т/га 34,7 0,7 35,0 0,8 34,0 0,6 

3. Диатомит 2 т/га 34,4 0,4 34,7 0,5 33,6 0,2 

4. Диатомит 4 т/га 34,9 0,9 35,2 1,0 34,3 0,9 

5. Диатомит 6 т/га 35,2 1,2 35,5 1,3 34,5 1,1 

6. Диатомит 2 т/га + 
навоз 60 т/га 

35,0 1,0 35,3 1,1 34,3 0,9 

7. Диатомит 4 т/га + 
навоз 60 т/га 

35,6 1,6 35,9 1,7 35,0 1,6 

8. Диатомит 6 т/га + 
навоз 60 т/га 

35,9 1,9 36,2 2,0 35,2 1,8 

НСР05  1,4  1,5  1,4 

 

Достоверное увеличение водоудерживающей способности в па-
хотном слое чернозема выщелоченного обеспечивало последействие 
диатомита нормами 4 и 6 т/га в комплексе с навозом нормой 60 т/га. 
Величина наименьшей влагоемкости на их фоне изменялась в 2016 
году в интервале от 35,6 до 35,9%, в 2017 году от 35,9 до 36,2%, в 2018 
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году от 35,0 до 35,2%. Увеличение по отношению к контролю было 
достоверным и составляло в 2016 году 1,6-1,9%, в 2017 году 1,7-2,0%, 

в 2018 году 1,6-1,8%. 

Увеличивая запасы продуктивной влаги в почве, диатомит и его 
сочетания с навозом способствовали формированию более высокой 
урожайности моркови, что снижало коэффициент водопотребления. 

В условиях 2016 года суммарное водопотребление на варианте 
без внесения диатомита и навоза составляло 3067 м3/га, в условиях 
2017 года – 2672 м3/га, в условиях 2018 года – 2290 м3/га, а на создание 
одной тонны товарной части моркови было израсходовано в 2016 году 
103,6 м3

 воды, в 2017 году – 97,6 м3, в 2018 году – 89,8 м3
 (табл. 2).  

Для формирования урожая моркови на варианте с навозом было 
израсходовано в 2016 году 3108 м3/га воды, в 2017 году – 2728 м3/га, в 
2018 году – 2341 м3/га, что превышало контроль на 41-55 м3/га. Однако 
коэффициент водопотребления при одностороннем последействии 
навоза был ниже контроля в 2016 году на 17,1 м3/т, в 2017 году – на 
16,0 м3/т, в 2018 году – на 13,9 м3/т и составлял 86,5; 81,6; 75,9 м3/т 
соответственно. 

 

Таблица 2 – Коэффициент водопотребления агроценозом моркови, м3/т  
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1. Без диатомита и 
навоза (контроль) 103,6 – 97,6 – 89,8 – 

2. Навоз 60 т/га 86,5 17,1 81,6 16,0 75,9 13,9 

3. Диатомит 2 т/га 94,5 9,1 91,8 5,8 85,2 4,6 

4. Диатомит 4 т/га 89,8 13,8 85,0 12,6 79,2 10,6 

5. Диатомит 6 т/га 85,9 22,3 80,8 16,8 74,6 15,2 

6. Диатомит 2 т/га + 
навоз 60 т/га 

81,0 22,6 76,9 20,7 71,5 18,3 

7. Диатомит 4 т/га + 
навоз 60 т/га 

76,2 27,4 71,8 25,8 66,9 22,9 

8. Диатомит 6 т/га + 
навоз 60 т/га 

73,5 30,1 68,9 28,7 65,1 24,7 

НСР05  4,7  4,4  4,1 

 



34 

 

При одностороннем последействии диатомита, в зависимости от 
его нормы, суммарное водопотребление варьировало в 2016 году от 
3079 (диатомит 2 т/га) до 3102 м3/га (диатомит 6 т/га), в 2017 году – от 
2692 до 2723 м3/га, в 2018 году – от 2317 до 2347 м3/га, превышая кон-
троль в 2016 году на 12-35 м3/га, в 2017 году – на 20-51 м3/га, в 2018 
году – 27-57 м3/га. Однако, коэффициент водопотребления был ниже 
контроля в 2016 году на 9,1-22,3 м3/т, в 2017 году – на 5,8-16,8 м3/т, в 
2018 году – на 4,6-15,2 м3/т.  

Наиболее существенное влияние на снижение коэффициента 
водопотребления оказало последействие диатомита в комплексе с 
навозом. Коэффициент водопотребления на их фоне был ниже кон-
троля в 2016 году на 22,6-30,1 м3/т, в 2017 году – на 20,7-28,7 м3/т, в 
2018 году – на 18,3-24,4 м3/т. На формирование одной тонны моркови 
на этих вариантах опыта было израсходовано в 2016 году от 73,5 до 
81,0 м3, в 2017 году – от 68,9 до 76,9 м3, в 2018 году – от 65,1 до 71,5 м3

. 
Таким образом, наиболее существенное влияние на увеличение 

водоудерживающей способности и на снижение коэффициента водо-
потребления оказало последействие диатомита нормами 4 и 6 т/га в 
комплексе с навозом.  
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Аннотация. Показано одностороннее последействие диатомита 
и его сочетаний с навозом на формирование запаса продуктивной вла-
ги в черноземе выщелоченном. Наиболее существенное влияние на 
формирование запаса продуктивной влаги за счет осадков холодного 
периода года оказало последействие диатомита нормами 4 и 6 т/га в 
комплексе с навозом нормой 60 т/га. Запас продуктивной влаги на 
фоне их последействия составлял в среднем за три года в пахотном 
слое 49,3-50,8 мм, в метровом слое почвы 165,3-166,8 мм. 

Abstract. The unilateral aftereffect of diatomite and its combinations 

with manure on the formation of a stock of productive moisture in leached 

chernozem is shown. The most significant impact on the formation of pro-

ductive moisture reserves due to precipitation of the cold period of the year 

was made by the after-effect of diatomite with norms of 4 and 6 t / ha in 

combination with manure with a norm of 60 t / ha. The stock of productive 

moisture against the background of their aftereffect averaged over three 

years in the arable layer of 49.3-50.8 mm, in the meter layer of soil 165.3-

166.8 mm. 

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, диатомит, навоз, 
запас продуктивной влаги, пахотный слой, метровый слой. 

Keywords: leached chernozem, diatomite, manure, stock of produc-

tive moisture, arable layer, meter layer. 

 

В лесостепном Поволжье в подзоне черноземных почв лимити-
рующим фактором получения стабильных высоких урожаев сельско-
хозяйственных культур является влага. Накопление влаги в почвенном 
профиле происходит в основном за счет атмосферных осадков холод-
ного периода года. В связи с этим весь комплекс агротехнических при-
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емов должен быть направлен на накопление, сохранение и рациональ-
ное использование почвенной влаги. Для прогноза урожайности в аг-
рономической практике необходимо учитывать обеспеченность сель-
скохозяйственных культур продуктивной влагой. Установлено, что 
оптимальный запас продуктивной влаги в период вегетации растений в 
пахотном горизонте составляет 20-50 мм, а в метровом слое почвы – 

100-200 мм [1, с. 158].  
Многие исследователи в своих работах отмечают положитель-

ное влияние диатомита в комплексе с удобрениями  на накопление 
продуктивной влаги и рациональное ее использование растениями [2, 
с. 19-24; 3, С. 3-11; 4, С. 11-24; 5, С. 8-18]. 

Цель исследований заключалась в изучении последействия раз-
личных норм диатомита и их сочетаний с навозом на запасы продук-
тивной влаги в черноземе выщелоченном.  

Для реализации поставленной цели в первом агропочвенном рай-
оне Пензенской области на черноземе выщелоченном среднегумусном 
тяжелосуглинистом был заложен полевой опыт по схеме: 1. Без диато-
мита и навоза (контроль); 2. Навоз 60 т/га; 3. Диатомит 2 т/га; 4. Диато-
мит 4 т/га; 5. Диатомит 6 т/га; 6. Диатомит 2 т/га + навоз 60 т/га; 7. Диа-
томит 4 т/га + навоз 60 т/га; 8. Диатомит 6 т/га + навоз 60 т/га. 

Опыт развернут во времени и на территории. Повторность опы-
та трехкратная, делянки в опыте размещены методом рендомизиро-
ванных повторений. В опыте в качестве кремнийсодержащего удобре-
ния использовался диатомит Коржевского месторождения Никольско-
го района Пензенской области. Содержание SiO2 в кремнийсодержа-
щей осадочной породе (диатомит) равнялось 80,42 % на абсолютно 
сухое вещество. В качестве органических удобрений использовался 
полуперепревший навоз КРС. Диатомит и навоз были внесены в 2014, 
2015, 2016 гг. под основную обработку почвы. В опыте возделывалась 
морковь Нантская. Предшественником моркови был чеснок озимый. 
Исследуемая культура выращивалась при орошении. При выращива-
нии моркови в 2016 году оросительная норма равнялась 400 м3/га, в 
2017 и 2018 гг. – 600 м3/га. 

Перед посевом моркови в 2016 году запас продуктивной влаги в 
пахотном слое на варианте без диатомита и навоза составлял 41,6 мм, в 
2017 году – 43,1 мм, в 2018 году – 42,1 мм, в метровом слое почвы 
156,1; 159,3; 157,3 мм соответственно. В среднем за три года запас 
продуктивной влаги составлял в пахотном слое 42,3 мм, в слое почвы 
0-100 см – 157,6 мм (таблица 1). 

На фоне последействия 60 т/га навоза запас продуктивной влаги 
в слое почвы 0-30 см равнялся в 2016 году 44,5 мм, в 2017 году 45,9 
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мм, в 2018 году 44,3 мм. Увеличение по отношению к контрольному 
варианту было недостоверным и варьировало в интервале от 2,2 до 2,9 
мм. В метровом слое почвы запас продуктивной влаги на этом вариан-
те составлял в 2016 году 159,5 мм, в 2017 году 162,8 мм, в 2018 году 
160,4 мм, превышая контроль на 3,1-3,5 мм, при значении НСР05 4,3-

4,9 мм. В среднем за 2016-2018 гг. запас продуктивной влаги на фоне 
одностороннего действия навоза в пахотном слое составлял 44,9 мм, а 
в метровом слое – 160,9 мм и был выше контроля на 2,6 и 3,3 мм соот-
ветственно. 

 

Таблица 1 – Запас продуктивной влаги перед посевом моркови, мм 

 

Вариант 

В среднем за 2016-2018 гг. 
слой почвы, см 

0-30 0-100 

ЗПВ 
отклонение 
от контроля 

ЗПВ 
отклонение 
от контроля 

1. Без диатомита  
и навоза (контроль) 42,3 – 157,6 – 

2. Навоз 60 т/га 44,9 2,6 160,9 3,3 

3. Диатомит 2 т/га 44,0 1,7 159,9 2,4 

4. Диатомит 4 т/га 46,5 4,2 162,3 4,8 

5. Диатомит 6 т/га 48,1 5,9 163,8 6,2 

6. Диатомит 2 т/га + 
навоз 60 т/га 

46,7 4,4 162,7 5,2 

7. Диатомит 4 т/га + 
навоз 60 т/га 

49,3 7,1 165,3 7,7 

8. Диатомит 6 т/га + 
навоз 60 т/га 

50,8 8,6 166,8 9,3 

 

Последействие диатомита нормой 2 т/га не оказало существен-
ного влияния на накопление продуктивной влаги в черноземе выщело-
ченном. Запас продуктивной влаги на этом варианте варьировал по 
годам исследований в пахотном слое от 43,2 до 44,8 мм, в метровом 
слое от 158,1 до 161,6 мм, недостоверно превышая контроль в первом 
случае на 1,6-1,8 мм, во втором – на 2,0-2,8 мм. 

Одностороннее последействие диатомита нормами 4 и 6 т/га до-
стоверно повышало запас продуктивной влаги в слое почвы 0-30 см в 
2016 году на 4,1-6,0 мм, в 2017 году на 4,2-5,9 мм, в 2018 году на 4,3-

5,7 мм, в метровом слое почвы на 4,5-6,4; 4,8-6,0; 5,0-6,2 мм соответ-
ственно. В среднем за 2016-2018 гг. запас продуктивной влаги на их 
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фоне составлял в пахотном слое 46,5-48,1 мм, в слое почвы 0-100 см 
162,3-163,8 мм. 

Совместное последействие диатомита нормой 2 т/га с навозом 
достоверно повышало запас продуктивной в среднем за три года в па-
хотном слое на 4,4 мм, в метровом слое на 5,2 мм. На фоне последей-
ствия диатомита нормами 4 и 6 т/га в комплексе с навозом нормой 60 
т/га запас продуктивной влаги в пахотном слое равнялся в 2016 году 
49,0-50,5 мм, в 2017 году 50,3-51,8 мм, в 2018 году 48,7-50,2 мм, в слое 
почвы 0-100 см 163,9-165,4; 166,9-168,3; 165,1-166,8 мм соответствен-
но. Увеличение по отношению к контрольному варианту было досто-
верным и составляло в пахотном слое в 2016 году 7,4-8,9 мм, в 2017 
году 7,2-8,7 мм, в 2018 году 6,6-8,1 мм, в метровом слое почвы 7,8-9,3; 

7,6-9,0; 7,8-8,9 мм соответственно. В среднем за три года запас про-
дуктивной влаги на этих вариантах опыта был наибольшим и равнялся 
в пахотном слое 49,3-50,8 мм, в метровом слое 165,3-166,8 мм. 

 

Таблица 2 – Запас продуктивной влаги в посевах моркови, мм 

(конец вегетации) 
 

Вариант 

В среднем за 2016-2018 гг. 
слой почвы, см 

0-30 0-100 

ЗПВ 
отклонение от 

контроля 
ЗПВ 

отклонение от 
контроля 

1. Без диатомита и наво-
за (контроль) 26,8 – 125,9 – 

2. Навоз 60 т/га 25,4 -1,4 124,3 -1,6 

3. Диатомит 2 т/га 26,9 0,1 126,3 0,4 

4. Диатомит 4 т/га 27,1 0,3 127,0 1,0 

5. Диатомит 6 т/га 27,3 0,5 127,4 1,4 

6. Диатомит 2 т/га + 
навоз 60 т/га 

25,9 -0,9 125,2 -0,7 

7. Диатомит 4 т/га + 
навоз 60 т/га 

26,3 -0,5 126,8 0,9 

8. Диатомит 6 т/га + 
навоз 60 т/га 

26,4 -0,4 126,0 0,1 

 

В момент уборки моркови запас продуктивной влаги по вариан-
там опыта в пахотном слое в 2016 году варьировал от 29,9 до 31,7 мм, 
в 2017 году от 27,1 до 29,1 мм, в 2018 году от 19,6 до 21,4 мм. В метро-
вом слое почвы запас продуктивной влаги по вариантам опыта изме-
нялся в 2016 году от 128,7 до 132,3 мм, в 2017 году от 126,0 до 129,0 



39 

 

мм, в 2018 году от 118,3 до 120,8 мм. Различия между вариантами бы-
ли недостоверными. В среднем за период с 2016 по 2018 гг. запас про-
дуктивной влаги по вариантам опыта к моменту уборки моркови со-
ставлял в пахотном слое 25,4-27,3 мм, в слое почвы 0-100 см 124,3-

127,4 мм (таблица 2). 
Таким образом, наиболее существенное влияние на формирова-

ние запаса продуктивной влаги в черноземе выщелоченном за счет 
осадков холодного периода года оказало последействие диатомита 
нормами 4 и 6 т/га в комплексе с навозом нормой 60 т/га. 
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Аннотация. В настоящее время на урбанизированных террито-
риях Российской Федерации происходит серьёзное обострение и напря-
жение экологических проблем, которые связаны с оценкой,  прогнози-
рованием устойчивости  высокоорганизованных живых организмов.  

Целью настоящей работы является оценка и прогнозирование 
состояния окружающей среды и устойчивости высокоорганизованных 
живых организмов. Отечественными и зарубежными учеными в обла-
сти экологических проблем урбанизированных территорий, не разра-
ботаны  объективные экспресс индикаторные способы для оценки и 
прогнозирования состояния окружающей среды и высокоорганизован-
ных живых организмов. При этом можно было бы достоверно и объек-
тивно оценить и прогнозировать, предвидеть дальнейшую судьбу мак-
ро-организмов, которые связаны с поздними реакциями на загрязнение 
окружающей среды и их высокой чувствительностью. Высокооргани-
зованные живые организмы, населения, обитающие и проживающие 
на урбанизированных территориях, сильно подвержены экологическим 
проблемам и бедствиям и представляют определенные трудности для 
ранней диагностики и выявления закономерностей взаимосвязи с 
окружающей средой для развития и сохранения устойчивости высоко-
организованных живых организмов.  

Решение поставленной проблемы позволить предупреждать, 
осуществить контроль и надзор в сфере безопасности ограничивать 
неконтролируемое, химическое, техногенное, биогенное и радиоак-
тивное и другое загрязнение окружающей среды. Все они представля-
ют опасность, особенно для будущего поколения всех  стран  прожи-
вающих на  урбанизированных территориях. Поэтому необходимо 
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разработать объективные, достоверные (быстрые) экспресс - методы  
оценки и прогнозирования состояния окружающей среды и  для  орга-
низмов обладающих высшей  нервной деятельностью для сохранения  
и жизнеобеспечения, особенно на урбанизированных территориях 
сельских регионов России. 

Abstract. Currently, in the urbanized territories of the Russian Fed-

eration, there is a serious aggravation and tension of environmental prob-

lems that are associated with the assessment and prediction of the stability 

of highly organized living organisms. The aim of this work is to assess and 

predict the state of the environment and the sustainability of highly orga-

nized living organisms. Domestic and foreign scientists in the field of envi-

ronmental problems in urban areas have not developed objective express 

indicator methods for assessing and predicting the state of the environment 

and highly organized living organisms. In this case, it would be possible to 

reliably and objectively evaluate and predict, to predict the future fate of 

macro-organisms, which are associated with late reactions to environmen-

tal pollution and their high sensitivity. Highly organized living organisms, 

populations living and living in urban areas are highly susceptible to envi-

ronmental disasters and present certain difficulties in diagnosing and iden-

tifying patterns of interconnection with the environment for the development 

and maintenance of the stability of highly organized living organisms. 

The solution of the problem posed allows us to prevent, exercise con-

trol and supervision in the field of safety to limit uncontrolled, chemical, 

technogenic, biogenic and radioactive and other environmental pollution. 

All of them are dangerous, especially for the future generation of all coun-

tries living in urban areas. Therefore, it is necessary to develop objective, 

reliable (fast) express methods for assessing and predicting the state of the 

environment for organisms with higher nervous activity for preservation 

and life support, especially in urbanized areas of rural regions of Russia. 

Ключевые слова: Оценка, прогнозирование, экология, окру-
жающая среда, высокоорганизованные  живые организмы, урбанизи-
рованная территория,  биотехносфера. 

Keywords: Assessment, forecasting, ecology, environment, highly 

organized living organisms, urban area, biotechnosphere. 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время на  регионах  

Российской Федерации происходит вероятное и быстрое  обострение,  
напряжение и  нарастание экологической опасности, а это особенно  
сильно проявляется на урбанизированных территориях сельских реги-
онов РФ, а также на масштабе различных стран окружающих вокруг 
Россию в Земном шаре. 
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Планомерное стремительное динамическое развитие научно-

технического прогресса и созданных им мощных современных средств 
воздействия человека на среду обитания, интенсивная эксплуатация 
природных ресурсов и ни рациональное отношение к ним, растущее 
загрязнение почвы, воды и воздуха обусловили неожиданный опасный  
экологический и экономический кризис. При этом и продолжается  
обострение и  проявление экологической и экономической  опасности от 
чрезвычайной  ситуации техногенного, химического и биологического 
характера.  В то же время рост потребности и дальнейшее развитие ци-
вилизации  многогранного мирового общества стимулируют всё боль-
шее и большее увеличение масштабов затрат на поддержание обще-
ственного производства. Всё это вызывает напряжение биотопов и  ло-
жится на исчерпываемые ресурсы природы. При этом часто происходит 
массовая гибель лесов по причине природных  и техногенных, чрезвы-
чайных ситуаций, отравление рек и водоёмов, расширение зоны пу-
стынь, исчезают многие виды животных и растений, а далее приводящие 
дисбалансу взаимоотношения, особенно среди сильно реагирующих 
высокоорганизованных живых организмов в среде их обитания.  

В результате значительно ухудшившейся экологической обста-
новки вредные и опасные вещества химического, биологического, тех-
ногенного происхождения – контаминанты в форме   экотоксикантов и 
токсигенов,  вместе с продуктами питания, водой и воздухом на почве 
эмиссий  попадают в организм человека, плацентарных животных и 
птиц. А далее в сочетании с вредными и опасными  химическими и 
биологическими воздействиями приводят к резким изменениям в им-
мунобиологической системе, а затем и к её неожиданным реакциям 
аллергического характера, особенно у потомства человека, млекопи-
тающих животных и  птиц. В результате всего этого поражаются 
наиболее чувствительные системы органов и ткани иммунной и лим-
фоидной систем организмов различных видов и возрастов живых ор-
ганизмов. [1, с. 23-26;2, с. 3-6,3,4, с. 13-20,5, с. 3;6, с. 30-38]. В резуль-
тате неэффективного ведения сельского хозяйства и на различных от-
раслях народного хозяйства, включая агропромышленный комплекс 
экономики страны, огромные территории Российской Федерации ока-
зались в экологически опасном урбанизированном непригодном состо-
янии [3]. Кроме того, в окружающей среде: в воздухе, воде, почве и  
особенно в продуктах питания, содержащие пищевые добавки, в со-
ставе которых могут присутствовать химические реагенты и соедине-
ния. При этом в их состав также могут включаться вредные и опасные 
вещества химической, биологической природы, которые ни всегда об-
наруживаются современными отечественными и зарубежными ин-
струментальными  методами и приборами.   
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Целью настоящей работы является изучение экологических 
проблем урбанизированных аграрных сельских территорий и оценка, 
прогнозирование устойчивости высокоорганизованных живых орга-
низмов с помощью комплексной системы надзора и контроля экологи-
ческих безопасных условий приближающих, не предвиденных опасно-
стей различного происхождения. Разработка технологических приемов 
снижения опасностей и вероятного оценочного и прогнозируемого 
риска их в условиях биотехносферы, особенно на урбанизированных 
территориях агропромышленного комплекса регионов РФ является 
нерешенной научно-практической проблемой в экологии и экономике 
страны. 

Материал и методы исследований. В области экологии и эко-
номики, не разработаны  объективные методы определения функцио-
нального и движущего состояния окружающей среды и живых орга-
низмов, которые могли бы достоверно оценить и прогнозировать, 
предвидеть дальнейшую судьбу сельского человеческого общества на  
урбанизированных территориях регионов России. В перспективе все 
это дает возможность выявить объективные, закономерные пути даль-
нейшего развития и сохранения экологически оправданной  экономики 
регионов страны. Объективная оценка и прогнозирование вредных, 
опасных и загрязняющих веществ в условиях среды обитания возмож-
но только при совершенствовании экологического мониторинга, экс-
пертизы, надзора и контроля в сфере, мониторинга безопасности  и 
экологического аудита, включающих постоянный экологический ин-
дикаторный учет данных, техногенного, биологического, химического, 
физического состояния и загрязнения объектов окружающей среды. 
Это возможно только, путем применения региональных  индикаторов 
и с использованием выявляющих веществ, полезных моделей, спосо-
бов и устройств, отражающих состояние урбанизированной среды. 
При этом не исключается  биотестирование на тест-объектах, популя-
циях различных видов растений и низших позвоночных животных. 
Ранняя диагностика  экологического состояния биотехносферы  преду-
сматривает максимальное выявление с использованием экотоксиче-
ских реакций - чувствительных тест-систем по летальности, модифи-
кационной, мутационной изменчивости и по стрессчувствительности и 
стрессустойчивости живых организмов. Среди токсигенов, мутагены 
отличаются способностью вызывать различные формы интоксикации с 
последующим проявлением различных патологий и болезней для чего 
и  используют микробные, растительные, животные тест-объекты [6, с. 
42; 7, с.4 3; 8, с. 5; 9, с. 56; 10, с. 62]. В связи с прогрессирующим  
нарастанием техногенного, биогенного и химического загрязнения  
биоресурсов в  среде обитания живых организмов  с различными мута-
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генами все большую актуальность приобретает проблема отдаленных 
последствий подобного воздействия на зону урбанизированной терри-
торий земли  и далее на живую биосферную систему. Распространение 
малых концентраций мутагенов, возможно часто увеличивает число 
заболеваний среди растений, животных, птиц и у человека в форме 
скрытых  онкологии, патологий и иных болезней различной природы и  
снижающих приспособление –адаптивных, защитных возможностей 
организмов на различных этапах их роста и развития. Все это проявля-
ется на уровне эмбриональных клеток,  в форме одиночного клеточно-
го дефекта и может привести к нарушениям развития, роста и врож-
денным аномалиям потомства высокоорганизованных живых организ-
мов. Появление новых экспериментальных данных и разработки мето-
дологических основ и принципов технологий интегрированного биоте-
стирования поллютантов с учетом их способности вызывать генетиче-
ские и эпигенетические изменения в биологических объектах[6, с. 6]. 

Источниками формирования повышенного мутагенного фона являются 
тяжелые металлы, присутствующие в составе выбросов различных 
промышленных предприятий расположенных ближе агропромышлен-
ному комплексу урбанизированных территорий загрязняющих среду 
обитания живых организмов. Отходы агропромышленного комплекса, 
промышленности и выбросы производства после обеззараживания и 
утилизации могли быть использованы экологически и экономически 
выгодной технологией для превращения их в качестве безопасных ис-
точников сырья, материалов, продуктов и альтернативных энергий.  

Однако, на многих регионах России руководители  и специали-
сты все еще мало обращают на применение известных технологии и  
на разработку экологически проверенной и экономически оправданной 
технологии получения из отходов производства и агропромышленного 
комплекса биотехносферы. 

Результаты исследований и обсуждение. Настоящее время 
существует и практика утилизации сточных вод предприятий на зем-
ледельческих полях орошения. При этом авторы подобного техниче-
ского решения, основанного на экономии финансовых вложений пред-
приятия, трудоемкости строительства очистных сооружений и т.д., 
ссылаются на внедрение технологий рационального использования 
водных ресурсов. При этом ни всегда возможно, оценить и прогнози-
ровать, т.е. предположить и предвидеть о возможном появлении в 
предприятиях на различных отраслях народного хозяйства РФ техно-
генного, биологического или химического терроризма. С вероятно-
стью приводящие к проявлению  не предвиденной опасности и  их 
возможность нахождения в скрытой форме  при техногенных, химиче-
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ских и биогенных, чрезвычайных ситуациях на среде обитания и их 
эмиссионный  переход в живые организмы. Большое значение для 
жизнедеятельности населения и работников промышленно-

строительного, промышленно-транспортного, промышленно-

торговых, агропромышленных предприятий имеет  состояние воздуш-
ной среды различных закрытых и открытых производственных поме-
щений. Санитарно-гигиеническая оценка воздуха его степени и  вред-
ности  аэрозолей различного происхождения воздушной среды откры-
тых объектов и закрытых помещений включает в себя несколько ас-
пектов. 

 Главными из них являются теоретическое - фундаментальное 
обоснование критериев контаминации окружающей среды. Разработка 
методов оценки степени контаминации и среды обитания живых орга-
низмов. Определение уровня повреждающего действия биологическо-
го, химического и механического аэрозолей на живой организм. Си-
стема мероприятий по охране воздушной среды от контаминации воз-
духа микроорганизмами и продуктами метаболизма; оптимизация ис-
кусственных биоценозов среды обитания и сохранение здоровья жи-
вотных и людей [7, с. 72;8 с. 3.,9, с. 67;10, с. 87]. 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно 
важных биологических элементов среды обитания для живых организ-
мов. В связи с этим необходимо предусматривать ряд надзорных и кон-
трольных мер по его безопасности и  охране от загрязнения биологиче-
ского, химического, механического и также физического происхожде-
ния. Объективная оценка микробного  фона воздушной среды может 
быть проведена в результате применения наиболее эффективных мето-
дов обнаружения и анализа биологических аэрозолей [1, с. 26-28].    

Однако, несмотря на все достоинства, различных технических 
решений, они еще не могут одновременно улавливать и определить ко-
личество механических, биологических и  химических веществ содер-
жащихся в атмосферном воздухе и воздухе открытых и закрытых произ-
водственных помещений. Поэтому, для практических применений  
необходимо разработать  способ и универсальное устройство для инди-
кации и определения количества и объема, механических, биологиче-
ских и химических загрязнителей в воздушной среде закрытых и откры-
тых производственных и учебных зданий. Спосоы и устройства также 
необходимы для контроля состояния воздуха закрытых помещений и 
профилактики профессиональных заболеваний среди рабочих агропро-
мышленного, транспортно – промышленного, промышленно-
строительного, промышленно-торгового комплекса России. При этом 
появляется возможность постоянно проводить оценку  и прогнозирова-
ние состояния воздушной среды закрытых производственных  помеще-
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ний, где находятся рабочие и специалисты разного профиля в предприя-
тиях народного хозяйства, особенно в среде обитания живых организ-
мов, а именно на  урбанизированных территориях регионов страны. Эти 
меры необходимы для  технологического обеспечения экологической и 
промышленной безопасности на различных отраслях РФ.     

В настоящее время  возрастает  требования к проблемам охраны 
окружающей среды сельских урбанизированных территорий  и необ-
ходимость дальнейшего снижения предельно допустимых концентра-
ции вредных веществ выбрасываемых в атмосферу обусловливает  
необходимости разработки и внедрения новых эффективных техноло-
гий очистки газовых потоков от различных взвешенных примесей. 
Существует большое количество промышленных технологий произво-
дящих и выбрасывающих в атмосферу вязкие, аэрозольные частицы. К 
таким производствам относятся технологии связанные с переработкой 
нефтепродуктов, оцинковыванием стальных конструкций, производ-
ством полимеров и лакокрасочных продуктов и многие другие. Ис-
пользование сухих фильтров для очистки газовых выбросов таких тех-
нологий крайне ограничено в связи с быстрой и необратимой блоки-
ровкой фильтровальной ткани и невозможностью длительной эксплуа-
тации. В этой связи, очистка газов от вязких частиц обычно произво-
дится орошаемыми скрубберами, малоэффективными для улавливания 
субмикронных фракций [1]. Разработка новых подходов, позволяющих 
существенно увеличить эффективность улавливания вязких аэрозоль-
ных фракций, является актуальной задачей, направленной на улучше-
ние качества воздуха в промышленных районах и промышленно- 
транспортного комплекса РФ и окружающих населённых пунктов 
сельских урбанизированных территорий.  

Сегодня больше всего существует достаточно ограниченный 
круг приспособлений в виде различных устройств, способных с высо-
кой эффективностью одновременно улавливать газовые и аэрозольные 
загрязнители. Теоретическое обоснование и последующее создание 
таких устройств позволит существенно удешевить процессы очистки 
газов, а также устанавливать очистные сооружения в местах, где в свя-
зи с ограниченностью пространства, очистные сооружения в настоя-
щее время либо не используются вообще, либо устанавливаются толь-
ко для очистки наиболее критичной составляющей выбросов (газовых 
или аэрозольных загрязнителей). Решение данной задачи является ак-
туальной экологической и экономической проблемой, напрямую 
направленной на улучшение экологии воздушного бассейна биотехно-
сферы  урбанизированных территорий для обеспечения экологической  
безопасности  населения  и живых организмов [1, с.3-15].  

В последние годы, в связи с возросшей опасностью завоза жи-
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выми и неживыми объектами и с возможностью проявления биологи-
ческого терроризма, особенно связанные с широким распространением 

опасных вирусных заболеваний, таких, как атипичная пневмония, бе-
шенство коров, птичий грипп. В настоящее время происходит распро-
странение короновирусов и других инфекций по регионам  различных 
стран. При этом возрастает необходимость разработки прогнозируе-
мых надёжных и быстрых экспресс методов выявления инфекционных 
агентов, в том числе коварных вирусов в окружающем воздухе и это 
проблема становится задачей первостепенной важности. Поэтому эти 
проблемы приобретают особую научную и практическую актуальность 
в фундаментальной и прикладной науке и в области изучения природ-
но-очаговых инфекций в почве.  

В настоящее время в мировой практике существует единичные 
методы, которые позволяют, мгновенно обнаруживать живые вирус-
ные частицы в воздушном пространстве. Создание таких способов и 
технических средств и устройств поможет диаметрально изменить си-
туацию, позволяя своевременно провести комплекс санитарных, ле-
чебно- профилактических и вынужденных эвакуационных мероприя-
тий, существенно снижая возможность распространения эпиде-
мий/пандемий. Особенно это необходимо, при различных формах про-
явления чрезвычайных ситуации, как мирного, так военного времени,  
связанных с человеческими жертвами и влекущих колоссальный эко-
номический ущерб не только, для экономики России и для  различных 
стран [1, с. 45-46].  

Заключение. Таким образом, решение настоящей экологиче-
ской, биологической  и экономической проблемы позволит предупре-
ждать и ограничивать неконтролируемое, химическое, техногенное, 
биогенное и радиоактивное и другое загрязнение окружающей среды, 
которые представляют опасность для всех живых организмов, особен-
но для будущего поколения населения земного шара. Поэтому необхо-
димо разработать объективные индикаторные региональные, досто-
верные (быстрые) экспресс методы для оценки и прогнозирования со-
стояния окружающей среды и живых организмов с целью обеспечения 
экологической и экономической безопасности и сохранения условий 
жизни для человека в условиях биотехносферы. Для жизнеобеспечения 
в агропромышленных и промышленных объектах в среде обитания 
живых организмов на урбанизированных территориях страны посто-
янно использовать индикаторные региональные способы для оценки 
состояния окружающей среды и прогнозирования жизнеспособности  
и профилактики болезней человека и высокоорганизованных живых 
организмов  в условиях среды обитания в биотехносфере.  
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы посева горчи-
цы белой разными сроками и способами посева, с использованием раз-
ного сортового материала. Проведен анализ биологической урожайно-
сти растений горчицы белой. Изучены фенологические фазы и про-
должительность вегетационного периода. Установлено, что при полу-
чении наивысших урожаев семян, наибольшего  внимания заслужи-
вает посев сортов горчицы белой широкорядным способом (10 
кг/га) в ранние сроки. Особенно высокую эффективность дает пер-
вый срок посева (2 мая). 

Abstract: The work considers the issues of white mustard sowing in 

different terms and methods of sowing, using different varieties of material. 

An analysis of the biological yield of white mustard plants has been carried 

out. The phenological phases and duration of the growing season have been 

studied. It has been established that when receiving the highest yields of 

seeds, the most attention deserves sowing varieties of white broad-based 

mustard (10 kg/ha) in the early days. The first planting period (May 2) is 

especially effective. 

Ключевые слова:  горчица белая, урожайность, приемы, сорт, 

сроки, способы посева. 

Keywords: white mustard, yield, tricks, variety, timing, methods of 

sowing. 

 

Большое значение для получения хорошего урожая семян с гор-
чицы белой имеет правильный выбор сорта, срока и способа посева. 
Загущенные посевы не могут обеспечить хороших урожаев, так как 
слабо развитые растения не используют влагу нижних слоев почвы и 
образуют семена только на центральной кисти. В этом случае не ис-
пользуется продуктивность боковых ветвей. На засоренных землях с 
многолетними сорняками, перспективным способом посева является 
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широкорядный с обработкой междурядий и рядов в период вегетации.  
При возделывании широкорядным способом доходность культуры 
возрастает. 

В данной работе нами изучалась влияние комплекса факторов 
(сорта, срока и способа посева) на урожайность горчицы белой. Работа 
выполнялась во ФГБНУ ФНЦ ЗБК (г. Орел) [1, с. 25; 2, с. 53]. 

При изучении вегетационного периода и составляющих его фе-
нофаз у сортов горчицы белой разных сроков и способов посева, 
установлено, что достоверных различий по изучаемым сортам и спо-
собам посева не было, а омтечены различия по срокам посева. Так 
фаза «посев – всходы» колебалась от 6 суток до 9 суток, в среднем 
составив 7 суток; «всходы – цветение» от 25 суток до 31 суток, в 
среднем 28 суток; «цветение-созревание» от 45 суток до 51 суток, в 
среднем 47 суток; «продолжительность цветения» от 27 суток до 29 
суток, в среднем 28 суток; «продолжительность вегетационного пери-
ода» варьировала от 77 суток до 84 суток, в среднем составив 80 су-
ток. [3, с. 44]. 

Установлено, что продолжительность вегетационного периода 
у различных сроков посева горчицы различается по годам. Наиболее 
существенные различия в фазах всходы-цветение и цветение-

созревание. В пределах одного года различия между сортами незначи-
тельные в пределах 2-3-х  суток. Достоверных различий влияния сорта 
и способов посева на продолжительность вегетационного периода и 
фенофазы не выявлено [4, с. 24]. 

В формировании урожая и медосбора большое значение 
имеют время и продуктивность цветения, которые зависят от особен-
ностей культуры. Продолжительность цветения срока составляет 24-32 

суток. Цветение одного срока следует за другим без перерыва, состав-
ляя вместе цветочный конвейер, что дает возможность создавать не-
прерывный медосбор с начала июня до конца июля. Достоверных раз-
личий по влиянию сорта и способа посева на продолжительность цве-
тения сортов горчицы белой не выявлено [5, с. 30; 6, с.8 ]. 

Анализ биологической урожайности горчицы  показывает, что 
в среднем по сортам наивысших показателей она достигает у первого 
срока при широкорядном посеве (2 мая) – 18,54 ц/га, снижаясь у вто-
рого (12 мая) и третьего (22 мая) срока до 11,80 ц/га и 7,81 ц/га.  Био-
логическая урожайность  сортов горчицы белой, высеянной рядовым 
способом  значительно ниже, чем при широкорядном и составила у 
первого срока (2 мая) – 15,67 ц/га, у второго срока (12 мая) – 8,29 ц/га и 
у третьего срока посева (22 мая) – 5,99 ц/га [7, с. 26; 8, с.15]. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
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наиболее значительное влияние на урожайность, продолжительность 
вегетационного периода оказывают сроки и способы посева, а также 
погодно-климатические условия, а они в свою очередь влияют на по-
сещаемость пчелами, нектаропродуктивность и количество цветков на 
растении [9, с. 17; 10, с.9 ]. 

В пределах одного года достоверных различий между тремя 
изучаемыми сортами горчицы белой по посещаемости пчелами (рис 
1.), продолжительности цветения не выявлено. 

 

 

 

Таким образом, для получения наивысших урожаев семян, 
наибольшего внимания заслуживает посев сортов горчицы белой 
широкорядным способом (10 кг/га) в ранние сроки. Особенно вы-
сокую эффективность дает первый срок посева (2 мая). 
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Аннотация. В статье анализируются коэффициенты перехода 
137Сs и 90

Sr в биологическом звене миграции почва-растения, полу-
ченные к 1997 и 2012 годам по культурам на почвенных разновид-
ностях дерново-подзолистой почвы, а также торфяной почве в усло-
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виях Беларуси. Они свидетельствуют, что на их показатели влияет  
как агрофизический состав почв, так и особенности самих радио-
нуклидов. Доступность 137Сs для растений зависит не только от 
свойств почв, но и со временем снижается. В отношении 

90
Sr пока-

зано, что на его миграцию также влияют агрофизические свойства 
почвы, но со временем она может увеличиваться.  

Abstract. The article analyzes 
137Сs and 

90
Sr transfer factors in a 

soil-to-plant biological migration chain. The values were obtained in 1997 и 

2012 for crop varieties grown on sod podzolic and peaty soils of Belarus. 

The analysis shows that the values are strongly influenced by both the 

agro-physical composition of different types of soils, and by the behav-

iour of a given radionuclide. Thus, the availability of 
137Сs to plants not 

only depends on soil characteristics but it gradually decreases over the 

course of time. 
90

Sr migration rates, however, though also being depend-

ant on agro-physical properties of soils, can increase with time. 

Ключевые слова: радионуклиды, коэффициенты, почва, растения. 
Keywords: radionuclides, transfer factors, soil, plants. 

 

Оценка и прогноз перехода радионуклидов из почвы в растения – 

важнейшие задачи современной сельскохозяйственной радиологии. 
Результаты решения этих задач составляют основу прогноза безопас-
ности пищевых продуктов и продовольственного сырья, радиоэколо-
гического мониторинга, планирования и осуществления защитных и 
реабилитационных мероприятий [1, 2]. Доступность радионуклидов 
зависит от большого числа факторов, ключевыми среди которых яв-
ляются: состав и свойства радиоактивных выпадений; время после вы-
падений; вид растений; тип почвы; технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур [3].  

Цель работы заключалась в проведении  анализа коэффициен-
тов перехода (Кп) радионуклидов в биологическом звене миграции 
почва-растения на дерново-подзолистой и торфяной почвах и их 
динамике со временем.  

В результате активного изучения миграции радионуклидов из 
почвы в растения, особенно после аварии на ЧАЭС, было показано, 
что она во многом зависит от гранулометрического состава почв. Об 
этом свидетельствует анализ коэффициентов перехода 137Сs, накоп-
ленных в многочисленных исследованиях белорусскими учёными, и 
обобщенных по состоянию на 1997 год (Рук-во по вед. агропром. 
производств, 1997)  и по состоянию на 2012 год (Реком-ции по веде-
нию сельскохоз. производств, 2012) [4, 5].  

В связи с тем, что в Руководстве и Рекомендациях коэффици-
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енты 137Сs показаны для почв с пятью градациями обменного калия, 
но на загрязненной территории преобладает группа земель с содержа-
нием калия 201-300 мг/кг почвы, поэтому анализу были подвергнуты 
Кп характерные только для данной градации.  

 

Таблица 1 – Средние значения Кп (Бк/кг:кБк/м2
) 

137Сs для дерново-

подзолистых Республики Беларусь по состоянию на 1997 и 2012 годы 

 
Культура Супесчаные Песчаные Суглинистые 

1997 г. 2012 г. 1997 г. 2012 г. 1997 г. 2012 г. 
Зерно (влажность14%) :       

Овес 0,18 0,041 0,22 0,070 0,10 0,04 

Озимая рожь 0,05 0,017 0,07 0,030 0,05 0,01 

Ячмень 0,05 0,029 0,06 0,040 0,03 0,02 

Зеленая масса (влажность 
82%) : 

      

Клевер 0,12 0,083   0,10 0,06 

Многолетние злаковые тра-
вы 0,14 0,12 0,14 0,20 0,10 0,08 

Многолетние злаково-

бобовые смеси 

0,13 
0,094 0,14 0,12 0,10 0,07 

Вико-овсяная смесь 0,09 0,036 0,13 0,05 0,06 0,03 

Многолетние злаковые тра-
вы на поймах 0,38 

0,30 0,39 0,45 0,29 0,24 

Кукуруза   0,15 0,05 0,07 0,03 

Рапс яровой 0,25 0,082 0,33 0,16   
 

Как видно из данных таблицы 1, на песчаной почве миграция 
137Сs выше у всех культур в сравнении с супесчаной и суглинистой 
почвой. Так, например, по данным 2012 года у зерна овса она выше 
соответственно в 1,2 и 2,2 раза, у сена из многолетних злаковых трав 
в 1,7 и 2,4 раза, у зеленой массы из вико-овсяной смеси в 1,4 и 1,7 
раза. 

Сравнение коэффициентов миграции, установленных к 1997 и 
2012 годам по культурам и по почвенным разновидностям дерново-

подзолистой почвы свидетельствует, что практически все они за 
данный период времени снизили свои значения. Если взять зерно 
овса, то на супесчаной почве Кп в 2012 году имел показатель в 4,4 
раза ниже, чем в 1997 году, соответственно на песчаной почве в 3,1 
раза и на суглинистой почве в 2,5 раза. В целом по группе культур 
зерна в 1997 году на супесчаной почве колебания Кп имели значения 
в пределах 0,05-0,39, на песчаной почве – 0,06-0,22 и на суглинистой 
почве – 0,03-0,10,  в 2012 году – соответственно 0,017-0,14, 0,03-0,07 
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и 0,01-0,04 Бк/кг:кБк/м2
.
 То же самое прослеживается с зеленой мас-

сой, где в 1997 году на супесчаных почвах были установлены Кп в 
пределах колебаний 0,09-0,38, на песчаной почве – 0,13-0,33 и на 
суглинистой почве – 0,06-0,29, а в 2012 году соответственно 0,036-

0,30, 0,05-0,20 и 0,03-0,24 Бк/кг:кБк/м2
. В принципе такая же ситуа-

ция присущща и для всех остальных культур. 
Для Кп на торфяной почве характерны более высокие значе-

ния во все периоды наблюдений в сравнении с дерново-подзолистой 
почвой и они, также к 2012 году, значительно снизились (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Средние значения Кп (Бк/кг:кБк/м2
) 

137Сs для торфяных 
почв Республики Беларусь по состоянию на 1997 и 2012 годы 

 

Культура 
Годы наблюдений 

1997 2012 

Сено (влажность 16%) :   

Многолетние злаковые травы 4,85 2,60 

Естественные сенокосы 17,72 4,80 

Многолетние злаковые травы 4,16 1,4 

Естественные сенокосы 9,48 2,60 

Силос (влажность 75%) :   

Многолетние злаковые травы 1,44 0,8 

Естественные сенокосы 5,27 1,4 

Зеленая масса (влажность 82%) :   

Многолетние злаковые травы 1,04 0,6 

Естественные сенокосы 3,80 1,0 

 

В 1997 году Кп для разных видов сена колебались от 4,2 до 
17,7, то 2012 году – от 1,4 до 4,8 Бк/кг:кБк/м2 , или были меньше в 
3,0-3,7 раза. Размеры перехода радионуклида уменьшились также в 
силос в 1,8-3,8 раза, зелёную массу в 1,7-3,8 раза. 

Из этого следует, что в послеаварийное время для 137Сs харак-
терно снижение миграции вследствие его закрепления как в дерново-

подзолистой, так и торфяной почвах.  
Анализ особенностей миграции 90

Sr из почв в растения по по-
казателям Кп проводили по группе кислотности 6,01-6,50 рНксI так как 
на загрязненной территории в эту группу попали самые большие 
площади пахотных земель. Анализ средних значений показателей Кп 
90

Sr показывает, что самые низкие их значения характерны для сугли-
нистых почв, затем по возрастающей следуют супесчаные и замыкают 
этот ряд песчаные почвы. Такая расстановка Кп наиболее характерна 
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для 1997 года. В это время  на суглинистых почвах Кп по зерновым 
культурам колебались в пределах 0,68-1,17, на супесчаных почвах – 

0,80-1,45 и на песчаных – 0,90-1,54 Бк/кг:кБк/м2. К 2012 году самые 
низкие показатели Кп оказались на супесчаных почвах (0,69-1,30), 

несколько большие на суглинистых почвах (0,73-1,30) и наиболее вы-
сокие на песчаных почвах (1,0-1,7).  

 

Таблица 3 – Средние значения Кп (Бк/кг:кБк/м2
) 

90
Sr для дерново-

подзолистых Республики Беларусь по состоянию на 1997 и 2012 годы 

 

Культура 
Супесчаные Песчаные Суглинистые 

1997 г. 2012 г. 1997 г. 2012г. 1997 г. 2012 г. 
Зерно(влажность14%)       

Овес 1,17 1,0 1,28 1,4 1,08 1,2 

Озимая рожь 0,80 0,69 0,90 1,0 0,68 0,73 

Озимая пшеница 1,05 0,89   0,83 0,89 

Ячмень 1,45 1,3 1,54 1,7 1,17 1,3 

Зеленая масса (влаж-
ность 82%) :       

Клевер 3,97 3,1 4,67  3,00 3,3 

Многолетние злако-
вые травы 1,64 1,5 2,45 2,7 1,52 1,7 

Многолетние злако-

во-бобовые смеси 

2,81 
2,4 3,56 3,9 2,26 2,5 

Многолетние злако-

вые травы на поймах 1,67 
2,9 2,55 4,7 1,53 2,6 

Кукуруза 1,03 0,88 1,22 1,2 0,95 0,57 
 

На суглинистых и песчаных почвах в 2012 году Кп имели более 
высокие показатели в сравнении с 1997 годом. Так, на суглинистых 
почвах они приросли на 7,3-11,1%, на песчаных почвах – на 10,4-

11,1%. На супесчаных почвах такая особенность значений  Кп не про-
слеживается. 

Если проанализировать Кп 90
Sr по группе культур направляе-

мых на зеленую  массу, то можно заметить, что в 1997 году они по 
почвенным разновидностям расположились также как и в группе 
культур зерна. Самые низкие показатели были показаны на суглини-
стых почвах, где они находились в пределах 0,95-3,00, несколько 
большие на супесчаных почвах – 1,03-3,97 и еще большие на песча-
ных почвах – 1,22-4,67 Бк/кг:кБк/м2. В 2012 году прослеживается не-
которое снижение показателей Кп на супесчаных почвах и увеличение 
на суглинистых и песчаных. Так, в 1997 году на супесчаных почвах 
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Кп имели показатели 1,03-3,97, суглинистых – 0,95-3,00 и песчаных – 

1,22-4,67, в 2012 году соответственно – 0,88-3,1,  0,57-3,30 и 1,20-4,70  

Бк/кг:кБк/м2
.  

Из анализа Кп двух радионуклидов можно сделать вывод о том, 
что на их показатели влияет как агрофизический состав почв, так и 
особенности самих радионуклидов. Доступность 137Сs для растений 
зависит не только от свойств почв, но и со временем снижается. В 

отношении 
90

Sr можно заключить, что на его миграцию также влия-
ют агрофизические свойства почвы, но со временем она может воз-
растать. 
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Аннотация. Изложены результаты полевых исследований по 
изучению влияния различных систем основной обработки почвы в со-
четании с минеральными, органо-минеральными удобрениями, сиде-
ратами и соломой на биологическую активность (целлюлозоразлагаю-
щую способность, токсичность почвы и наличие дождевых червей) 
тёмно-серой лесной почвы Орловской области. Исследования показа-
ли, что биологическая активность мало зависела от приёмов основной 
обработки почвы. Более значительное влияние оказывали применяе-
мые системы удобрений.  

Abstract: The results of field studies on the influence of various sys-

tems of basic soil treatment in combination with mineral, organic-mineral 

fertilizers, siderates and straw on the biological activity (cellulose-

decomposing ability, soil toxicity and the presence of earthworms) of the 

dark gray forest soil of the Oryol region are presented. Studies have shown 

that biological activity was little dependent on the methods of basic tillage. 

More significant influence was exerted by the applied fertilizer systems. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, биологическая ак-
тивность почвы, обработка почвы, системы удобрений. 

Keywords: soil fertility, soil biological activity, soil treatment, ferti-

lizer systems. 

 

Интенсификация сельскохозяйственного производства оказыва-
ет большое влияние на химический состав, физическую структуру, 
содержание и качественный состав гумуса практически всех типов 
почв. Этим обусловлены значительные изменения в функционирова-
нии почвы как природного биологического тела.  

Важным показателем, отражающим интенсивность биологиче-
ских процессов в почве, является ее биологическая активность. Она 
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характеризуется такими показателями, как активность почвенных 
ферментов, интенсивность выделения из почвы углекислого газа, цел-
люлозоразрушающая способность, численность и видовой состав мик-
роорганизмов и др. [1, 2, 3]. 

Биологическая активность почвы является одним из показателей 
ее плодородия. Для повышения интенсивности микробиологических 
процессов в настоящее время существуют различные приемы, среди 
которых более предпочтительны обработка почвы, рациональные си-
стемы удобрений и защиты растений. Именно такая обработка в соче-
тании с внесением органических удобрений во многом определяет 
водно-воздушный режим почвы, способствуя созданию экологических 
условий, определяющих количественный и качественный состав мик-
роорганизмов и биохимических процессов в почве. 

Исключительно чуткими реагентами на изменения, происходя-
щие в почве, являются микроорганизмы. Поэтому обращение к изуче-
нию почвенной микрофлоры и мониторингу изменений в этой важ-
нейшей части почвенного покрова при его сельскохозяйственном ис-
пользовании является в высшей степени актуальным и практически 
значимым [4]. 

Исследования проводились в полевых опытах в условиях Ор-
ловской области. Изучали влияние двух приемов основной обработки 
почвы: 1-вспашка ПЛН-4-35 на глубину 23-25 см; 2-поверхностная 
обработка БДТ – 3 на 8-10 см;  и семь вариантов удобрений:  

1-без удобрений (контроль) 
2-N90P90K90 

3-навоз (50 т/га) 
4-солома (4-5 т/га) + сидерат (7-9 т/га) 
5-навоз (50 т/га) + сидерат (7-9 т/га) 
6-навоз (50 т/га) + сидерат (7-9 т/га) + солома (4-5 т/га) + 

N90P90K90 

7-навоз (50 т/га) + сидерат (7-9 т/га) + солома (4-5 т/га).  
Об уровне и интенсивности биохимических процессов в почве 

можно судить по её токсичности, интенсивности разложения льняной 
ткани (целлюлозы), а также за количеством червей в пахотном слое. 
Токсичность почвы проявляется при некоторых негативных условиях в 
угнетении растений. В значительной степени она обусловлена накоп-
лением токсинов и антибиотиков, которые являются продуктами жиз-
недеятельности различных микроорганизмов.  

В наших опытах токсичность определяли при помощи раститель-
ного теста по методу, разработанному на кафедре биологии почв МГУ. 

Лабораторные наблюдения за всходами, ростом и развитием про-



61 

 

ростков кукурузы показали, что в лесной тёмно-серой почве после вне-
сения различных видов органических (навоза, соломы, пожнивного си-
дерата) и минеральных удобрений, степень токсичности почвы достига-
ла небольших величин 4,8% - 13,5%, и не оказывала отрицательного 
влияния на условия роста и развития растений кукурузы. Количество 
нормально развитых проростков варьировало от 85,9 до 96,2%. Масса 
одного нормально развитого проростка растения составила 224,0 – 246,2 

мг, тогда как аномальные отставали в росте, имели хлоротичную окрас-
ку, скрученные листья и слаборазвитую корневую систему. 

Не менее важным показателем общей биологической активно-
сти микроорганизмов в почве является их интенсивность разрушения 
клетчатки, которая определяется по степени разложения и убыли её 
сухой массы за определённый период времени. 

Наши исследования показали, что биологическая активность 
мало зависела от приёмов основной обработки почвы: интенсивность 
разложения клетчатки изменялась в среднем за три года по вспашке от 
16,3 до 27, 7%, по поверхностной обработке от 13,8 до 24, 5%. Следует 
отметить, что на вариантах с поверхностной обработкой почвы разло-
жение ткани шло более интенсивно в слое 0-10 см.  

Системы удобрений оказывали более значительное влияние на 
разложение ткани. Варианты с применением органических и мине-
ральных удобрений способствовали более интенсивному разложению 
клетчатки. На контрольном варианте и на минеральном фоне, актив-
ность разрушения целлюлозы была существенно ниже. Самое высокое 
разложение клетчатки в среднем за три года наблюдалось на фоне ор-
гано - минеральных удобрений (навоз + солома + сидерат + N90P90K90) 

и составляла 24, 5 – 27,7%. Несколько ниже разрушение ткани проис-
ходило на вариантах солома + сидерат + N90P90K90  - 21, 3 – 23, 8% и 
навоз + N90P90K90 – 22,9 – 25,4%. 

Анализ наблюдений за численностью дождевых червей показы-
вает чёткие различия по влиянию агроприёмов на их количество и 
массу в обитаемом слое. Наибольшее число и масса дождевых червей 
по вспашке отмечены в слое 10 – 20 см – от 19 до 49 экз./м2

 и 18,8 – 97, 

2 г соответственно. По поверхностной обработке, наоборот, наиболь-
шее их число от 4 до 56 экз./м2 и масса 4,6 – 52, 7 г отмечены в верхнем 
слое почвы 0-10 см. В целом установлено, что в слое 0-20 см количе-
ство и масса дождевых червей была выше по вспашке – от 29 до 115 
экз./м2 и 31,8 – 161, 1г. Сочетание органических и минеральных удоб-
рений оказывали положительное влияние на численность дождевых 
червей в почве. На вариантах солома + сидерат + N90P90K90 их было от 
44 до 73 экз./м2

 и на вариантах навоз + 
 N90P90K90 от 57, 5 до 131, 4 
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экз./м2. Максимальное количество экземпляров дождевых червей и их 
масса отмечены на варианте навоз + солома + сидерат + N90P90K90 по 
двум способам обработки почвы. На вариантах с применением мине-
ральных удобрений N90P90K90 очевиден их негативное действие на 
жизнедеятельность червей в пахотном слое почвы 0-20 см. 

По результатам наших наблюдений за биологической активно-
стью следует заключить, что степень токсичности почвы достигла не-
больших величин. Использование соломы зернобобовых культур (4-5 

т/га) в качестве органических удобрений в сочетании с навозом, по-
жнивным сидератом и минеральными туками не оказывало отрица-
тельного влияния на условия роста и развития растений кукурузы. Ва-
рианты с совместным применением органических и минеральных 
удобрений и одних минеральных туков способствовали более интен-
сивному разложению клетчатки. На вариантах без внесения минераль-
ных удобрений активность разрушения целлюлозы была ниже. При 
использовании соломы (4-5 т/га) + сидерата (7-9 т/га) + N90P90K90 оно 
составило 21,3 – 23,8% и навоза (50 т/га) + N90P90K90 – 23,5 – 25,3 5. 

Самое высокое разложение клетчатки в среднем за три года наблюда-
лось на вариантах с внесением навоза (50 т/га), соломы (4-5 т/га) сиде-
рата (7-9 т/га) и N90P90K90.  

Количество и масса дождевых червей в слое 0-20 см были 
больше по вспашке, чем по поверхностной обработке почвы. Сочета-
ние органических и минеральных удобрений оказывали положитель-
ное влияние на численность дождевых червей в почве. На вариантах 
соломы (4-5 т/га) + сидерата (7-9 т/га) + N90P90K90 их было 44 – 73 

экз./м2 и навоз (50 т/га) + N90P90K90 от 57,5 до 131, 4 экз./м2. Макси-
мальное их число и масса отмечены также на варианте технологии с 
совместным внесением навоза (50 т/га), соломы (4-5 т/га), сидерата (7-

9 т/га) в сочетании с минеральными удобрениями (N90P90K90). Вариан-
ты с применением минеральных удобрений оказывали негативное вли-
яние на жизнедеятельность червей. 
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Аннотация. Впервые на дерново-подзолистой легкосуглини-
стой почве северо-восточной части Беларуси исследовалось влияние 
новых форм удобрений для некорневых подкормок на динамику 
накопления сырой биомассы ботвы и урожайность картофеля. 

Abstract. For the first time on the sod-podzolic light loamy soil of 

the north-eastern part of Belarus, the influence of new forms of fertilizers 

for non-root top dressing on the dynamics of accumulation of raw biomass 

of tops and the yield of potato. 

Ключевые слова: картофель, удобрения, некорневая подкорм-
ка, дерново-подзолистая почва, урожай, биомасса, сорт. 

Keywords: potato, fertilizer, foliar top dressing, sod-podzolic soil, 

harvest, biomass, variety. 

 

Одним из эффективных способов применения микроэлементов 
является некорневая подкормка растений в период вегетации [1, с. 107-

111]. Использование некорневых подкормок макро- и микроэлемента-
ми в посадках картофеля даже при нормальной обеспеченности почвы 
этими элементами питания также положительно влияют на урожай-
ность культуры [2, с. 56-57]. Некорневая подкормка позволяет устра-
нить дефицит микроэлементов в критические фазы роста и развития 
растений и при возделывании других сельскохозяйственных культур. 
Это подтверждается в испытаниях, проводимых Институтом почвове-
дения и агрохимии НАН Беларуси с удобрениями для некорневой под-
кормки басфолиар, адоб и солибор ДФ [3, с. 28-29]. 

В учебно-опытном севообороте кафедры земледелия Белорус-
ской сельскохозяйственной академии на территории УНЦ «Опытные 

mailto:eliaai@rambler.ru
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поля БГСХА» после применения на картофеле Басфолиара марки 12-4-

6 и Солюбора ДФ прибавка урожайности к фону в среднем за два года 
исследований составила 1,7 т/га и 1,2 т/га соответственно [4, с. 26-28].  

По данным С.С. Тучина, Н.А. Тимошина и А.В. Кравченко 
опрыскивание картофеля по вегетирующим растениям комплексным 
хелатным микроудобрением Микровит-картофельный - pH 5,5 повы-
сило урожай картофеля на фоне N120P120K150 на 5,3 т/га. [5, с. 8-9]. 

Впервые в 2014-2016 гг. на дерново-подзолистых легкосуглини-
стых почвах северо-восточной части Беларуси были проведены иссле-
дования с применением новых форм комплексных удобрений для не-
корневых подкормок при возделывании картофеля. 

В качестве объекта выступал среднеранний сорт картофеля Ма-
нифест.  

Общая площадь делянки – 25,2 м2, учетной - 16,8 м2, повтор-
ность в опыте – четырёхкратная. Посадку картофеля проводили се-
менными клубнями 35-55 мм. Густота посадки – 47,6 тыс. клубней на 1 
га. Глубина посадки 8-10 см. Способ посадки – гребневой.  

Под культивацию использовали стандартные формы минераль-
ных удобрений карбамид (46% N), аммофос (12% N, 52% P2O5), хлори-
стый калий (60% K2O). 

Для некорневой подкормки использовали израильское ком-
плексное водорастворимое удобрение Нутривант плюс (картофель-
ный) с содержанием (N0+P43+K28+Mg2+B0.5+Mn0.2+Zn0.2 + фертивант), 
которое вносили по вегетирующим растениям у сорта Манифест в до-
зах по 2,5 кг/га в фазу смыкания ботвы и в фазу бутонизации. В опытах 
применяли жидкое комплексное удобрение МикроСтим B, Cu вклю-
чающее (N – 65 г/л, B – 40 г/л, Cu – 40 г/л, гуминовые вещества 0,6– 

6,0 мг/л) в дозе 1,3 л/га в фазу начала бутонизации, а также регулятор 
роста Экосил в дозе 200 мл/га в начале цветения; при массовом цвете-
нии; через 7 дней после последней обработки. 

Опыты сопровождались фенологическими наблюдениями, изу-
чением динамики накопления сырой биомассы растениями картофеля. 

Анализы почвы и растительных образцов проводили в соответ-
ствии с общепринятыми методиками. 

В среднем в 2014–2016 гг. исследований у сорта Манифест в ва-
рианте без внесения удобрений нарастание надземной биомассы рас-
тений было наименьшим: в фазу всходов оно составило 6,6 г/куст; в 
фазу бутонизации 159,1 г/куст; в фазу цветения 251 г/куст и во время 
увядания ботвы 201,5 г/куст (таблица 1). 

В фазу всходов в вариантах опыта с применением удобрений 
сырая биомасса ботвы растений заметно не отличалась. 
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В фазу бутонизации в вариантах с применением удобрений и 
регуляторов роста она достигала в среднем за три года (211,2–334,9) 

г/куст. Самый высокий прирост надземной массы к фону был отмечен 
при применении Нутриванта плюс на фоне N120P70K130 на 47,6 г/куст. 
Использование Нутриванта плюс на фоне более высоких доз удобре-
ний N130P90K150 не способствовало большему накоплению сырой био-
массы ботвы растений. 

 

Таблица 1 – Влияние новых форм удобрений для некорневых  
подкормок на динамику накопления сырой биомассы ботвы  

и урожайность картофеля в среднем за 2014–2016 гг. 
 

Вариант 

Фаза развития растений, г/куст Урожай-
ность, 

т/га 
всходы 

буто-

низация 

цве-
тение 

увяда-
ние 

ботвы 

1. Без удобрений 6,6 159,1 251,0 201,5 25,6 

2. N90P68 7,5 211,2 303,0 269,2 32,4 

3. N120P70K130 – 

Фон  8,4 287,3 372,2 355,8 40,9 

4. Фон  + Микро-
Стим B, Cu 

8,2 289,4 404,6 371,2 44,4 

5. Фон + 
Нутривант плюс 

8,3 334,9 432,9 384,7 50,0 

6. Фон 2 + 

 Экосил 
8,5 291,3 396,4 336,6 45,2 

7. N130P90K150 + 

Нутривант плюс 
8,6 334,2 416,6 409,2 45,9 

НСР05 0,4 4,7 6,0 7,4 1,4 

 

В фазу цветения сохраняются тенденции, отмеченные ранее в 
фазу бутонизации. Максимальный прирост надземной биомассы рас-
тений картофеля сорта Манифест (60,7 г/куст) был от применения 
Нутриванта плюс на фоне N120P70K130. 

Обработка растений микроудобрением МикроСтим B, Cu и ре-
гулятором роста Экосил только в фазу цветения обеспечили в среднем 
за три года повышение надземной биомассы по отношению к фону 
(N120P70K130) на 32,4 и 24,2 г/куст, соответственно. 

В вариантах опыта с применением удобрений и на контроле (без 
их внесения) сырая масса ботвы достигала своего максимального раз-
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вития в фазу цветения, а затем в фазу увядания ботвы начинала посте-
пенно снижаться.  

Новые формы комплексных удобрений у сорта Манифест ока-
зывали положительное влияние на сохранение надземной биомассы 
растений более продолжительное время в жизнедеятельном состоянии, 
что в итоге положительно сказалось и на продуктивности картофеля. 
Так, использование Нутриванта плюс, МикороСтима B, Cu на фоне 
N120P70K130 способствовали более медленному отмиранию ботвы к фо-
ну на 28,9 и 15,4 г/куст. 

Повышенние доз удобрений с N120P70K130 до N130P90K150 с при-
менением некорневой подкормки Нутривантом плюс увеличивало 
накопление сырой биомассы ботвы, на 24,5 г/куст. 

Применение азотных и фосфорных удобрений (N90P68) в сред-
нем за 2014–2016 гг. увеличивало урожайность клубней картофеля 
сорта Манифест по сравнению с неудобренным контролем на 6,8 т/га. 
Внесение калийных удобрений (К135) в форме хлористого калия на 
фоне N90P68 способствовало возрастанию урожайности клубней на 
2,9 т/га. 

Внесение до посадки картофеля N120P70K130 по сравнению с 
неудобренным контролем повышало урожайность клубней на 15,3 т/га. 

Максимальная продуктивность картофеля (50,0 т/га) в среднем 
за три года исследований была получена при некорневой подкормке 
Нутривантом плюс на фоне N120P70K130. В этом варианте опыта при-
бавка урожайности к фону составила 9,1 т/га. 

При использовании Нутриванта плюс на фоне более высоких 
доз удобрений (N130P90K150) урожайность картофеля снизилась и соста-
вила 45,9 т/га. 

Обработка посадок комплексным удобрением МикроСтим B, Cu 

на фоне N120P70K130 по действию уступала применению Нутриванта 
плюс. В этом варианте опыта прибавка от внесения МикроСтима B, Cu 

составила к фону 3,5 т/га. 
Использование регулятор роста Экосил на фоне N120P70K130 уве-

личивало урожайность картофеля на 4,3 т/га. 
Таким образом, двукратная некорневая подкормка среднеранне-

го сорта картофеля Манифест комплексным удобрением Нутривант 
плюс с нормой расхода 2,5 кг/га на фоне N120P70K130 на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве способствовала созданию опти-
мальных условий для роста и развития растений, что и позволило по-
лучить в этом варианте максимальную урожайность картофеля  
(50,0 т/га). Некорневые обработки микроудобрением МикроСтим B, 

Cu и регулятором роста Экосил в фазу цветения обеспечили в среднем 
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за три года повышение сырой надземной массы ботвы картофеля к 
фону (N120P70K130) на 32,4 и 24,2 г/куст соответственно, что в итоге 
положительно сказалось на продуктивности картофеля. В этих вариан-
тах урожайность клубней составила 44,4 – 45,2 т/га. 
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Аннотация: Содержание калия в листьях земляники садовой 
при внесении полной и половинной дозы минеральных удобрений с 
фертигацией в большой степени зависело от погодных условий и в 
меньшей – от питания. Максимальная продуктивность растений зем-
ляники садовой наблюдалась  в основном в первый год плодоношения 
(230-250 г/растение), содержание калия в плодах  растений земляники 
сорта Хоней с внесением полной дозы удобрений существенно увели-
чилось на третий год плодоношения. Растения сорта Троицкая в пер-
вый год плодоношения снизили продуктивность в варианте с полной 
дозой фертигации, предположительно, из-за сортоспецифической ре-
акции. Не удалось проследить взаимосвязь между содержанием калия 
в плодах и в листьях.   

Abstract: The potassium content in the leaves of strawberry with a 

full and half doses of mineral fertilizers with fertigation depends on the 

condition of the year and, to a lesser extent, on nutrition. The maximum 

plant productivity of strawberry was observed mainly in the first year of 

fruiting (230-250 g  plant
-1

), the potassium content in the fruits of plants of 

Strawberry plants cv. Honeyoe with the introduction of a full dose of ferti-

lizers increased significantly in the third year of fruiting. In the first year of 

fruiting, strawberry plants cv. Troitskaya  reduced productivity in the vari-

ant with a full dose of fertigation, because of variety-specific reactions. It 

was not possible to trace the relationship between the potassium content in 

fruits and leaves. 
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Плодовым и ягодным культурам калий, один из основных мак-
роэлементов, необходим, особенно в период роста и формирования пло-
дов. В растениях больше всего калия содержится в зонах активного ро-
ста, поглощение калия из почвы повышается в период формирования 
плодов [1]. Капельный полив без внесения удобрений способствует уве-
личению доступных форм калия в дерново-подзолистой почве, особенно 
в первые годы эксплуатации насаждений земляники садовой [2]. Ферти-
гация с капельным поливом способствует равномерному распределению 
калия в черноземной почве и эффективному использованию калия рас-
тениями, повышению продуктивности растений и качества плодов [3]. 
Калий является одним из основных макроэлементов, входит в состав 
систем, регулирующих обмен веществ на клеточном уровне, участвует в 
синтезе углеводов и белковом обмене [4]. В отдельных исследованиях 
отмечено, что повышение содержания калия в листьях может способ-
ствовать снижению общей кислотности плодов [5]. 

Объектами исследований являлись растения земляники садовой 
сортов Хоней, Троицкая, выращиваемые на дерново-подзолистой поч-
ве среднесуглинистого гранулометрического состава. Исследования 
проводились в Ленинском районе Московской области в 2015-2018 гг., 
в полевом агрохимическом опыте. Схема насаждений – однострочная, 
схема посадки 0,2 х 0,8 м.  Посадочный материал был взят с маточника 
ФГБНУ ВСТИСП. Отбор образцов на анализ проводился поделяночно. 
Размер делянки 3 х 1 м, размер учетной делянки 2,5 х 1 м. Количество 
учетных растений на одной делянке – 13, повторность четырехкратная. 
Схема полевого опыта: 1 вариант - Капельный полив, без удобрений 
(контроль); 2 вариант - Фертигация, 0,5 доза; 3 вариант - Фертигация, 
1,0 доза.  

Анализ продуктивности проводили весовым методом. Отбор 
листовых пластин на анализ проводили в конце периода цветения, от-
бор плодов – в период массового плодоношения. Элементный анализ 
растений проводился в лаборатории агрохимии ФГБНУ ВСТИСП по 
методике мокрого озоления растительного материала и определения 
азота, фосфора, калия в растительных материалах в одной навеске [6]. 
В сезон 2015 г. через систему капельного полива были внесены мине-
ральные удобрения в пересчете на 1 га: N 30 кг д.в./га ,  P2O5 45 кг 
д.в./га, K2O 60 кг д.в./га (полная доза). В сезон 2016 года и 2017 года: 
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N 70 кг д.в.,  P2O5 30 кг д.в., K2O 50 кг д.в. (полная доза) , в 2018 году – 

N 40 кг д.в.,  P2O5 20 кг д.в., K2O 30 кг д.в. (полная доза) [7]. В качестве 
растворимого удобрения применяли монофосфат калия.  

По данным метеонаблюдений в Ленинском районе Московской 
области: в 2017 году пониженная температура воздуха  (в среднем на 
2-3 градуса) и повышенное в 1,5-2 раза количество осадков наблюда-
лись в период с первой декады мая по третью декаду июня,  в связи с 
чем все ягодные культуры, в том числе земляника садовая, в открытом 
грунте вступили в плодоношение на 3 недели позже, чем в предыду-
щие годы. В 2018 году с середины мая до середины июня наблюдалась 
весенняя засуха на фоне повышенной температуры воздуха.  

Оптимальное содержание калия в листьях земляники садовой в 
среднем составляет 2,5-3,0% [7], в опыте содержание калия не превы-
шало 2%  (рис.1). В листьях растений новосадки земляники сорта Хо-
ней содержание калия увеличилось в опытных вариантах по сравне-
нию с контрольным, у растений сорта Троицкая в тот же период со-
держание калия оставалось на низком уровне (около 1,3%).  Более 
ранние наши исследования показали, что при внесении с фертигацией 
больших доз калия (свыше 500 кг/га за 3 года) содержание калия в ли-
стьях также было ниже оптимального, на качество урожая это не по-
влияло [8]. В 2016 году у растений сорта Хоней наблюдались значи-
мые различия в содержании калия в плодах земляники садовой (рис.1, 
2).  Наблюдалось общее снижение содержания калия в листьях расте-
ний в 2017 году, предположительно, из-за погодных условий. Корре-
ляции продуктивности и содержания калия в растениях земляники са-
довой представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Корреляции содержания калия в плодах и листьях  
и продуктивности растений 

 

Вариант 

Продуктивность 
– Содержание К 

в листьях 

Продуктивность 
– Содержание К 

в плодах 

К в листьях – 

К в плодах 

Контроль 0,28 0,81 -0,12 

Фертигация 
0,5 доза 

0,42 0,21 0,0 

Фертигация 

1,0 доза 
0,0 0,45 0,22 
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Рисунок 1 – Динамика содержания калия в листьях земляники 

садовой, 2015-2018 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика продуктивности растений и содержания 
калия в плодах земляники садовой, 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, можно предположить, что содержание калия в 
листьях, в отличие от плодов, менее зависит от режима питания и дозы 
удобрений, но в большей степени от условий года, при этом наблюда-
ется определенная сортоспецифичность: растения сорта Троицкая в 
первый год плодоношения снизили продуктивность в варианте с пол-
ной дозой фертигации, предположительно, из-за свойства культуры 
негативно реагировать на минеральные удобрения. У сорта Хоней по-
добного не наблюдалось. Взаимосвязи содержания калия в плодах и 
листьях растений земляники садовой не установлено. 
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Как известно, мотивированное обучение, играет важную роль в 
повышении качества образования студентов. Мотивация получаемых 
знаний даёт возможность использовать их для решения задач из раз-
ных областей, как в учебной, так и в научной деятельности. Достаточ-
но значимым фактором внутренней мотивации является смысл обуче-
ния, а также принципиально важный феномен мотивации, часто встре-
чающийся, к сожалению, в обучении,– это выученная беспомощность.   

Она возникает в силу того, что человек оказывается в ситуаци-
ях, когда он ничего не может сделать. Такая ситуация ему неподкон-
трольна, этот опыт запечатлевается, и потом уже там, где можно что-

то сделать, он беспомощен и не может справиться с задачей. Выучен-
ную беспомощность открыл Мартин Селигман в экспериментах с со-
баками. Собак били током, невредным для здоровья, но болезненным. 
Одна группа собак могла избегать этого, нажимая на рычаг. Другая 
группа собак получала те же самые воздействия, но ничего не могла 
сделать. После этого обе группы попали в ситуацию, где ток можно 
отключить. Первая группа собак успешно это делала, вторая же так 
ничего и не смогла сделать. После этого эксперименты многократно 
повторялись на людях, и результаты были теми же [1, с. 63-67]. 

Опыт педагогической деятельности показывает, что большин-
ство студентов, успешно и частично освоивших базовый курс школь-
ной химии, не умеют самостоятельно овладевать знаниями и приме-
нять их на практике, испытывают затруднения при выполнении прак-
тико-ориентированных задач. Для улучшения качества современного 
химического образования предполагается применение новых эффек-
тивных методик для достижения результатов и формированию у сту-
дентов ключевых компетенций. Одной из таких методик – проведение 
химического эксперимент в лабораторном практикуме, который фор-
мирует качества, необходимые любому современному человеку, опре-
деляющие его компетентность (уровень образованности).  

Обычно при изучении дисциплины «Химии» студентами биоло-
гического профиля лабораторная работа проводятся тогда, когда тео-
ретический материал уже изучен. Результат такого псевдоэксперимен-
та студентам известен заранее, что для многих существенно снижает 
интерес к самому «исследованию». 

Основные проблемы химии: изучение состава и строения ве-
ществ, зависимости их свойств от строения; синтез веществ с задан-
ными свойствами; исследование закономерностей химических пре-
вращений и путей управления ими в целях получения веществ и мате-
риалов, энергии. Поэтому как бы ни различались темы химии объемом 
материала и глубиной трактовки изучаемых вопросов, их учебное со-

https://postnauka.ru/faq/26597
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держание неизбежно будет строиться в рамках именно этих проблем. 
Общим для всего курса химии выступает задача развития студента. С 
каким бы теоретическим наполнением ни изучалась дисциплина, 
нарастание самостоятельной поисковой деятельности студентов, вы-
полнение заданий, ведущих от выученной беспомощности к творче-
ской, должно стать непреложным принципом построения занятий.  

Химический эксперимент можно считать не только хорошим 
инструментом для мотивации студентов к изучению дисциплины 
«Химия», но и для развития у них различных способностей. По Э.Г. 
Злотникову, химический эксперимент выполняет ряд важнейших 
функций: образование, воспитание (нравственное, эстетическое, тру-
довое, духовное, экономическое), развитие памяти, мышления, эмоций 
и т.д. [2, с. 60-64.]. Полученные знания о свойствах веществ способны 
стимулировать познавательную активность студентов, направленную 
на установление причин наблюдаемых явлений. 

Большой интерес у студентов вызывают задания, связанные с 
теорией растворов в приложении к жизнедеятельности клетки. Изучая 
тему ионные процессы рН растворов, студентам в химическом экспе-
рименте предлагается определить кислотность молочных продуктов, 
фруктов и овощей с помощью иономера. Используя химический экс-
перимент при изучении раздела «Неорганическая и аналитическая хи-
мия», студенты легче усваивают теоретические основы и навыки ана-
литических операций, необходимых для анализа минеральных удобре-
ний, пестицидов, почв, кормов и других объектов[3, с. 125-127].  

Выполняя химический эксперимент, студенты агрономических 
специальностей формируют современное естественнонаучное миро-
воззрение, овладевают базовыми знаниями в области химии, теорией 
химических процессов и методов их анализа, развивают навыки само-
стоятельной работы, необходимые для применения химических знаний 
при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической 
деятельности. Также видят роль сельского хозяйства в процессе изме-
нения природной среды и получают умение ориентироваться в при-
кладных вопросах экологии; готовы проводить физический, физико-

химический, химический и микробиологический анализ почв, химиче-
ский анализ растений, удобрений и мелиорантов в соответствии с со-
временными методиками. 

Таким образом, создавая новые педагогические ситуации и но-
вые задания в процессе изучения дисциплины «Химия», можно пре-
одолеть выученную беспомощность, а также повысить мотивацию 
студентов и для научной деятельности. 
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Аннотация. Основной особенностью и принципиальной сущ-
ностью нынешнего этапа сельскохозяйственного производства являет-
ся необходимость наращивания сельскохозяйственного производства в 
условиях сокращения потребления энергоресурсов. Учитывая эконо-
мическую ситуацию и мировой опыт, развитие отрасли земледелия и 
растениеводства в республике должно базироваться на стратегии адап-
тивной интенсификации. 

Abstract. The main feature and fundamental essence of the current 

stage of agricultural production is the need to increase agricultural produc-

tion in the face of reduced energy consumption. Given the economic situa-

tion and world experience, the development of the agricultural and crop 
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production industry in the republic should be based on a strategy of adap-

tive intensification. 

Ключевые слова: баланс гумуса, органические и минеральные 
удобрения, севооборот, плодородие почв.  

Keywords: humus balance, organic and mineral fertilizers, crop ro-

tation, soil fertility. 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед сельскохозяйственным про-
изводством, является дальнейшее совершенствование интенсивной тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур на основе лими-
тирующих факторов, что должно обеспечить получение высоких эконо-
мически обоснованных урожаев при хорошем качестве продукции. 

Цель научных исследований – рассчитать баланс гумуса и уста-
новить эффективность применения удобрений КСУП «Самотевичи 
Агро» Костюковичского района в процессе сельскохозяйственного 
использования. 

Первостепенное значение среди ресурсов сельского хозяйства 
имеет земля. На 1 января 2019 года общая земельная площадь КСУП 
«Самотевичи Агро» Костюковичского района Могилевской области 
составила 6211 га в том числе сельскохозяйственных угодий 4503 га, 
это 72,5% от общей земельной площади хозяйства, распаханность со-
ставляет 61,1% или 2753 га. Пахотный массив представляет дерново-

подзолистыми почвами. Пахотный слой небольшой мощности 18-22 

см; балл пашни 30, сельскохозяйственных угодий – 27,3, что говорит о 
недостаточно высоком плодородии почвы [1, с. 24–27].. 

Основной целью деятельности КСУП «Самотевичи Агро» явля-
ется получение прибыли для реализации экономических интересов и 
удовлетворения социальных нужд работников. На территории хозяй-
ства преобладают супесчаные и песчаные почвы. Почвообразующими 
породами на территории КСУП «Самотевичи Агро» Костюковичского 
района являются водно-ледниковые супеси и древнеаллювиальные 
пески, которые нередко осложняются наличием донно-моренных су-
глинистых отложений, залегающих на незначительной глубине от по-
верхности. Преобладают здесь дерново-подзолистые почвы на водно-

ледниковых, реже моренных супесях, подстилаемых в пределах поч-
венного профиля моренными суглинками или песками. 

В зависимости от механического состава почвообразующих и 
подстилающих пород, от степени увлажнения и водного питания, от 
рельефа, на землях КСУП «Самотевичи Агро» Костюковичского райо-
на выделено 6 типов почв, объединяющих 41 почвенную разновид-
ность, Наибольшую площадь занимают дерново-подзолистые авто-
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морфные, включая оглееные внизу и контактно оглееенные, почвы 
занимают площадь 3633,6 га сельскохозяйственных земель, а также 
дерново-подзолистые заболоченные почвы –1360,4. В рельефе эти 
почвы занимают плоские равнины, неглубокие ложбинообразные по-
нижения с кратковременным сезонным переувлажнением и наиболее 
пониженные места. 

В настоящее время разработана шкала оценочных баллов па-
хотных почв под различные сельскохозяйственные культуры. Почвы 
одинаковых таксономических рангов, в зависимости от возделываемой 
культуры, имеют различную балльную оценку, а следовательно, и раз-
ную производительность [2,3]. Расчет балльной оценки по культурам 
проводим по одной из наиболее распространенной в хозяйстве дерно-
во-подзолистой рыхлосупесчаной почве. Таким образом, на основе 
бальной оценки хозяйству предложен следующий севооборот: 1. 

Овес+мн.злаковые травы. 2. Многолетние злаковые травы на зеленную 
массу. 3. Озимая рожь. 4. Люпин на з/м. 5. Кукуруза на силос. 

С учетом балла почвы, цены балла и доли урожая за счет удоб-
рений запланирована урожайность культур [4]. 

Учет результатов баланса позволяет обоснованно планировать 
производство продукции сельского хозяйства с наименьшими затрата-
ми и более высокой окупаемостью органических и минеральных удоб-
рений, прогнозировать потребность в удобрениях и изменение обеспе-
ченности почв элементами питания, регулировать плодородие почв, 
охрану окружающей среды. Расчеты баланса элементов питания по 
отдельным севооборотам позволяет установить более обоснованные 
системы удобрения сельскохозяйственных культур, уменьшить потери 
питательных веществ. Накоплению гумуса в почвах способствуют рас-
тительные остатки и органические удобрения. Количество раститель-
ных остатков зависит от структуры посевных площадей,  включения 
промежуточных и пожнивных культур, долевого участия многолетних 
трав [3]. Расчет баланса гумуса в севообороте при запланированных 
дозах удобрений показал в целом положительный баланс, который за 
ротацию севооборота составил +1,1 т/га (табл. 1). Прогнозируемое со-
держание гумуса за ротацию севооборота увеличится и составит 
2,71%. Рекомендуемая система применения удобрений окажет суще-
ственное влияние на повышение содержания гумуса через ротацию 
севооборота. 
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Таблица 1 – Баланс гумуса в севообороте, т/га  

 

Культуры 

Минера-

лизова-
лось 

Образовалось 

Баланс 
из расти-
тельных 
остатков 

из орга-
ни-

ческих 
удобре-

ний 

всего 

Овес+мн.злаковые 
травы 

1,5 0,9   0,9 -0,6 

Многолетние зла-
ковые травы на з/м 
1 г.п. 

0,4 1,6   1,6 1,2 

Озимая рожь 0,8 1   1 0,2 

Люпин узколист-
ный 

0,7 1,1   1,1 0,4 

Кукуруза на з/м 1 0,5 3,32 3,82 2,82 

По севообороту 4,4 5,1 3,32 8,42 4,02 

Прогнозируемое содержание гумуса – 2,71 %       

 

Основными показателями, характеризующими экономическую 
эффективность результатов опыта или проводимых мероприятий, яв-
ляются; выход продукции с 1 га в контроле и в опыте, дополнительный 
выход продукции (прибавка), окупаемость 1 ц д.в. удобрений допол-
нительных затрат. Для расчета этих показателей используются следу-
ющими учетными данными опытов и справочно-нормативными мате-
риалами (прейскурантами). 

Характеристику севооборота по урожайности сельскохозяй-
ственных культур, выходу кормовых единиц и дозам внесения удобре-
ний на 1 га  приведем в таблице 2. 

Стоимость 1 ц кормовых единиц приравниваем к стоимости од-
ного ц фуражного овса, которая согласно постановлению, за 2019 г 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия равна 13,64 руб. 

Согласно расчетам применение удобрений в пятипольном сево-
обороте является экономически эффективным. При использовании 
предлагаемой системы применения удобрений стоимость дополни-
тельно полученной продукции с 1 гектара составит – 877,1 руб., до-
полнительные затраты на применение удобрений – 792,3 руб., а рента-
бельность производства составила 10,7%. 

Для рационального использования пахотных почв хозяйства и 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо 
проводить комплекс мероприятий, наиболее эффективным из которых 
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будет являться применение удобрений в севообороте под запланиро-
ванную урожайность.  

Разработанная система удобрений (насыщенность удобрениями 
для КСУП «Самотевичи Агро» Костюковичского района в процессе 
сельскохозяйственного использования в целом по севообороту соста-
вила: органических удобрений – 15,6 т/га; азотных – 64; фосфорных – 

53; калийных – 64 кг/га д. в.) позволит получить урожайность овса на 
уровне 36,6, многолетних трав – 219,8, озимой ржи – 33,9, кукурузы на 
зеленую массу – 270,1 ц/га, обеспечит положительный баланс гумуса и 
элементов питания в севообороте, а также рентабельность производ-
ства растениеводческой продукции на уровне 10,7 % 

В условиях КСУП «Самотевичи Агро» Костюковичского района 
на дерново-подзолистых супесчаных почвах можно рекомендовать 
пятипольный севооборот и дозы удобрений под запланированный 
урожай, которые являются экономически обоснованными. 

 

Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур и выход 
кормовых единиц 

 

Культура 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Коэффи-
циент 

перевода 
в к.ед. 

Уро-
жай-
ность 

к.ед./га 

Доза  
удобрений на  

1 га, кг д.в. 

О
рг

ан
ич

ес
ки

е,
 

т/
га

 

N Р2О5 К2О 
 

Овес+мн.злак
овые  36,6 1,31 47,9 70 55 60 

 

Многолетние 
злаковые тра-
вы на з/м 1 
г.п. 

219,8 0,21 46,2 90 50 80 
 

Озимая рожь 33,9 1,45 49,2 80 60 50 
 Люпин узко-

листный 
260,9 1,16 302,6 0 50 70 

 

Кукуруза на 
з/м 

270,1 0,2 54 80 50 60 78 

Итого по севообороту 499,9 320 265 320 78 

В среднем по севообороту 100 64 53 64 15,6 
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нию биопрепарата Гумистим на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы на разных фонах минерального питания в условиях радиоак-
тивного загрязнения.  
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Одним из приоритетных направлений в развитии сельскохозяй-

ственной отрасли России, позволяющим укрепить продовольственную 
безопасность государства, является производства зерна [1, с. 165]. По 
посевным площадям и валовым сборам озимая пшеница среди других 
зерновых культур в Центральном регионе занимает одно из первых 
мест [2, с. 47]. В настоящее время вполне реально, что повышением 
урожайности и качества продукции сельскохозяйственных культур 
можно направленно управлять посредством регуляции синтетических 
процессов на определенных этапах роста и развития растений, повы-
шая устойчивость их к стрессовому состоянию, применяя биологиче-
ски активные препараты, повышающие биогенность ризосферы и фи-
лосферы [3, с. 16; 4, с. 34]. Проведенными исследованиями в различ-
ных почвенно-климатических условиях выявлено, что наибольшая 
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урожайность озимой пшеницы отмечена при комплексном применении 
средств химизации, включая оптимальные дозы минеральных удобре-
ний и биологически активных препаратов [5, с. 33, 6, с. 3]. Кроме того, 
при техногенном загрязнении сельскохозяйственных угодий важней-
шей задачей всех сельхозпроизводителей является получение продук-
ции растениеводства и животноводства соответствующей санитарно-
гигиеническому нормативу по содержанию в ней радионуклидов и 
других токсикантов [7, с. 34; 8, с. 22, 9, с. 31]. 

Цель исследований – оценка эффективности применения мине-
ральных удобрений и биопрепарата Гумистим  на урожайность и каче-
ство зерна озимой пшеницы сорта Московская – 39 в условиях радио-
активного загрязнения почвы. 

Исследования проведены в 2016-2019 гг. на опытном участке в 
полевом стационарном факториальном опыте Новозыбковского фили-
ала Брянского ГАУ, на кафедре агрохимии, почвоведения и экологии. 
Фактор А – биопрепарат Гумистим, Фактор В – минеральные удобре-
ния. Почва – дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая с содер-
жанием органического вещества (по Тюрину) 2,02-2,63%, подвижного 
фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответственно 348-512 и 
76-155 мг на 1 кг почвы, pHKCl 5,28-5,48. Плотность загрязнения почвы 
137

Cs – 216-248 кБк/м2
 (6-7 Ки/км2). Повторность опыта трехкратная. 

Посевная площадь делянки 60 м2, учетная – 50 м2. Размещение делянок 
систематическое. Предшественник озимой пшеницы – люпин на зеле-
ный корм. Норма высева – 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га, срок посева 
– третья декада августа. Биопрепаратом Гумистим посевы обрабатыва-
ли весной в фазу кущения из расчета расхода препарата 6 л/га. Мине-
ральные удобрения: аммиачная селитра (34,4% N), суперфосфат двой-
ной гранулированный (48% Р2О5), калий хлористый (56% К2О). Схема 
опыта представлена в табл. 1. 

Погодные условия в годы исследований несколько различались. 
Наиболее благоприятными по условиям увлажнения и температурному 
режиму для озимой пшеницы были 2016 и 2018 годы, 2017 и 2019 ха-
рактеризовались как слабозасушливые в первую половину вегетации. 

Урожайность озимой пшеницы в целом зависела от погодных 
условий и действия применяемых средств химизации. Наименьшая 
урожайность зерна озимой пшеницы формировалась в условиях 2015 
года (средняя урожайность по опыту 2,03 т/га), а наиболее высокий 
урожай зерна по изучаемым вариантам опыта был получен в 2017 году 
(средняя урожайность по опыту 3,99 т/га). В среднем за пять лет ис-
следований урожайность зерна изменялась от 1,91 т/га (контроль) до 
4,36 т/га в варианте фон II +К150 + Гумистим (табл. 1).  
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Таблица 1 – Влияние удобрений и биопрепарата Гумистим на  
урожайность зерна озимой пшеницы (2016-2019 гг.) 

 

Вариант 

Урожайность, т/га 

П
ри

ба
вк

а,
 

т/
га

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

Ср
ед

не
е 

1 Контроль 2,45 2,54 2,01 2,47 2,37 - 

2 N90P60 – фон I 3,20 3,34 2,52 3,22 3,07 0,70 

3 Фон I+К60 3,23 3,84 2,89 3,26 3,30 0,94 

4 Фон I+К90 3,25 4,24 3,08 3,29 3,47 1,10 

5 Фон I+К120 3,56 4,56 3,30 3,76 3,80 1,43 

6 Контроль+ Гумистим 2,58 2,87 2,17 2,61 2,56 0,19 

7 Фон I + Гумистим 3,52 3,74 2,86 3,54 3,42 1,05 

8 Фон I+К60 + Гумистим 3,66 4,03 3,28 3,68 3,66 1,30 

9 Фон I+К90 + Гумистим 3,82 4,46 3,63 3,84 3,94 1,57 

10 Фон I+К120 + Гумистим 4,17 4,69 3,86 4,17 4,22 1,85 

11 N120P90 – фон II 3,59 3,70 3,63 3,62 3,64 1,27 

12 Фон II+К90 3,72 3,75 3,83 3,69 3,75 1,38 

13 Фон II+К120 3,80 3,98 4,21 3,79 3,94 1,58 

14 Фон II+К150 3,42 4,41 4,53 3,41 3,94 1,57 

15 Фон II + Гумистим 3,78 3,91 3,83 3,80 3,83 1,46 

16 Фон II+К90 + Гумистим 4,15 4,19 4,26 4,18 4,20 1,83 

17 Фон II+К120 + Гумистим 4,60 4,72 4,93 4,62 4,72 2,35 

18 Фон II+К150 + Гумистим 4,80 4,93 5,54 4,94 5,05 2,69 

 НСР0,5 факт. А 0,16 0,11 0,04 0,04   

 НСР0,5 факт. В 0,34 0,24 0,09 0,08   

 

Применение азотно-фосфорного удобрения (N90P60 – фон I) 

обеспечило прибавку урожая по сравнению с абсолютным контролем 
равную 0,70 т/га, дополнительное внесение калия в последовательно 
возрастающих дозах от 60 до 120 кг/га д.в. на азотно-фосфорном фоне 
(N90P60) повышало урожайность зерна по сравнению с фоном I в 1,07-

1,24 раза, а относительно абсолютного контроля (контроль без удобре-
ний) в 1,39-1,6 раза. 

Увеличение дозы азотно-фосфорного удобрения до N120P90 (фон 
II) способствовало дальнейшему повышению урожайности зерна, как и 
обработка посевов озимой пшеницы препаратом Гумистим. Так, при-
менение биопрепарата в контрольном варианте (без удобрений) повы-
шало урожайность зерна озимой пшеницы в среднем на 0,19 т/га. Мак-



87 

 

симальная прибавка урожайности была отмечена в варианте Фон II + 

К150 + Гумистим – 2,69 т/га. 
В табл. 2 показано изменение основных показателей качества 

зерна озимой пшеницы в зависимости от применяемой системы удоб-
рения. Наилучшие значения показателей, таких как стекловидность, 
натура зерна, число падения, масса 1000 зерен, а также массовая доля 
клейковины и содержание белка отмечаются при комплексном приме-
нении средств химизации. 

 

Таблица 2 – Действие средств химизации на показатели качества зерна 
озимой пшеницы (2016-2019 гг.) 
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Со
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рж
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бе
лк

а,
 %

 

У
де

ль
на

я 
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вн
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1
3
7
C

s, 
Бк

/к
г 

1 51 715 244 32,7 24,8 11,5 16,51 

2 52 723 261 33,6 25,1 12,6 13,02 

3 53 731 267 34,1 25,3 12,8 9,07 

4 53 733 264 35,0 25,5 12,8 7,85 

5 54 740 260 35,3 25,8 12,9 6,51 

6 53 724 251 33,6 25,3 11,9 10,59 

7 54 735 264 36,1 25,6 12,6 9,43 

8 54 742 273 37,0 25,7 12,9 8,26 

9 55 746 272 37,3 26,1 12,9 6,13 

10 56 749 268 37,6 26,4 12,9 5,90 

11 54 742 273 36,4 26,7 12,9 11,05 

12 55 749 273 36,8 26,8 13,0 9,45 

13 55 755 265 37,0 26,9 13,1 7,95 

14 56 758 262 37,2 27,7 13,2 6,34 

15 54 756 278 38,6 26,8 13,2 9,25 

16 56 761 277 39,7 27,0 13,3 7,16 

17 57 764 277 40,1 27,2 13,4 5,63 

18 58 766 276 40,7 27,6 13,5 4,22 

 

Удельная активность 137
Cs в зерне озимой пшеницы по изучае-

мым вариантам была относительно невысокой в сравнении с действу-
ющим нормативом (60 Бк/кг) и изменялась по вариантам опыта в 
среднем от 16,51 Бк/кг (контроль) до 4,22 Бк/кг в варианте N120P90K150 

+ Гумистим, т.е. была ниже норматива в 3,6-14,2 раза.  
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Таким образом, в среднем за годы исследований самая высокая 
урожайность зерна озимой пшеницы (5,05 т/га) формировалась в вари-
анте с комплексным применением средств химизации N120P90К150 + 

Гумистим. В этом варианте отмечаются также наилучшие показатели 
качества зерна. 
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Аннотация: Изучение накопления кадмия в растениях является 
важным для получения полноценной сельскохозяйственной продук-
ции. Наряду с тем, что содержание кадмия в почвах Беларуси находит-
ся преимущественно на уровне фона (до 0,12 мг/кг валовое содержа-
ние и до 0,02-0,04 мг/кг – подвижные формы), в промышленных райо-
нах наблюдается локальное превышение фона до 2,5 раз 

Abstract. The study of the accumulation of cadmium in plants is im-

portant for obtaining high-grade agricultural products. Along with the fact 

that the cadmium content in the soils of Belarus is mainly at the background 

level (up to 0.12 mg / kg gross content and up to 0.02-0.04 mg / kg - mobile 

forms), in the industrial areas there is a local excess of background 2.5 

times 

Ключевые слова: тяжелые металлы, кадмий, яровая тритикале, 
аминокислотный состав белка. 

Keywords: heavy metals, cadmium, spring triticale, amino acid 

composition of the protein. 

 

Тяжелые металлы (ТМ) условно можно разделить на фитоток-
сичные (токсичность для растений выше, чем для человека и живот-
ных) и токсичные для человека и животных. Причём, одни и те же ме-
таллы оказывают неодинаковое воздействие на различные виды расте-
ний. Отравление растений ТМ может происходить не только за счет их 
поступления через корни из загрязненных почв. 

 Выпадение ТМ из атмосферы на поверхность листьев также 
может сопровождаться отрицательной реакцией организма - угнетени-
ем фотосинтеза, усилением дыхания, торможением оттока метаболи-
тов. При попадании загрязнителей на листья скорость их проникнове-
ния в организм зависит от толщины кутикулы. По этому признаку ме-
таллы распределяются следующим образом: Cd > Pb > Zn > Cu > Mn > 
Fe, по мобильности в растении: Fe > Cu > Mn > Cd > Zn > Pb. Из боль-
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шого разнообразия ТМ наибольшую опасность представляют кадмий, 
свинец, ртуть, цинк и медь, что связано с их высокой токсичностью.  

Изучение накопления кадмия в почве и растениях, одного из са-
мых токсичных ТМ (тяжелых металлов), является важным для получе-
ния полноценной сельскохозяйственной продукции. Кадмий способен 
концентрироваться в протеиновой части растений, поэтому важно кон-
тролировать его содержание в зерне. Для человека кадмий очень ток-
сичен, обладает канцерогенным и мутагенным действием, разрушает 
костную ткань и эритроциты. Попадая в организм кадмий концентри-
руется в почках, печени и костной ткани, очень медленно выводится 
(0,1 % в сутки). Наряду с тем, что содержание кадмия в почвах Белару-
си находится преимущественно на уровне фона (до 0,12 мг/кг валовое 
содержание и до 0,02-0,04 мг/кг – подвижные формы), в промышлен-
ных районах наблюдается локальное превышение фона до 2,5 раз[1, 2]. 

Для наших исследований была выбрана дерново-подзолистая лег-
косуглинистая почва, подстилаемая с глубины 1 м моренным суглин-
ком. В эксперименте участвовали различные по сельскохозяйственно-
му назначению культуры: горохо-овсяная смесь, яровая пшеница, яро-
вая тритикале, картофель[3,4]. При закладке мелкоделяночного опыта 
были созданы различные уровни загрязнения почвы цинком, медью, 
кадмием и свинцом. Общая площадь делянки в опыте была 1,44 м2

, 
учетная 1 м2, повторность вариантов четырехкратная. В данной работе 
мы рассмотрим только результаты, полученные при возделывании 
яровой тритикале сорта Лана (норма высева семян 5 млн./га) на почвах 
загрязненных кадмием. Различные уровни загрязнения были созданы 
путем внесения в почву октакристаллогидрата сульфата кадмия. 

 Опыт с яровой тритикале проводился через два года после созда-
ния различных уровней загрязнения почвы ТМ (табл.1). Как следствие, 
содержание подвижных форм кадмия в почве значительно снизилось, 
по сравнению с первоначальным, благодаря его частичной миграции 
по почвенному профилю и выносом с урожаем предыдущей культуры. 

В опыте наблюдалась пропорциональная зависимость между 
содержанием подвижного кадмия в почве и его накоплением в расте-
ниях. Высокие дозы кадмия приводили к снижению всхожести зерна, 
рост и развитие растений угнетались, особенно в начале вегетации. 
Наступление и продолжительность фаз развития яровой тритикале 
сильно варьировало в зависимости от дозы внесения кадмия в почву. 

Однако, яровая тритикале оказалась менее подверженной нега-
тивному воздействию, чем яровая пшеница и картофель. Так, на мак-
симальном уровне загрязнения урожайность яровой пшеницы снижа-
лась на 32,6%, картофеля – на 20,3%, яровой тритикале на 18,7%. 
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Таблица 1 - Влияние загрязнения почвы Сd на урожайность яровой 
тритикале 

 

Варианты 

 опыта 

Содержание 

 подвижных форм 
Сd в почве, мг/кг 

Содержание Сd в 
зерне, мг/кг 

Урожайность, 
г/м2

 

1.Фон 

N60P50K90 
0,23 0,078 406 

2. Сd 1 0,89 0,220 392 

3. Сd 2 1,76 0,265 384 

4. Сd 3 2,09 0,332 358 

5. Сd 6 3,81 0,469 350 

6. Сd 9 5,60 0,573 330 

НСР05 0,02 0,010 3,2 

 ОДК,МДУ 0,3 0,1 - 
 

Одной из целей нашего эксперимента было изучение влияния 
различных уровней содержания кадмия на качественные показатели 
сельскохозяйственной продукции. В частности, на аминокислотный 
состав белка зерна яровой тритикале (табл. 2), содержание клейкови-
ны, жира, клетчатки, общего азота, калия, кальция, фосфора (табл. 3). 

 

Таблица 2 - Аминокислотный состав белка (в % на сухое вещество) 
 
 

АК 1.Фон 2. Сd 1 3. Сd 2 4. Сd 3 5. Сd 6 6. Сd 9 

Лизин 0,50 0,50 0,49 0,49 0,47 0,47 

Гистидин 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,23 

Аргинин 0,53 0,52 0,52 0,50 0,49 0,48 

Аспараг. к-та 0,66 0,65 0,65 0,63 0,61 0,60 

Треонин 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 

Серин 0,57 0,55 0,52 0,50 0,49 0,49 

Глутам. к-та 2,20 2,11 2,03 1,91 1,83 1,72 

Пролин 1,01 1,00 1,00 0,94 0,94 0,93 

Глицин 0,40 0,39 0,39 0,36 0,34 0,33 

Аланин 0,27 0,25 0,22 0,21 0,19 0,18 

Валин 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34 

Изолейцин 0,19 0,19 0,18 0,15 0,13 0,10 

Лейцин 0,88 0,87 0,85 0,85 0,83 0,81 

Тирозин 0,48 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40 

Фенилаланин 0,85 0,79 0,75 0,72 0,69 0,67 
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В результате исследований были получены следующие данные: 
- при увеличении концентрации подвижного кадмия в почве со-

держание аминокислот в зерне значительно снижалось; 
- на максимальном уровне загрязнения (5,6 мг/кг подвижной 

кадмия в почве) в зерне существенно снизилось содержание изолейци-
на (на 47%), аланина (на 33%), гистидина (на 28%), глутаминовой кис-
лоты и фенилаланина (на 21-22%), глицина и тирозина (на 17%), вали-
на и серина (на 14-15%). Содержание остальных аминокислот умень-
шилось в среднем на 8%; 

- уже на первом уровне загрязнения почвы кадмием (1 мг/кг по-
движной формы) наблюдалось негативное влияние на показатели ка-
чества зерна яровой тритикале (табл.3); 

- на максимальном уровне загрязнения (5,6 мг/кг подвижной 
кадмия в почве) в зерне существенно снизилось содержание: жира – на 
33%, Са – на 31,8%, Р2О5 –  на 25%. Негативно сказалось воздействие 
кадмия на содержание белка и К2О (снижение в среднем на 13%), 
клейковины и общего азота (снижение в среднем на 10%), клетчатки  
(снижение на 5,2%). 

 

Таблица 3 - Показатели качества зерна (в % на сухое вещество) 
 
 

Показатель 1. Фон 2. Сd 1 3. Сd 2 4. Сd 3 5. Сd 6 6. Сd 9 

Белок 14,69 13,97 13,48 13,40 12,94 12,75 

Клейковина 29,55 29,03 28,48 28,39 26,95 26,63 

Клетчатка 2,12 2,06 2,05 2,05 2,04 2,01 

Жир 1,09 0,95 0,92 0,85 0,79 0,73 

Общий азот 2,49 2,33 2,30 2,27 2,25 2,22 

Р2О5 0,59 0,53 0,49 0,48 0,45 0,44 

К2О 0,69 0,67 0,66 0,64 0,61 0,60 

Са 0,44 0,42 0,38 0,37 0,35 0,30 

 

Фитотоксичность ТМ и устойчивость к ним растений зависят от 
многих условий. Кроме того, устойчивость растений к одному метал-
лу, как правило, не распространяется на другие. Среди изучаемых в 
опыте культур яровая тритикале оказалась наиболее устойчивой к ток-
сическому воздействию высоких концентраций подвижных форм кад-
мия в почве. Однако, на высоком уровне загрязнения почвы медью (5,6 
мг/кг подвижной формы) токсичное воздействие этого металла приве-
ло к значительному ухудшению показателей качества зерна яровой 
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тритикале. Так, по сравнению с незагрязненным фоном, снизились 
следующие показатели: 
- урожайность на 18,7%; 
- содержание белка, клейковины общего азота в среднем на 10-13%; 

- содержание жира на 33%, Са  на 31,8%, Р2О5  на 25%; 
- содержание изолейцина на 47%, аланина на 33%, гистидина на 28%, 
глутаминовой кислоты и фенилаланина на 21-22%, глицина и тирозина 
на 17%, валина и серина на 14-15%. 

В настоящее время уже есть целый ряд мер для снижения со-
держания ТМ в продукции получаемой в процессе выращивания сель-
скохозяйственных культур. Тем не менее, одним из важнейших звень-
ев получения экологически безопасной продукции является нормиро-
вание ТМ в почвах сельскохозяйственного назначения. 
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Аннотация. В статье дана оценка современного состояния пой-
менных лугов, их продуктивность и радиологические особенности по-
лучаемых грубых кормов в отдаленный период после аварии на Чер-
нобыльской АЭС в условиях радиоактивного загрязнения искусствен-
ными долгоживущими радионуклидами. Продуктивность на пойме 
реки Ипуть составляет 5,1 т/га сена. В настоящее время все еще сохра-
няется вероятность получения грубых кормов и продукции животно-
водства (мяса КРС) превышающих норматив по содержанию 137

Cs со-
ответственно в 2,7 и 1,6 раз.  

Abstract.  The article assesses the current state of floodplains, their 

productivity and radiological features of the obtained coarse fodders in the 

distant period after the accident at the Chernobyl nuclear power plant in 

conditions of radioactive contamination with artificial long-lived radionu-

clides. Hay productivity of 5,1 t/ha is established on the flood of the Iput 

River. At present, it is still possible to obtain coarse fodders and livestock 

products (meat) exceeding the standard for 
137

Cs content by 2.7 and 1.6 

times, respectively. 

Ключевые слова: пойма, юго-запад Брянской области, продук-
тивность, радиоактивное загрязнение, грубые корма, удельная акив-
ность 137

Cs. 

Keywords: floodplain, south-west of the Bryansk region, production, 

radioactive contamination, coarse fodders, specific acivity of 
137

Cs. 

 

Кормопроизводство связывает воедино не только растениевод-
ство и животноводство, но и экологию, рациональное природопользо-
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вание, охрану окружающей среды, воспроизводство плодородия почв 
[1, 2, 3]. Особую значимость эти факторы приобретают в обстановке 
радиоактивного загрязнения территории, когда развитие региона свя-
зано с возвратом в хозяйственный оборот загрязнённых долгоживу-
щими искусственными радионуклидами территорий [4, 5]. 

Цель работы – оценка возможности использования продуктив-
ного потенциала поймы реки Ипуть для получения грубых кормов с 
допустимым содержанием в них 137

Cs. 

На основе системного подхода в 2019 году в пойме реки Ипути, 
расположенных в юго-западных районах Брянской области произво-
дили отбор растительных образцов естественных сообществах для 
определения их пригодности для использования в кормопроизводстве. 

После аварии на Чернобыльской АЭС данная территория нахо-
дилась в зоне с плотностью радиоактивного загрязнения – 15-40 

Кu/км2
. 

Почвы исследуемых территорий: прирусловая пойма – аллюви-
альная дерновая кислая слоистая примитивная укороченная; централь-
ная пойма – аллювиальная луговая кислая маломощная укороченная; 
притеррасная пойма - аллювиальная лугово-болотная. 

Геоботаническое обследование травостоев пойменных экоси-
стем проводили по общепринятой методике. Для определения урожай-
ности применяли метод рамки. Рамку размером 0,25 м2, накладывали 
на четырёх учётных площадках. Скошенную растительную массу с 
каждой учётной площадки немедленно взвешивали, брали средний 
результат, который приводили к стандартной влажности (17%) и вы-
числяли урожайность сена. Затем массу растений использовали для 
разбора по группам (доминанты и содоминанты). После соответству-
ющей подготовки растительные образцы высушивали до воздушно-

сухого состояния и определяли удельную активность 137
Cs. 

Удельную активность 137Cs определяли на УСК «Гамма Плюс» 
(Россия), ошибка измерений не превышала 10%, все измерения прово-
дили в центре коллективного пользования научным оборудованием 
при Брянском ГАУ. 

Удельную активность 137Cs молока и мяса рассчитывали как 
произведение суточного потребления 5 кг грубого корма, удельной 
активности 137Cs корма и равновесного коэффициента перехода радио-
нуклида в продукцию животноводства (для молока брали 0,01, для 
мяса – 0,04) [6]. 

Природно-климатические условия юго-запада Брянской области 
и естественное плодородие пойменных почв обеспечивают суммарную 
продуктивность сена с поймы 5,1 т/га (табл. 1).  
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Таблица 1 – Продуктивность и удельная активность 137Cs сена  
заливных лугов, т/га 

 

Группа 

растений 

Пойма 

прирусловая центральная притеррасная 

урожайность, т/га 

доминанты 0,46 1,63 1,38 

содоминанты 0,17 0,41 1,02 

сумма 0,63 2,04 2,40 

удельная активность, Бк/кг 

доминанты 2045,0 2054 878 

содоминанты 1278,0 1145 228,2 

среднее 1661,5 1599,5 553,1 

 

При разборе растений на группы доминантами признавали хо-
зяйственно ценные злаки или осоки, а содоминантами – разнотравье. 
Необходимо отметить, что в пойме реки Ипуть наблюдалось явное 
доминирование хозяйственно ценных растений 3,47 т/га над разнотра-
вьем 1,6 т/га, по-видимому, это связано с хозяйственной деятельно-
стью человека и особенностями данной поймы.  

При этом продуктивность поймы реки Ипуть сопоставима с 
продуктивностью поймы реки Десны в среднем её течении [7]. 

По прошествии 33 лет с момента радиоактивного загрязнения, 
природно-климатические условия юго-запада Брянской области и 
естественное плодородие пойменных почв позволяют получать грубые 
корма с удельной активностью 137Cs выше нормативного показателя 
[8] (600 Бк/кг): в притеррасной пойме в 2,8 раза, центральной пойме 
реки Ипуть в 2,7 раза (табл. 1). Использование этих территорий без 
применения защитных мероприятий по предотвращению перехода 
радионуклида из почвы в растения недопустимо. 

Рассматривая распределение удельной активности 137Cs по 
группам доминанты и содоминанты, следует отметить, что радиоак-
тивное загрязнение зависело от преобладания того или иного вида трав 
и их биологических особенностей.  

Использование пойменных лугов с плотностью загрязнения 
почвы свыше 15 Кu/км2в качестве сенокосов ведет к вероятности по-
лучения сельскохозяйственной продукции не отвечающей нормативу 
[9] (соответственно молоко - 100 Бк/л, мясо - 200 Бк/кг) (табл. 2).  
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Таблица 2 – Удельная активность 137Cs в продукции животноводства 
при использовании сена радиоактивно загрязненных заливных лугов в 

качестве корма, Бк/кг (Бк/л) 
 

Место 

расположения 

Вид 

продукции 

Пойма 

прирусло-
вая 

централь-
ная 

притер-
расная 

Брянская область, 
Новозыбковский 
район, с. Перевоз, 
левый берег реки 
Ипуть 

молоко 83,1 80,0 27,7 

мясо 332,3 319,9 110,6 

 

Установили, что использование притеррасной и центральной 
пойм реки Ипуть в качестве сенокоса в настоящее время ведет к полу-
чению мяса с превышением норматива в 1,6 раза (при скармливании 5 
кг грубого корма, не учитывая другие источники загрязнения (воду, 
другие корма, окружающую среду), при этом молоко соответствует 
нормативу. Однако увеличение количества сена в рационе до 7 кг при-
ведет к получению молока не соответствующего нормативу по содер-
жанию в нем 137

Cs. 

Полученные данные согласуются с результатами ежегодных 
мониторинговых наблюдений Брянской межобластной ветеринарной 
лаборатории [10]. 

Для уменьшения миграции радионуклидов по трофическим 
уровням: почва → автотроф → гетеротроф, необходимо применять 
калийные удобрения, как основной фактор снижения удельной актив-
ности сельскохозяйственной продукции [11, 12]. 

В настоящее время продуктивность поймы реки Ипуть составля-
ет 5,1 т/га сена. В отдаленный период после аварии на Чернобыльской 
АЭС, несмотря на прохождение периода полураспада 137Cs, все еще со-
храняется вероятность получения грубых кормов и продукции животно-
водства (мяса КРС) не соответствующих нормативу по содержанию 
137Cs соответственно в 2,7 и 1,6 раза.  
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прохождения первого периода полураспада 137
Cs в почве юго-запада 

Брянской области. В результате исследований установлено, что по 
продуктивности и ботаническому составу трав разные части поймы 
различны. Наибольшая продуктивность сена 1,38 т/га обнаружена на 
притеррасной пойме, продуктивность остальных частей поймы до 2 
раз меньше. При этом заливные луга с плотностью загрязнения до 15 
Кu/км2

 можно использовать для производства сена без ограничений. 
Abstract. Work on the assessment of the modern condition of the 

senocos of the flood meadows of the Unecha River was carried out in 2019 

after the first half-life of the 
137

Cs in the soil of the south-west of the Bry-

ansk region. As a result of research, it has been found that different parts of 

floodplains differ in productivity and botanical composition of herbs. The 

highest productivity of hay 1.38 t/ha is found on the ground floodplain, 

productivity of the rest of the floodplain is up to 2 times less. At the same 

time, fill meadows with contamination density below 15 Ku/km2 can be used 

for hay production without restrictions. 

Ключевые слова: пойма, продуктивность, радиоактивное за-
грязнение, корм, удельная активность 137

Cs. 

Keywords: floodplain, productivity, radioactive for-dirt, fodder, spe-

cific activity of 
137

Cs. 

 

Производство кормов является составной частью всего аграрно-
го производства, представляя собой естественную фундаментальную 
базу животноводства [1, 2, 3]. Особую значимость кормопроизводство 
приобретает в обстановке радиоактивного загрязнения территории, 
когда развитие региона связано с возвратом в оборот территорий за-
грязнённых долгоживущими искусственными радионуклидами [4, 5].  

Цель работы – оценка продуктивности травостоя и качества 
грубого корма радиоактивно загрязненных пойменных лугов и воз-
можность их использования в животноводстве. 

В 2019 году в пойме реки Унечи расположенной после аварии 
на Чернобыльской АЭС в зоне с плотностью радиоактивного загрязне-
ния 5-15 Кu/км2, соответствующей зоне с правом на отселение. Почвы 
исследуемых территорий: прирусловая пойма – аллювиальная дерно-
вая кислая слоистая примитивная укороченная; центральная пойма – 

аллювиальная луговая кислая маломощная укороченная; притеррасная 
пойма - аллювиальная лугово-болотная. 

Эти территории представляли собой естественные сообщества 
растений и определенный набор природных условий (почвенный по-
кров, гидрология, геоморфология, литология участка и т. п.). Различные 
сочетания подсистем образуют экологическую систему конкретной 
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поймы, обусловливающую индивидуальные закономерности поступле-
ния, накопления, перемещения и преобразования радионуклидов. 

Геоботаническое обследование травостоев пойменных экоси-
стем проводили по общепринятой методике. Для определения урожай-
ности применяли метод рамки. Рамку размером 0,25 м2, накладывали 
на четырёх учётных площадках. Скошенную растительную массу с 
каждой учётной площадки немедленно взвешивали, брали средний 
результат, который умножали на стандартную влажность (17%) и вы-
числяли урожайность сена. Затем массу растений использовали для 
разбора по группам (доминанты и содоминанты). После соответству-
ющей подготовки растительные образцы высушивали до воздушно-

сухого состояния и определяли удельную активность 137
Cs. 

Удельную активность 137Cs определяли на УСК «Гамма Плюс» 
(Россия), ошибка измерений не превышала 10%, все измерения прово-
дили в центре коллективного пользования научным оборудованием 
при Брянском ГАУ. 

Удельную активность 137Cs молока и мяса рассчитывали как 
произведение суточного потребления 5 кг грубого корма, удельной 
активности 137Cs корма и равновесного коэффициента перехода радио-
нуклида в продукцию животноводства (для молока брали 0,01, для 
мяса – 0,04) [6]. 

Природно-климатические условия юго-запада Брянской области 
и естественное плодородие пойменных почв реки Унеча обеспечивают 
суммарную продуктивность сена на уровне 2,85 т/га, наибольшая уро-
жайность пойменных трав выявлена в притеррасной части, а продук-
тивность прирусловой и центральной находилась на одинаковом 
уровне (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Продуктивность и удельная активность 137Cs сена  
заливных лугов, т/га 

 

Групп 

растений 

Пойма 

прирусловая центральная притеррасная 

урожайность, т/га 

доминанты 0,26 0,34 0,78 

содоминанты 0,43 0,44 0,60 

сумма 0,69 0,78 1,38 

удельная активность Бк/га 

доминанты 33,2 55,1 258,0 

содоминанты 50,4 71,9 135,4 

среднее 41,8 63,5 196,7 
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При разборе растений на группы доминантами признавали хо-
зяйственно ценные злаки или осоки, а содоминантами – разнотравье. 
Рассматривая части поймы, выявили, что в прирусловье из злаков пре-
обладают лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), кострец безостый 
(Bromopsis inermis), мятлик болотный (Poa palustris), а из разнотравья – 
щавель пирамидальный (Rumex thyrsiflorus), тысячелистник обыкно-
венный (Achillea millefolium), подорожник средний (Plantago media), 
лютик едкий (Ranunculus acris). В травостоях центральной поймы из 
злаков преобладали двукисточник тростниковидный (Digraphis 
arundinacea) и манник водный (Glyceria aquatica), а разнотравье пред-
ставлено хвощем полевым (Eqvisetum arvense) и таволгой вязолистной 
(Filipendula ulmaria). В притеррасье преимущественно преобладали 
осока лисья (Carex vulpina), осока пузырчатая (Carex vesicaria) и осока 
острая (Carex acuta), разнотравье было представлено хвощем полевым 
(Eqvisetum arvense) и дербенником иволистным (Lythrum salicaria). 

Необходимо отметить, что только в пойме реки Унеча преобла-
дало явное доминирование разнотравья, которое мало используется в 
кормопроизводстве, по-видимому, это связано с особенностями дан-
ной поймы и мало используемостью в производстве грубых кормов. 

По прошествии 33 лет с момента радиоактивного загрязнения, 
природно-климатические условия юго-запада Брянской области и 
естественное плодородие пойменных почв позволяют получать грубые 
корма с допустимым уровнем содержания 137

Cs [7] (табл. 1).  
Рассматривая распределение удельной активности 137Cs по 

группам доминанты и содоминанты, следует отметить, что радиоак-
тивное загрязнение зависело от преобладания того или иного вида трав 
и их биологических особенностей.  

При плотности загрязнения почвы ниже 15 Кu/км2, производ-
ство грубые корма и продукция животноводства может вестись без 
ограничений, полученная продукция отвечает соответствующим нор-
мативам (соответственно 100 Бк/л, 200 Бк/кг) [8] (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Удельная активность 137Cs продукции животноводства при 
использовании сена радиоактивно загрязненных заливных лугов  

в качестве корма, Бк/кг (Бк/л) 
 

Место расположения 
Пойма 

прирусловая центральная притеррасная 

Брянская область, Клин-
цовский район, с. Лопат-
ни, правый берег реки 
Унеча 

2,1 3,2 9,8 

8,4 12,7 39,3 

Примечание: числитель – молоко, знаменатель – мясо. 
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Для дальнейшего снижения перехода радионуклидов по трофи-
ческим уровням: почва → растение → животное, необходимо приме-
нять калийные удобрения, как основной фактор снижения удельной 
активности сельскохозяйственной продукции [9-11]. 

Таким образом, разные части поймы реки Унеча юго-запада 
Брянской области по продуктивности различны, так 1,38 т/га продуци-
рует притеррасная пойма, продуктивность остальных частей поймы до 
2 раз ниже. В отдаленный период после аварии на Чернобыльской 
АЭС, кормопроизводство на заливных лугах с плотностью загрязнения 
до 15 Кu/км2

 можно проводить без ограничений. 
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исследований установили, что пойма реки обладает суммарной 
продуктивностью на уровне 2,81 т/га сена. При этом использовать 
грубые корма в отдаленный период после аварии на Чернобыльской 
АЭС, нужно рационально, потому что все еще сохраняется 
вероятность получения грубых кормов и продукции животноводства 
(мяса КРС) превышающих норматив по содержанию 137

Cs 

соответственно до 2,7 и 1,6 раза. 

Abstract. As a result of monitoring observations of the current state 

of the flood of the Besed River and laboratory studies, it was found that the 

flood of the river has a total productivity of 2.81 tons/ha of hay. At the same 

time, it is necessary to use coarse fodders in the distant period after the 

accident at the Chernobyl nuclear power plant, it is necessary to be ration-

al, because there is still a probability of obtaining coarse fodders and live-

stock products (cattle meat) exceeding the standard for 
137

Cs content up to 

2.7 and 1.6 times, respectively. 

Ключевые слова: пойма, урожайность, радиоактивное загряз-
нение, сено, удельная активность 137

Cs. 

Keywords: floodwater, yield, radioactive contamination, hay, specif-

ic activity of 
137

Cs. 

 

Для ускоренного развития животноводства в Нечерноземной 
зоне России, куда входит и Брянская область, есть все возможности: 
обширные земельные ресурсы, кормовая база [1]. Однако территория 
юго-запада Брянской области находится в обстановке радиоактивного 
загрязнения, поэтому для рационального использовании заливных лу-
гов необходимо знать возможности получения кормов соответствую-
щих по содержанию 137Cs нормативным уровням [2-4]. 

Цель работы – оценить возможность использования радиоак-
тивно загрязнённых заливных лугов для получения кормов. 

В 2019 году в пойме реки Беседь провели экологический мони-
торинг, отобрали растительные образцы естественных сообществах 
для определения их пригодности для использования в кормопроизвод-
стве. После аварии на Чернобыльской АЭС данная территория нахо-
дилась в зоне с плотность радиоактивного загрязнения равной более 40 
Кu/км2, что соответствует зоне отчуждения. 

Почвы территорий типичные для пойм. 
Геоботаническое обследование травостоев пойменных экоси-

стем проводили по общепринятой методике. Для определения урожай-
ности применяли метод рамки. Рамку размером 0,25 м2, накладывали 
на четырёх учётных площадках. Скошенную растительную массу с 
каждой учётной площадки немедленно взвешивали, брали средний 
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результат, который умножали на стандартную влажность (17%) и вы-
числяли урожайность сена. Затем массу растений использовали для 
разбора по группам (доминанты и содоминанты). После соответству-
ющей подготовки растительные образцы высушивали до воздушно-

сухого состояния и определяли удельную активность 137
Cs. 

Удельную активность 137Cs определяли на УСК «Гамма Плюс» 
(Россия), ошибка измерений не превышала 10%, все измерения прово-
дили в центре коллективного пользования научным оборудованием 
при Брянском ГАУ. 

Удельную активность 137Cs молока и мяса рассчитывали как 
произведение суточного потребления 5 кг грубого корма, удельной 
активности 137Cs корма и равновесного коэффициента перехода радио-
нуклида в продукцию животноводства (для молока брали 0,01, для 
мяса – 0,04) [5]. 

Условия юго-запада Брянской области и естественное плодоро-
дие пойменных почв реки Беседь обеспечивают суммарную продук-
тивность сена на уровне 2,81 т/га, наибольшая урожайность поймен-
ных трав выявлена в притеррасной пойме, а продуктивность прирусло-
вой и центральной частей поймы была значительно ниже (табл. 1). 

При разборе растений на группы доминантами признавали хо-
зяйственно ценные злаки или осоки, а содоминантами – разнотравье.  

При мониторинге установили, что только в пойме реки Беседь 
преобладают злаковые травы и осока, которое используется в кормо-
производстве, но при этом обнаружено большое количество по био-
массе разнотравья, по-видимому, это связано с особенностями данной 
поймы и средней используемостью в производстве грубых кормов 
данной территории. 

 

Таблица 1 – Продуктивность и удельная активность 137
Cs сена  

заливных лугов, т/га 

 

Групп 

растений 

Пойма 

прирусловая центральная притеррасная 

урожайность, т/га 

доминанты 0,44 0,39 1,12 

содоминанты 0,31 0,24 0,31 

сумма 0,75 0,63 1,43 

удельная активность, Бк/кг 

доминанты 290,9 1180,0 54,1 

содоминанты 290,9 2099,0 56,6 

среднее 290,9 1639,5 55,4 
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С момента аварии на ЧАЭС прошло 33 года. Природно-

климатические условия территории исследования и естественное пло-
дородие пойменных почв позволяют получать грубые корма с удель-
ной активностью 137Cs выше нормативного показателя [6] (600 Бк/кг): 
в центральной части поймы в 2,7 раз выше норматива (табл. 1). Ис-
пользование этой территории, без применение защитных мероприятий 
по предотвращению перехода радионуклида из почвы в растения не-
допустимо. 

Рассматривая распределение удельной активности 137Cs по 
группам доминанты и содоминанты, следует отметить, что радиоак-
тивное загрязнение зависело от преобладания того или иного вида трав 
и их биологических особенностей.  

Использование пойменных лугов в качестве сенокосов с плот-
ностью загрязнения почвы свыше 40 Кu/км2,  ведет к получению моло-
ка и мяса не отвечающих нормативу [7] (соответственно 100 Бк/л, 200 
Бк/кг) (табл. 2).  

Установили, что использование центральной поймы в качестве 
сенокоса в настоящее время ведет к получению мяса с превышением 
норматива в 1,6 раза только при скармливании 5 кг грубого корма, не 
учитывая другие источники загрязнения (воду, другие корма, окружа-
ющую среду), при этом молоко получили соответствующие нормати-
ву, однако увеличение грубого корма в рационе до 7 кг приведет к по-
лучению продукта животноводства не соответствующего нормативу 
по содержанию в нем 137

Cs. 

 

Таблица 2 – Удельная активность 137Cs продукции животноводства при 
использовании сена радиоактивно загрязненных заливных лугов  

в качестве корма, Бк/кг (Бк/л) 
 

Место расположения 
Пойма 

прирусловая центральная притеррасная 

Брянская область, 
Красногорский район, 
с. Батуровка, левый 
берег реки Беседь 

14,5 82,0 2,8 

58,2 327,9 11,1 

Примечание: числитель – молоко, знаменатель – мясо. 

 

Полученные данные согласуются с результатами ежегодных 
мониторинговых наблюдений Брянской межобластной ветеринарной 
лаборатории [8]. 
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Для предотвращения миграции радионуклидов по пищевой це-
пи: почва → растение → животное, нужно применять калийные удоб-
рения, как фактор, снижающий содержания 137Cs в сельскохозяйствен-
ной продукции [9, 10] 

Итак, пойма реки Беседь обладает суммарной продуктивностью 
на уровне 2,81 т/га сена. При этом использовать грубые корма в отда-
ленный период после аварии на Чернобыльской АЭС, нужно рацио-
нально, потому что все еще сохраняется вероятность получения гру-
бых кормов и продукции животноводства (мяса КРС) превышающих 
норматив по содержанию 137Cs соответственно до 2,7 и 1,6 раза. 
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Аннотация. Дана оценка степени деградации почвенного по-
крова исследуемого участка. Показано, что систематический прогон 
крупного рогатого скота ухудшает физические и агрохимические 
свойства почвы, уменьшает мощность гумусового горизонта вплоть до 
полного его уничтожения  

Abstract. An assessment of the degree of degradation of the soil cov-

er of the studied area is given. It was shown that the systematic run of cattle 

worsens the physical and agrochemical properties of the soil, reduces the 

thickness of the humus horizon until its complete destruction. 

Ключевые слова: деградация почвенного покрова, вытаптывание. 
Keywords: soil degradation, trampling. 

 

Деградация почв и земель представляет собой совокупность при-
родных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функций 
почв, количественному и качественному ухудшению их состава и 
свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель. 

Под степенью деградации почв и земель понимается характери-
стика их состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. Край-
ней степенью деградации является уничтожение почвенного покрова и 
порча земель. 

Обследование участков с кадастровыми номерами 
32:03:0860201:79, 32:03:0860201:80, 32:03:0860201:81, 32:03:0860501:9, 

32:03:0860501:11 было проведено 28 ноября 2019г.  
Исследование состояния почвенного покрова указанных выше 

участков (агрофизическое, агрохимическое, определение степени де-
градации) проведено в соответствии с рекомендациями [1-7]. 
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Для определения степени деградации почвенного покрова на 
исследуемых участках были определены следующие показатели: 
– глубина провалов (см) относительно поверхности; 
– уменьшение мощности почвенного профиля (А + В), % от исходного; 
– уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А + В), % от исходного; 

Почвенный покров на исследуемых участках представлен серы-
ми лесными почвами на лессовидных суглинках. При их обследовании 
было установлено наличие вытаптывания почвенного покрова вслед-
ствие прогона крупного рогатого скота, от расположенных рядом лет-
них ферм к пойменным лугам. Вытаптывание это механическое по-
вреждение растительности и деформация почвы копытами животных 
(чаще при выпасе стад). Влияние вытаптывания на травостой и почву 
тем сильнее, чем продолжительнее срок выпаса стад. 

По результатам визуального обследования, были установлены 
границы деградированных земель в пределах исследуемых участков. 
Для установления наличия и мощности плодородного слоя почвы бы-
ли заложены опорные прикопки на деградированных и ненарушенных 
участках, каждая из которых расположена на типичном участке и ре-
презентативна по отношению к исследуемой площади. 

Для оценки степени деградации почв и земель используются 
индикаторные показатели, по которым установлены пороговые значе-
ния для определения потери природно-хозяйственной значимости зе-
мель. Деградация почв и земель по каждому индикаторному показате-
лю характеризуется от 0 (ненарушенные) до 4 (разрушенные) (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 – Глубина провалов относительно поверхности, см 

 

Кадастровый 

номер участка 
Разрез 

Глубина 

провалов, см 

Степень 

деградации 

32:03:0860201:80 

№1 до 4 см 0 

№2 (фоновый) – – 

№3 до 20 см 1 

32:03:0860201:79 

32:03:0860201:81 

№4 до 17 см 0 

№5 (фоновый) – – 

№6 >28 см 1 

32:03:0860501:11 

№7 до 3 см 0 

№8 (фоновый) – – 

№9 до 10 см 0 

32:03:0860501:9 
№10 до 8 см 0 

№11 (фоновый) – – 
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Установление степени деградации почв возможно по любому из 
предложенных индикаторных и/или дополнительных показателей. 

 

 
 слабодеградированные 

 среднедеградированные 

 сильнодеградированные 

 

Рисунок 1 - Картограмма деградации земель на участках обследования 

 

Степень деградации каждого из участков определена на основа-
нии изменения наиболее чувствительного показателя – запаса гумуса. 

Подход к определению степени деградации по глубине прова-
лов поверхности почвы, к сожалению, носит формальный характер, 
т.к. не учитывает специфику их появления. Фактически ставится знак 
равенства между провалами, образующимися вследствие обработки 
земли (например, вспашка) и возникающими в результате собственно 
деградационных изменений из-за чрезмерной механической нагрузки на 
почву, например вследствие прогона крупного рогатого скота (КРС). 
Таким образом, данный показатель отражая визуально в полной мере 
деградационные изменения, в «цифровом» выражении дает некоррект-
ную оценку. 
Гумусное состояние почв – совокупность морфологических признаков, 
общих запасов, свойств органического вещества и процессов его со-
здания, трансформации и миграции в почвенном профиле. Оно служит 
важным показателем агроэкологического благополучия и плодородия 
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почвы. Основными критериями гумусного состояния почвы являются 
содержание, запас групповой состав гумуса (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы,  
% от исходного 

 

Кадастровый 

номер участка 
Разрез 

Гумус, 
% 

Z, 

т/га 

(+/–), 

% 

Степень 

деградации 

32:03:0860201:80 

№1 3,54 161,2 -3,1 0 

№2 (фоновый) 3,68 166,4 0,0 0 

№3 2,81 122,2 -25,5 2 

32:03:0860201:79 

32:03:0860201:81 

№4 3,04 97,0 -40,8 3 

№5 (фоновый) 3,82 163,9 0,0 0 

№6 3,41 79,8 -45,5 3 

32:03:0860501:11 

№7 3,09 125,9 -14,0 1 

№8 (фоновый) 3,64 146,4 0,0 0 

№9 4,14 * 

32:03:0860501:9 
№10 3,73 136,4 -30,0 2 

№11 (фоновый) 3,86 194,9 0,0 0 

* Отсутствует образец почвы аналогичного типа в естественном, не-
эродированном состоянии, поэтому корректное сравнение невозмож-
но. Ввиду незначительной площади занимаемой данной почвой на ис-
следуемом участке, она включена в контур серой лесной почвы, ти-
пичной для участка 32:03:0860501:11 

 

При деградационных изменениях, в первую очередь меняются 
наиболее лабильные показатели нормального функционирования поч-
вы, как самостоятельного естественно-исторического органомине-
рального природного тела. 

К таким показателям можно отнести содержание питательных 
веществ, доступных для растений и гумусное состояние (прежде всего 
содержание и запас гумуса в почве). 

На исследуемых участках содержание и запас гумуса в верхнем 
плодородном слое значительно меньше, по сравнению с фоновыми 
участками. В ряде случаев (разрез №4, №6) изменения носят крайне 
негативный характер. 

На значительное уменьшение запаса гумуса повлияли такие 
факторы как наличие выбоин, вплоть до фрагментирования гумусово-
го горизонта, ухудшение физических свойств почв и т.п. 

В ходе обследования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 32:03:0860201:79, 32:03:0860201:80, 32:03:0860201:81, 
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32:03:0860501:9, 32:03:0860501:11, расположенных в Выгоничском 
районе Брянской области, около д. Слобода, установлены следующие 
площади деградации (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Площади деградации на исследуемых участках, га 

 

Кадастровый 

номер участка 
Степень деградации Площадь, га 

32:03:0860201:79 3 0,0426 

32:03:0860201:80 

1 1,293 

2 0,9566 

3 0,6373 

32:03:0860201:81 3 0,4295 

32:03:0860501:9 2 0,4308 

32:03:0860501:11 1 0,7252 

 

Изменение запаса гумуса в профиле, в данном случае, является 
наиболее чувствительным показателем, позволяющим оценить степень 
и масштабы деградационных изменений на исследуемых участках. 
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Аннотация. Научная статья посвящается исследованию влия-
ния жидких микроудобрений и биогумуса (копролита) на особенности 
роста и развития рассады овощных культур – перца сладкого и томата. 
Изучалось влияние представленных препаратов на биометрические 
показатели растений в различные фенологические фазы их развития. 

Abstract. The scientific article is devoted to the study of the influ-

ence of liquid micro-fertilizers and biohumus (coprolite) on the growth and 

development of seedlings of vegetable crops – sweet pepper and tomato. 

The influence of the presented preparations on biometric indicators of plants 

in various phenological phases of their development was studied. 

 

Ключевые слова: микроудобрения, полифункциональные хе-
латные комплексы, рассада перца сладкого и томата, биогумус (копро-
лит), биометрические показатели. 

Keywords: micro-fertilizers, multifunctional chelate complexes, sweet 

pepper and tomato seedlings, biohumus (coprolite), biometric indicators. 

 

Очень часто фактор дефицита микроэлементов определяет эф-
фективность применения всех используемых средств интенсификации 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

В этой связи использование микроудобрений в виде хелатных 
форм соединений является очень перспективным при возделывании 
большинства сельскохозяйственных культур. Большой интерес пред-
ставляет эффективность их применения при выращивании овощей. 
Урожайность овощей во многом определяется развитием рассады, по-
этому улучшение её качества и сокращение продолжительности рас-
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садного периода имеют большое значение. Особый интерес для выра-
щивания овощных культур вызывают вещества, содержащие гумус, 
ассортимент которых на рынке растёт. Основой для их производства 
чаще всего являются продукты жизнедеятельности дождевых ком-
постных червей – копролиты. 

Эксперимент проводили в феврале - июне 2019 года в лабора-
торных условиях Брянского ГАУ. Для этого стандартные формы для 
рассады заполнялись субстратами в каждую ёмкость высевалось по 
одному семени в 24-х кратной повторности в соответствии со следую-
щей схемой: 

Вариант 1: Почвосмесь «Богатырь» (контроль); 
Вариант 2: контроль + копролит (1:3); 
Вариант 3: Контроль + хелатный комплекс + NPK; 
Вариант 4: Контроль + хелатный комплекс + PK. 
 

Объектами исследований являлись томат сорта «Джина ТСТ», 
перец сладкий сорта «Агаповский». В опыте использовали готовую 
почвосмесь «Богатырь» и почвосмесь на основе копролита, произве-
дённого в учебно-опытной лаборатории Брянского ГАУ. 

Исследовалось влияние следующих препаратов: жидкие микро-
удобрения с полифункциональными хелатными комплексами, биогу-
мус (копролит).  

Обработку жидкими препаратами проводили начиная с фазы 
появления первой пары настоящих листьев с периодичностью 2 неде-
ли. Контроль обрабатывался водой.  

Испытуемый в опыте хелатный комплекс является жидким ком-
плексным микроудобрением, разработанным в Брянском государ-
ственном аграрном университете. Его состав формировался с учетом 
анализа данных по аналогичным отечественным и зарубежным препа-
ратам, а также потребности основных культур в микроэлементах. В 
качестве хелатирующего компонента использована янтарная кислота, 
которая способна усиливать энергетический обмен, активировать рост 
и развитие корневой системы. Хелатный комплекс содержит следую-
щие макро и микроэлементы: Nобщ – 82; P2O5 – 82; K2O – 82; SO3 – 30; 

MgO – 19; Mn – 0,5; Cu – 0,24; Zn – 0,17; B – 0,13; Co – 0,03; Mo – 0,06 

г/л. Азот содержится в амидной форме. Препарат применялся из расчё-
та 3 л на га. 

Четвёртый вариант опыта предусматривал применение жидких 
микро-удобрений в следующем составе: K2O – 82; SO3 – 30; MgO – 19; 

Mn – 0,5; Cu – 0,24; Zn – 0,17; B – 0,13; Co – 0,03; Mo – 0,06 г/л. Обра-
ботку проводили из расчёта 3 л на га. 
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Изучалось влияние представленных препаратов на биометриче-
ские показатели рассады томата и перца сладкого в различные перио-
ды развития (табл. 1-4). 

 

Таблица 1- Наступление фенологических фаз рассады томата на  
питательных смесях, дней 

 
 

№ 
п/п 

Вариант 
Всхо
-ды 

Количество  
настоящих листьев 

Цв
ет

оч
на

я 
ки

ст
ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контроль 11 19 23 31 35 38 41 45 49 

2 Контроль + копролит 
(1:3) 

7 17 21 26 29 33 37 41 45 

3 Контроль + хелатный 
комплекс + NPK 

11 19 24 30 33 35 37 40 44 

4 Контроль + хелатный 
комплекс +PK 

10 19 23 30 33 36 38 41 45 

НСР05 2,49 2,64 1,88 4,58 3,41 4,72 2,99 3,11 2,38 

 

Исследования показали неравномерность появления всходов 
томатов в разных вариантах опыта. Так в варианте с применением ко-
пролита отмечено существенно раннее появление всходов по сравне-
нию с остальными вариантами (табл. 1). 

Аналогичная ситуация отмечена с наступлением фаз 1-6 -х 
настоящих листьев. Однако после внекорневой обработки микроудоб-
рениями и хелатами ситуация изменилась - более раннее наступление 
фаз 7-ми настоящих листьев, а также появление первой цветочной ки-
сти зафиксировано также на вариантах с использованием жидких мик-
роудобрений. Позже остальных вариантов цветочная кисть образова-
лась в контрольном варианте опыта (табл. 1) 

Исследование биометрических показателей рассады томата вы-
явило положительное влияние и гумусового удобрения и микропрепа-
ратов на состояние рассады. Рассада на этих вариантах была выровне-
на по высоте, коренастая, с хорошо развитой корневой системой. Все 
изучаемые биометрические показатели на опытных вариантах суще-
ственно выше, чем на контрольном. Наиболее положительно на высоту 
рассады томатов повлияла внекорневая  обработка микроудобрениями 
и использование почвосмеси на основе копролита (табл. 2). 
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Таблица 2- Биометрические показатели рассады томата 

 

№ 
п/п 

Вариант 
Высота 

рассады, см 

Корневая система 

объём, мл масса, г 

1 Контроль 31,3 5,9 2,35 

2 Контроль + копролит (1:3) 47,7 8,7 5,75 

3 
Контроль + хелатный комплекс 

+ NPK 
39,0 8,8 5,85 

4 
Контроль + хелатный комплекс 

+ PK 
46,3 8,3 5,70 

НСР05 1,1 0,2 0,02 
 

Необходимо отметить положительное влияние обработок хелат-
ными комплексами на развитие корневой системы рассады томата 
(табл. 2). 

Всходы перца существенно быстрее произошли во втором вари-
анте опыта на основе почвосмеси «Богатырь» и копролита. По наступ-
лению фаз первого и второго настоящих листьев второй вариант был 
также существенно лучше по сравнению как с контрольным вариан-
том, так и с остальными вариантами опыта. Это можно объяснить по-
ложительным влиянием гумусовых удобрений (табл. 3) 

 

Таблица 3 - Наступление фенологических фаз рассады перца сладкого 

на питательных смесях, дней 

 

№ 
п/п 

Вариант 

Вс
хо
ды 

Количество 

настоящих листьев 

Ц
ве

то
ч-

на
я 

ки
ст

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контроль 22 29 31 35 39 42 47 50 53 

2 Контроль + ко-
пролит (1:3) 17 25 28 32 35 38 42 46 49 

3 Контроль + хе-
латный ком-
плекс +NPK 

22 28 31 34 37 40 42 46 49 

4 Контроль + хе-
латный ком-
плекс +PK 

22 29 31 34 37 41 43 47 50 

НСР05 1,3 1,2 1,5 1,3 2,8 2,2 1,9 1,9 2,4 
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Прохождение фаз 3-5 настоящих листьев характеризуется со-
кращением сроков фаз развития рассады на вариантах опыта с приме-
нением внекорневых обработок микропрепаратами, однако достовер-
ного различия с контрольным вариантом не обнаружено. Самым быст-
рым развитием рассады в эти фазы по-прежнему существенно отлича-
ется второй вариант опыта. Наступление фаз шестого и седьмого 
настоящих листьев произошло практически одновременно на вариан-
тах опыта с применением копролита и внекорневых обработок изучае-
мыми препаратами, что существенно быстрее по сравнению с кон-
трольным вариантом. Аналогичная тенденция отмечается также с 
наступлением фазы цветочной кисти (табл. 3). 

Изучение биометрических показателей рассады перца сладкого 
обнаружило существенное положительное влияние как жидких хелат-
ных комплексов, так и копролита по сравнению с контрольным вари-
антом (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Биометрические показатели рассады перца сладкого  на 
питательных смесях 

 

№ 
п/п 

Вариант 
Высота  

рассады, см 

Корневая система 

объём, мл масса, г 

1 Контроль 31,0 10,5 7,52 

2 Контроль + копролит 
(1:3) 37,0 13,3   9,21 

3 Контроль + хелатный 
комплекс + NPK 

38,1 15,2 12,3 

4 Контроль + хелатный 
комплекс + PK 36,2 12,3 8,5 

НСР05 2,6 1,1 0,4 
 

 

Таким образом, нами подтверждено положительное влияние гуму-
сового удобрения – копролита на рост и развитие рассады перца слад-
кого и томата, а также установлено стимулирующее действие жидкого 
комплексного микроудобрения. Это позволяет рекомендовать выра-
щивать рассаду перца и томата, с использованием субстрата на основе 
копролита или почвосмесей для рассады с применением внекорневых 
обработок до цветения хелатного комплекса+NPK, после цветения  - 

хелатного комплекса+PK. 
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Аннотация. Впервые Брянском Полесье проведен мониторинг 
почвообразования. Диагностировано 15 элементарных почвенных про-
цессов и оценена их активность. Предотвращение деградации агропочв 
должно основываться на искоренении ее генетических причин.  

Abstract. For the first time in Bryansk Polesie, soil formation was 

monitored. 15 elementary soil processes were diagnosed and their activity 
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was evaluated. Prevention of agro-soil degradation should be based on the 

elimination of its genetic causes. 

Ключевые слова: Брянское Полесье, элементарные почвенные 
процессы, предотвращение деградации агропочв.  

Keywords: Bryansk Polesie, elementary soil processes, prevention of 

agro-soil degradation. 

 

Во второй половине XIX века В.В. Докучаев открыл один из ос-
новных законов природы, доказав, что почва (S) возникает, как функция 
( f ) совместного действия естественных факторов почвообразования: 
климата (cl), организмов (o), рельефа (r), породы (p) умноженных на 
время (t). В.И. Вернадский, учитывая темпы развития техногенеза, 
добавил в эту формулу антропогенный фактор (a). Вслед за этим была 
сформулирована генетическая зависимость: факторы почвообразова-
ния → почвообразовательные процессы → свойства почвы.  

В XXI веке активная разнообразная деятельность человека пре-
вратилась из шестого фактора почвообразования, в интегрально кор-
ректирующий среди них. Она оказывает ускоренными темпами как 
прямое, так и косвенное влияние на процесс современной эволюции 
почв, посредством изменения естественных факторов и, в конечном 
итоге, определяет не только эффективное плодородие почв, но и здо-
ровье людей, их генетическое будущее. Поэтому мониторинг почвооб-
разования актуален, научно и практически значим. 

Исследования проводили в Брянском Полесье на Клинцовском и 
Новозыбковском ключевых почвенных участках (КПУ). Почвенный 
покров региона много веков испытывает интенсивное агрогенное воз-
действие и  загрязнен радиоцезием от 15 до 40 Ки/кв. км (рисунок). 

 
Рисунок – Система объектов исследования в Брянском Полесье 
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Каждый КПУ состоял из нескольких опорных почвенных пло-
щадок площадью 25-30 кв. м, которые были расположены в непосред-
ственной близости на одном и том же элементе рельефа и различались 
степенью агрогенного воздействия на почву: 1) экосистема естествен-
ная; 2) агроэкосистема обычная; 3) агроэкосистема интенсивная. В 
качестве моделей естественных экосистем использовали многолетние 
(около 60 лет) залежные площадки. 

Агроэкосистемы отличались от естественных экосистем как сме-
ной сообществ организмов, так и воздействием на почву сельхозмашин 
и орудий, вовлечением в биологический круговорот больших масс хи-
мических веществ, ранее не свойственных данной территории. В почвы 
агроэкосистем с удобрениями и пестицидами поступало больше поллю-
тантов и накапливалось больше их метаболитов. После выпадения чер-
нобыльских радионуклидов в агроэкостемах почвы дезактивировали 
глубокой перепашкой, внесением повышенных норм известковых, ка-
лийных, фосфорных удобрений. Это вызвало еще большие изменения в 
строении, составе, свойствах и режимах агропочв.  

Агроэкосистемы интенсивные, расположенные на полях гос-
сортоучастков, отличались от агроэкосистем обычных интенсивным 
применением всех агрохимикатов, тщательным соблюдением техноло-
гических регламентов и более высокой урожайностью выращиваемых 
культур, то ест возросшими интенсивностью и масштабами биологи-
ческого круговорота веществ.  

На каждой площадке КПУ закладывали полнопрофильный поч-
венный разрез и несколько прикопок. В них проводили макро- и мезо-
морфологическое изучение генетических горизонтов и отбирали образ-
цы с ненарушенным сложением в 6-кратной повторности для определе-
ния плотности почвы. Образцы почв для лабораторных исследований 
отбирали в 3-4-х местах со стенок разреза во всей толще верхнего и по-
средине остальных горизонтов. Образцы подготавливали по соответ-
ствующим ГОСТам и анализировали в Почвенном институте РАН.  

Диагностику элементарных почвенных процессов (ЭПП) прово-
дили по приращению основного диагностического показателя (ОДП; 
таблица). Совокупность ОДП полностью определяет генетическое со-
стояние почвенного профиля, вследствие коррелятивной связи в нём 
свойств, не вошедших в состав ОДП [1]. 

ЭПП поступления органических веществ. ОДП – мощность 
наземного опада или масса внесенных органических удобрений. В 
обеих естественных почвах поступление органических веществ одина-
ково малое. В агроэкосистеме интенсивной этот ЭПП активизируется  
примерно до среднего уровня.    
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ЭПП гумусообразования. ОДП – содержание гумуса в гумусных 
горизонтах. В почве 1 этот ЭПП средне активен. В почве 4  активность 
возрастает. Интенсивное агрогенное воздействие снижает активность 
этот ЭПП: в почве 3 – до слабого, в почве 5 – до среднего уровня. 

ЭПП гумусонакопления. ОДП – запас гумуса в гумусных гори-
зонтах. В обеих естественных почвах активность этого ЭПП очень 
низкая. Интенсивное агровоздействие несколько увеличивает её.  

ЭПП гумификации. ОДП – степень гумификации органических 
веществ в почве. В гумусных горизонтах обеих естественных почв ак-
тивность этого ЭПП средняя. Интенсивное агрогенное воздействие 
несколько активизирует гумификацию. 

ЭПП выщелачивания. ОДП – перемещение в профиле оксидов 
кальция, магния, калия. В почве 1 этот ЭПП выражен, а в почве 4 – 
нет. Интенсивное агрогенное воздействие не изменяет установленной 
закономерности.  

ЭПП оподзоливания. ОДП – накопление в элювиальном гори-
зонте почвенного профиля SiO2. В почве 1 этот ЭПП активный. Интен-
сивное агрогенное воздействие снижает её. В почве 4 ЭПП оподзоли-
вания не активный. При интенсивном агрогенном воздействии он пе-
рестаёт функционировать.  

ЭПП лессивирования. ОДП – обеднение илистыми частицами 
элювиального горизонта и накопление их в иллювиальном горизонте 
почвенного профиля. В почве 1 этот ЭПП активный, в почве 4 – отсут-
ствует. Интенсивное агровоздействие не изменяет эту закономерность. 

ЭПП глинисто-иллювиальный. ОДП – содержание физической 
глины в иллювиальной части почвенного профиля. В почве 1 этот 
ЭПП значительно активнее, чем в почве 4. Интенсивное агровоздей-
ствие значительно усиливает эту закономерность в обеих почвах. 

ЭПП железисто-иллювиальный. ОДП – содержание Fe2O3 в ил-
лювиальной части почвенного профиля. В почве 1 этот ЭПП активный, 
в почве 4 – нет. Интенсивное агрогенное воздействие не изменяет эту 
закономерность.  

ЭПП оглинивания. ОДП – содержание глинистых минералов в 
почвенном иле относительно материнской породы. В почве 1 этот 
ЭПП активен, в почве 4 – его активность средняя. Интенсивное агро-
генное воздействие в почве 3 снижает активность оглинивания до 
среднего уровня, а в почве 5 – она не изменяется.  

ЭПП оглеения. ОДП – бесструктурность и вязкость почвенной 
массы, пятнистость, преобладание оливково-сизых тонов в окраске, 
наличие ржавых пятен. В почве 1 оглеение отсутствует, в почве 4 оно 
среднее в почвообразующей и подстилающей породе. Интенсивное 
аграрное воздействие не влияет на ЭПП оглеения в этих породах.  
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ЭПП освоения. ОДП – ровная нижняя граница агрогоризонта; 
если он сформирован в пределах гумусового горизонта, то его окрас-
ка светлее, чем нижележащей части гумусового горизонта; если он 
сформирован из гумусового и элювиального и (или) иллювиального 
горизонтов, то в агрогоризонте встречаются отдельные фрагменты 
этих горизонтов. ЭПП освоения отсутствует в естественных почвах и 
хорошо выражен в почвах, испытывающих интенсивное агровоздей-
ствие.  
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ЭПП окультуривания. ОДП – отсутствие фрагментов нижеле-
жащих горизонтов и внесённых в почву органических веществ, а также 
увеличение почвенно-экологического индекса (ПЭИ). Этот ЭПП от-
сутствует в естественных почвах и хорошо выражен в почвах, испыты-
вающих интенсивное агрогенное воздействие. 

ЭПП дегумификации. ОДП – активное выделение почвой угле-
кислого газа и (или) увеличение биомассы почвенной микробиоты. 
Этот ЭПП значительно активнее в почве 1, чем в почве 4. Интенсивное 
агрогенное воздействие на обе почвы снижает дегумификацию, при-
чём в почве 5 – сильнее. 

ЭПП переуплотнения. ОДП – величина плотности почвы, пре-
вышающая оптимальные значения. Этот ЭПП активен во всех изучае-
мых почвах, но больше в почве 1. Интенсивное агрогенное воздей-
ствие усиливает ЭПП переуплотнения. 

Итак, борьба с деградацией агропочв должна основываться на 
искоренении генетических причин, а не последствий, что возможно 
при регулярном мониторинге направленности и интенсивности ЭПП. 
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Abstract. The results of many years researches on the effectiveness 

of complex application of mineral fertilizers and biopreparation Albite in 

the conditions of radioactive contamination of agrophitocenosis have been 

presented. 
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Овёс – одна из важнейших продовольственных и кормовых 
культур увеличение производства которой способствует укреплению 
продовольственной безопасности России [1,2]. Посевные площади ов-
са в последние годы в нашей стране занимают около 3,6-4,4 млн. га с 
урожайностью порядка 1,5-2 т/га. По валовому сбору зерна овес зани-
мает в ряду зерновых культур третье место после пшеницы и ячменя, 
что составляет 22% от мирового производства [3]. В условиях доста-
точной обеспеченности и сбалансированности элементами минераль-
ного питания, где доминирующее положение занимает азот [4,5], осо-
бое место в повышении продуктивности овса занимает применение 
биологически активных препаратов [6,7]. Кроме того, в отдаленный 
период после аварии на ЧАЭС первостепенной задачей всех сельхоз-
товаропроизводителей является производство растениеводческой про-
дукции по удельной активности в ней основного радионуклида 

137
Cs 

соответствующей санитарно-гигиеническому нормативу, при этом 
применение повышенных доз калийных удобрений – основополагаю-
щий фактор [8,9]. 

Цель исследований. Оценка эффективности комплексного 
применения минеральных удобрений и биопрепарата Альбит на уро-
жайность и качество зерна овса в условиях радиоактивного загрязне-
ния сельхозугодий. 

Методика исследования. Исследования проводили в2016-

2019гг. на опытном поле Новозыбковского филиала Брянского ГАУ на 
дерново-подзолистой супесчаной радиоактивно-загрязненной почве, 
содержащей органического вещества (по Тюрину) 2,02-2,63%, pHKCL – 

5.28-5.48, подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) 
3,48-5,28 и 108-117 мг/кг соответственно. Плотность загрязнения поч-
вы 216-248 кБк/м2. Повторность опыта трехкратная, расположение 
делянок систематическое. Площадь опытной делянки 120 м2. Учетная 
площадь делянки первого порядка 50 м2, второго – 50 м2. Объект ис-
следования овёс, сорт «Скакун». Технология возделывания общепри-
нятая для зоны. Схема опыта приведена в таблице 1. Опыт развернут в 
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севообороте: люпин, озимая пшеница, ячмень, овёс. В опыте применя-
ли минеральные удобрения: азотные в форме аммиачной селитры 
(34,5% N), фосфорные в форме двойного суперфосфата (48% Р2О5), 

калийные в форме хлористого калия (56 %К2О). Обработку вегетиру-
ющих растений биопрепаратом Альбит проводили фазе вымётывания 
из расчета 50 мл/га, совмещая с обработкой против болезней и вреди-
телей. Уборку и учёт урожая проводили в фазу полной спелости зер-
ноуборочным комбайном Сампо-500 методом сплошной уборки – по-
деляночно. Полевые исследования проводили в соответствии с мето-
дическими указаниями [10], лабораторно-аналитические руководству-
ясь общепринятыми методиками и ГОСТ в Центре коллективного 
пользования научным оборудованием и приборами Брянского ГАУ. 
Метеорологические условия в годы проведения различались по темпе-
ратурному режиму и влагообеспеченности. Наиболее благоприятными 
были 2016, 2018 и 2019 гг. В 2017 году первая половина вегетационно-
го периода характеризовалась дефицитом почвенной влаги. 

Результаты исследований. В среднем за годы проведения опы-
тов урожайность овса контрольном варианте была на уровне 2,56 т/га 
(табл. 1). 

Наиболее высокая урожайность овса по изучаемым вариантам 
опыта формировалась в 2019 году составляя в среднем 3,93 т/га. Вне-
сение азотно-фосфорного удобрения N60P60 и N90P90 способствовало 
повышению урожайности зерна овса относительно контроля на 0,50-

0,82 т/га или на 19,5-32,0%.   

 

Таблица 1  - Урожайность зерна овса в зависимости от действия 

удобрений и  биопрепарата Альбит (2016-2019 гг.) 
 

           Вариант 

Год 

Урожайность, т/га Прибавка 

2016 2017 2018 2019 
сред-
нее 

от 
удобре-

ний 

от 

Аль-
бита 

Контроль 2,88 2,14 2,63 2,59 2,56 - - 

N60P60 3,08 2,55 3,30 3,32 3,06 0,50 - 

N60P60K60 3,30 2,66 3,56 3,74 3,31 0,75 - 

N60P60 K90 3,41 2,64 3,78 3,93 3,44 0,88 - 

N60P60 K120 3,48 3,24 3,96 3,96 3,66 1,10 - 

N90P90 3,22 2,85 3,68 3,78 3,38 0,82 - 

N90P90K90 3,54 3,41 3,82 3,84 3,65 1,09 - 

N90P90K120 3,60 3,85 4,14 3,99 3,89 1,33 - 

N90P90K150 3,74 4,24 4,35 4,21 4,13 1,57 - 

Кроль+Альбит 3,14 2,29 2,97 2,93 2,83 0,27 0,27 
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Продолжение таблицы 1 
N90P90+Альбит 3,47 3,10 3,88 4,37 3,70 1,14 0,32 

N90P90K90+ 

Альбит 
3,87 3,69 4,52 4,63 4,18 1,62 0,53 

N90P90K120+ 

Альбит 
3,94 4,18 4,74 4,79 4,41 1,85 0,52 

N90P90K150+ 

Альбит 
4,10 4,61 4,97 4,98 4,66 2,10 0,53 

В среднем по 
опыту 

3,48 3,25 3,88 3,93    

НСР05, т/га 
0,1

5 
0,12 0,20 0,17    

 

Применение последовательно возрастающих доз калия 60,90 и 
120 кг/га д.в. на фоне N60P60 увеличивало урожайность зерна овса на 
0,75, 0,88 и 1,10 т/га. Внесение последовательно возрастающих доз 
калия от 90 до 150 кг/га д.в. на фоне N90P90 повышало уровень урожай-
ности зерна овса в сравнении с контролем на 1,09-1,57 т/га соответ-
ственно (или на 42,6 – 61,3%).  

Обработка вегетирующих растений овса биопрепаратом Альбит 
повышало урожайность зерна овса в среднем на0,27-0,53 т/га. Наиболь-
шая урожайность зерна овса в среднем получена в варианте 
N90P90K150+Альбит – 4,86 т/га, прибавка в сравнении с контролем дости-
гала уровня 2.10 т/га, в том числе от биопрепарата Альбит – 0,53 т/га. 

Изучаемые средства химизации оказывали положительное вли-
яние на изменение показателей качества зерна овса (табл. 2). Так со-
держание белка в зерне овса в среднем повышалось с 10,9 до 14,0% 

достигая максимума в варианте N90P90K150+Альбит. 
 

Таблица 2 – Влияние средств химизации на качество зерна овса  

(среднее за 2016-2019 гг.) 
 

Вариант 

Содержа-
ние  

белка, % 

Нат
ура, 
г/л 

Выход 
крупы, 

% 

Удельная 
активность 
137Cs, Бк/кг 

Кратность 

снижения, 
раз 

Контроль 10,9 470 54,76 43 - 

N60P60 11,9 477 56,15 35 1,23 

N60P60K60 12,1 479 56,75 27 1,59 

N60P60 K90 12,3 475 56,79 23 1,87 

N60P60 K120 12,6 481 57,65 19 2,26 

N90P90 12,9 480 56,73 31 1,39 

N90P90K90 13,2 482 57,61 27 1,59 
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Продолжение таблицы 1 

N90P90K120 13,3 485 58,41 21 2,05 

N90P90K150 13,5 486 58,59 18 2,38 

Котроль+ 

Альбит 
11,3 474 55,19 32 1,34 

N90P90+Альбит 13,3 482 58,18 23 1,87 

N90P90K90+ 

Альбит 
13,5 483 58,64 20 2,15 

N90P90K120+ 

Альбит 
13,8 485 59,07 17 2,53 

N90P90K150+ 

Альбит 
14,0 487 58,78 14 3,10 

НСР05 0,5 4,6 4,6 5  

 

Натура зерна по изучаемым вариантам опыта изменялась от 470 
до 487 г/л, при наиболее высоком значении в варианте 
N90P90K150+Альбит. Под влиянием средств химизации достоверно по-
вышался выход крупы с 54,76 до 58,78% в варианте с комплексным 
применением средств химизации. 

Под влиянием удобрений, применяемых как отдельно, так и 
комплексе с биопрепаратом Альбит уменьшалась удельная активность 
137Сs в зерне овса, при этом наибольший эффект отмечен от внесения 
возрастающих доз калия в соответствии NPK. Применение биопрепа-
рата Альбит на фоне NPK с последовательно-возрастающими дозами 
калия способствовало уменьшению удельной активности 137Сs в уро-
жае зерна в 1,35-1,28 раза относительно вариантов без применения 
Альбита. Выращенное зерно на всех делянках опытов включая кон-
трольный вариант, по удельной активности в нем 137

 Сs соответствует 
санитарно-гигиеническому нормативу (60 Бк/га) и может быть исполь-
зовано на пищевые и кормовые цели без ограничений. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что на дер-
ново-подзолистой супесчаной радиоактивно-загрязненной почве при 
возделывании овса наиболее эффективно применение полного мине-
рального удобрения N90P90K150 в комплексе с биопрепаратом Альбит, 
обеспечивающего получение урожая зерна в среднем на уровне 4,66 
т/га. При комплексном применении средств химизации повышалось 
содержание белка, натуры и выход крупы. Комплексное применение 
средств химизации обеспечило снижение удельной активности 137Сs в 
зерне овса в 2,15-3,10 раза относительно контроля. Полученное в опы-
те зерно по удельной активности ниже санитарно-гигиенического нор-
матива в 1,4-4,3 раза и подлежит использованию на пищевые и кормо-
вые цели без ограничений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА 
ГУМИСТИМ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ  
Appication of mineral fetilizers and biopreparation Gumistim when  

cultivating spring barley on radioactivly contaminated soil  
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Semyshev M.V., Shapovalov V.F. 

 

Брянский государственный аграрный университет  
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных ис-
следований в длительном опыте на радиоактивно загрязненной дерно-
во-подзолистой супесчаной почве по изучению влияния различных доз 
сочетаний и соотношений минеральных удобрений, как при отдельном 
применении, так и в комплексе с биопрепаратами при возделывании 
ярового ячменя. Показано, что максимальную урожайность зерна яро-
вого ячменя 4,93 т/га при окупаемости 1 кг NРК прибавкой урожая 6,7 
кг зерна обеспечило применение полного минерального удобрения 
N120P90K180 в комплексе с биопрепаратом Гумистим. Наибольшую 
кратность уменьшения удельной активности 137Сs в зерне ячменя 5,67 
раза в сравнении с контролем обеспечивает комплексное  применение 
минеральных удобрений N120Р90К180 и биопрепарата Гумистим. 

Abstract. The results of experimental researches in a long-term ex-

periment on radioactively contaminated sod-podzolic sandy loam soil on 

the study of the influence of different doses of combinations and ratios of 

mineral fertilizers, both in a separate application and in a complex with 

biopreparation when cultivating spring barley have been presented. It was 

shown that the maximum grain yields of spring barley of 4.93 t/ha with a 

payback of 1 kg of NPK by an increase in the grain yields of 6.7 kg was 

ensured by the use of full mineral fertilizer N120P90K180 in combination with 

the biopreparation Gumistim. The highest rate of decrease in the specific 

activity of 
137Сs in barley grain of 5.67 times in comparison with the control 

is provided by the complex application of mineral fertilizers N120Р90К180 and 

the biopreparation Gumistim. 
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Яровой ячмень одна из важнейших продовольственных, кормо-
вых и технических культур, способная в почвенно-климатических 
условиях юго-запада Центрального региона РФ формировать высокую 
урожайность и обеспечивать укрепление продовольственной безопас-
ности страны [1-4, 16].  

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том 
числе и ячменя, предусматривает оптимизацию условий минерального 
питания на основе применения минерального удобрения, а также ис-
пользование для обработки растений экологически безопасных био-
препаратов нового поколения, стимулирующих рост и развитие расте-
ний, повышающих устойчивость сельскохозяйственных культур в 
стрессовых ситуациях [5-8]. 

После глобальной катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоак-
тивному загрязнению долгоживущими радионуклидами и наиболее 
опасным из них 137Сs подверглись около 57 тыс. км2

 территории нашей 
страны включая сопредельные государства. При этом одной из важ-
нейших и основных задач сельхозпроизводителей является производ-
ство сельскохозяйственной продукции соответствующей санитарно-

гигиеническому нормативу по содержанию в ней 137Сs. Важнейшим и 
наиболее эффективным фактором  уменьшения удельной активности 
радиоцезия в продукции растениеводства является применение калий-
ных удобрений в повышенных дозах [9-13.17]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ – оценка эффективности влияния 
минеральных удобрений и биопрепарата на урожайность и качество 
зерна ярового ячменя в условиях радиоактивного загрязнения агроце-
нозов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводили в 2016-

2019 гг. на опытном участке стационарного опыта Новозыбковского 
филиала Брянского ГАУ на дерново-подзолистой супесчаной почве, с 
содержанием органического вещества 2,02-2,63% (по Тюрину) по-
движного фосфора 348-512 мг/кг, обменного калия 126-152 мг/кг (по 
Кирсанову), рНКСl – 5,28-5,48. Плотность загрязнения почвы 137Сs в 
пределах 216-248 кБк/м2

. 

Опыт развернут в четырехпольном севообороте со следующим 
чередованием культур: люпин на зеленый корм, озимая пшеница, яч-
меня, овес. Схема опыта приведена в таблице 1. 
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Повторность опыта трехкратная, расположение делянок систе-
матическое. Общая площадь опытной делянки 120 м2. Учетная пло-
щадь делянки первого порядка 50 м2, второго – 50 м2. Объекты иссле-
дования – яровой ячмень сорт Эльф. Технология возделывания ярово-
го ячменя общепринятая для зоны. Минеральные удобрения: Naa 

(34,4%N), Рс.g (48% P2O5), Кх (56% K2O) вносили вручную в разброс 
под предпосевную обработку почвы. Некорневую подкормку ячменя 
биопрепаратом Гумистим проводили опрыскивая посевы в фазе начала 
колошения из расчета 6 л/га.  

Уборку урожая проводили малогабаритным зерноуборочным 
комбайном Сампо – 500 в фазе полной спелости сплошным поделя-
ночным методом. Учет урожая весовой, урожайность культур приве-
дена к 100% чистоте и стандартной влажности (14%). Лабораторно-

аналитические исследования проводили в соответствии с методиками 
принятыми в агрохимической службе согласно ГОСТ и ОСТ в центре 
коллективного пользования научным оборудованием и приборами 
Брянского ГАУ. Удельную активность 137Сs в зерне определяли ис-
пользуя измерительный комплекс УСК «Гамма плюс» с программным 
обеспечением Прогресс 2000 в геометрии Маринелли, аппаратная 
ошибка измерений не превышала 30%. Результаты экспериментальных 
данных обрабатывали статистическим методом дисперсионного и кор-
реляционного анализа по методике Б.А. Доспехова (1985). 

Наиболее благоприятными по условиям увлажнения и темпера-
турному режиму для яровых зерновых культур были 2016, 2018 и 2019 
гг. 2017 год характеризовался как слабозасушливый в первую полови-
ну вегетации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Наименьший урожай 
зерна по изучаемым системам удобрения  яровой ячмень формировал в 
менее благоприятном  по условиям влагообеспеченности 2017 году. 
При этом урожайность зерна по вариантам опыта изменялась в преде-
лах 1,99-4,62 т/га. Более высоким уровнем урожая зерна ячменя харак-
теризовался 2016 год при средней урожайности зерна по опыту равной 
3,86 т/га (табл. 1). 

Применение азотно-фосфорного удобрения N90P60 (фон I) обес-
печило получение урожая зерна ячменя в среднем за годы опытов на 
уровне 2,71 т/га, прибавка в сравнении с контрольным вариантом со-
ставила 0,41 т/га.  

Внесение калийного удобрения в последовательно возрастаю-
щих дозах 60,90 и 120 кг/га д.в. в составе N90P60 (фон I) способствовало 
формированию урожая зерна ячменя на уровне 3,06-3,64 т/га. Прибав-
ки урожайности по сравнению с фоном I в среднем составляли 0,35-
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0,91 т/га, а по отношению к контрольному варианту урожайность зерна 
увеличилась на 0,76-1,34 т/га или на 33,0-58,3%. 

При увеличении дозы азотно-фосфорного удобрения до N120P90 

(фон II) отмечено повышение урожайности зерна ячменя в сравнении с 
фоном I (N90P60) в среднем на 0,9 т/га или на 33,2%, а относительно 
контроля урожайность зерна повышалась на 1,31 т/га или на 56,9%. 
Внесение возрастающих доз калия от 120 до 150 кг/га д.в. на фоне 
азотно-фосфорного удобрения N120P90 (фон II) повышало урожайность 
зерна ячменя в среднем до 3,88-4,59 т/га. Прибавки урожая зерна от 
применения возрастающих доз калия относительно варианта N120P90 

составляли в среднем порядка 0,27-0,98 т/га или 7,5-27,1%, в сравне-
нии с контролем прибавка урожая зерна увеличилась в среднем на 
1,58-2,29 т/га или на 68,6-99,6%. 

 

Таблица 1 - Урожайность зерна ярового ячменя и овса в зависимости 
от применяемых средств химизации (2016-2019 гг.) 

 

Вариант 

Урожайность, т/га Прибавка окупае-
мость 

удобрений 
прибавкой, 

кг/га 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. сред-
нее 

к кон-
тролю 

от био-
препа-
рата 

ячмень 

Без удобре-
ний (кон-
троль) 

2,63 1,99 2,36 2,24 2,30 - - - 

N90Р60 – фон I  2,89 2,52 2,78 2,64 2,71 0,41 - 2,7 

фон I + K60 3,34 2,83 3,19 2,86 3,06 0,76 - 3,6 

фон I + K90 3,67 2,96 3,46 2,98 3,27 0,97 - 4,0 

фон I + K120 3,95 3,26 3,77 3,56 3,64 1,34 - 4,5 

N120Р90 – Фон 
II 

3,57 3,39 3,82 3,66 3,61 1,31 - 6,2 

Фон II + K120 3,89 3,52 4,33 3,78 3,88 1,58 - 4,5 

Фон II + K150 4,26 3,97 4,65 3,96 4,21 1,91 - 5,3 

Фон II + K180 4,68 4,35 4,86 4,48 4,59 2,29 - 5,9 

Контроль+ 

Гумистим 
2,79 2,18 2,52 2,44 2,48 0,18 0,18 - 

Фон II + Гу-
мистим 

3,88 3,18 3,67 4,32 3,76 1,46 0,15 6,9 

Фон II+К120 

+Гумистим 
4,46 3,67 4,38 4,44 4,24 1,94 0,36 5,9 

Фон II+К150 

+Гумистим 
4,81 4,47 4,68 4,76 4,68 2,38 0,7 6,6 

Фон II+К180 

+Гумистим 
5,26 4,62 4,91 4,95 4,93 2,63 0,34 6,7 

В среднем по 
опыту 

3,86 3,35 3,81 3,65 - - - - 

НСР05, т/га 0,21 0,10 0,18 0,31 - - - - 
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Применение гуминового препарата для обработки вегетирую-
щих растений ячменя способствовало повышению урожайности зерна 
в сравнении с контролем на 0,18 т/га или на 7,8%, а обработка ячменя 
на фоне азотно-фосфорного удобрения N120P90 способствовала повы-
шению урожайности зерна ячменя в сравнении с фоном II в среднем на 
0,15 т/га, а относительно контроля на 1,46 т/га или на 63,5%. При об-
работке вегетирующих растений ячменя биопрепаратом Гумистим на 
фоне полного минерального удобрения (NРК) с последовательно воз-
растающими дозами калия (120, 150, и 180 кг/га д.в.) получена уро-
жайность зерна ячменя в среднем 4,24, 4,68 и 4,93 т/га соответственно. 
Прибавки урожая зерна ячменя от применения гуминового препарата в 
среднем составляли 0,15-0,47 т/га (11,5-24,6%). В среднем за годы ис-
следований максимальный урожай зерна ячменя (4,67 т/га) получен 
при комплексном применении средств химизации в варианте 
N120Р90К180 + Гумистим. 

Наиболее высокая окупаемость зерна ячменя прибавкой урожая 
6,9 и 6,7 кг/га была получена в вариантах N90Р90 – Фон II и N90Р90 К180 + 

Гумистим. 
Применяемые средства химизации оказывали заметное влияние 

на изменение некоторых показателей качества зерна ярового ячменя 
(табл. 2.). Так, под влиянием минеральных удобрений как при отдель-
ном применении, так с гуминовым биопрепаратом отмечалось повы-
шение массы 1000 зерен ячменя. 

В среднем за годы исследований массы 1000 зерен по изучае-
мым вариантам варьировала от 53,3 до 58,8 г. под влиянием изучаемых 
систем удобрения повышалась натура зерна ячменя. Обработка расте-
ний ячменя биопрепаратом Гумистим оказало слабое влияние на изме-
нение  натуры зерна ячменя. Применяемые средства химизации увели-
чивали выход крупы ячменя, но снижали содержание крахмала в 
зерне. 

Под влиянием минеральных удобрений отмечено повышение 
содержания сырого белка в зерне ячменя. В среднем за годы исследо-
ваний содержание сырого белка в контрольном варианте составляло 
10,2%. Применение полного минерального удобрения в дозе N90Р60К120 

обеспечило содержание сырого белка в зерне ячменя на уровне 12,6%, 
что в сравнении с контролем выше на 2,4%. Увеличение дозы полного 
минерального удобрения до N120Р90К180 способствовало повышению 
содержания сырого белка в зерне ячменя до 13,6 (+3,5 по сравнению с 
контролем), а в сравнении с вариантом N90Р60К120 содержание сырого 
белка в зерне ярового ячменя увеличилось на 1,0%. 
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Таблица 2 - Физико-химические показатели зерна ячменя и овса  
в зависимости от системы удобрения и биопрепаратов  

(среднее за 2016-2019 гг.) 
 

Вариант 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Натура, 
г/л 

Выход 
крупы, 

% 

Крахмал, 
% 

Нитраты, 
мг/кг 

Сырой 
белок, 

% 

Сбор 
белка, 

т/га 

ячмень 

Без удобре-
ний (кон-
троль) 

53,3 623 42,0 60,2 43 10,2 0,235 

N90Р60 –  

фон I  

54,7 625 44,4 58,1 52 10,8 0,293 

фон I + K60 56,4 627 44,8 58,6 52 11,7 0,358 

фон I + K90 56,8 636 45,1 58,4 56 12,3 0,402 

фон I + K120 57,1 640 45,5 56,6 58 12,6 0,459 

N120Р90 – 

Фон II 
57,6 634 44,5 57,2 63 12,7 0,458 

Фон II + K120 57,9 644 45,2 58,4 67 13,2 0,512 

Фон II + K150 58,2 647 45,6 58,8 75 13,3 0,560 

Фон II + K180 58,6 648 45,8 57,4 83 13,5 0,620 

Контроль+ 

Гумистим 

53,6 626 44,6 59,1 37 10,6 0,263 

Фон II + 

Гумистим 

56,5 637 45,5 58,6 63 13,3 0,500 

Фон II + К120 

+ Гумистим 

57,6 638 45,7 57,5 66 13,5 0,572 

Фон II + К150 

+ Гумистим 

57,8 648 45,8 57,2 65 13,5 0,632 

Фон II + К180 

+ Гумистим 

58,8 649 45,9 56,8 70 13,6 0,670 

НСР05, т/га 1,6 5,4 0,78 1,50 4,6 0,5  

 

От обработки растений ячменя гуминовым биопрепаратом на 
фоне применяемых систем удобрений белковость зерна ячменя увели-
чивалось в пределах 13,3-13,6%. Самое высокое содержание сырого 
белка в зерне ячменя на 13,6% и наибольшая величина его сбора 0,670 
т/га отмечены в варианте N120Р90К180 + Гумистим. Концентрация нит-
ратов в зерне ячменя повышалось под влиянием минеральных удобре-
ний, однако оно не превышало ПДК (93 мг/кг). 

Проведенными исследованиями установлено, что в среднем за 
годы исследований удельная активность 137Сs ячменя была относи-
тельно невысокой и изменялась по вариантам опыта в пределах 17-35 
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Бк/кг (норматив 60 Бк/кг). Внесение азотно-фосфорного удобрения 
N90Р60 и N120Р90 способствовало увеличению удельной активности 137Сs 

в зерне ячменя до 20-22 Бк/кг соответственно. Внесение последова-
тельно возрастающих доз калия на фоне N90Р60 уменьшало удельную 
активность 137Сs в зерне в сравнении с контролем в 1,31-1,70 раза. 
Применение калийного удобрения в последовательно  возрастающих 
дозах на фоне N120Р90 уменьшало удельную активность 137Сs в зерне  
ячменя относительно контроля в 1,70-2,43 раза. При обработке посевов  
ячменя гуминовым биопрепаратом на фоне полного минерального 
удобрения N120Р90 с последовательно возрастающими дозами калия от 
120, 150 и 180 кг/га д.в. способствовало уменьшению удельной актив-
ности 137Сs в зерне в 2,43-5,67 раза. Полученное в опыте зерно ячменя 
по удельной активности в нем 137Сs соответствует действующему нор-
мативу (СаНПиН 2.3.2 – 1078 – 01) и может быть использовано в каче-
стве продукта питания и кормовые цели без ограничений. 

 

Таблица 3 – Зависимость удельной активности 137Сs в зерне ярового 
ячменя и овса от действия минеральных удобрений и биопрепаратов 

 

Вариант 

Удельная активность, Бк/кг Сред
нее 

Кратность 
снижения, 

раз 
2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

ячмень 
Без удобрений (кон-
троль) 14 20 19 16 17 - 

N90Р60 – фон I  20 17 22 20 20 - 

фон I + K60 9 14 14 15 13 1,31 

фон I + K90 7 12 13 13 11 1,55 

фон I + K120 12 10 10 9 10 1,70 

N120Р90 – Фон II 26 17 20 18 20 - 

Фон II + K120 5 10 12 13 10 1,70 

Фон II + K150 4 9 8 8 7 2,43 

Фон II + K180 7 7 8 6 7 2,43 

Контроль+Гумистим 12 13 14 13 13 1,31 

Фон II +Гумистим 10 9 8 9 9 1,89 
Фон II+ 

К120+Гумистим 
4 9 7 8 7 2,43 

Фон II+К150 

+Гумистим 
2 7 5 6 5 3,40 

Фон II+К180 

+Гумистим 
2 3 4 4 3 5,67 

НСР05, т/га 2 4 3 4 - - 
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Таким образом, в среднем за годы исследований на дерново-

подзолистой супесчаной радиоактивно загрязнённой почве наиболее 
высокую урожайность зерна 4,93 т/га яровой ячмень сорта Эльф фор-
мировал при применении N120Р90К180 в комплексе с биопрепаратом Гу-
мистим. Под влиянием изучаемых средств химизации улучшались фи-
зико-химические показатели качества зерна, повышалась масса 1000 
зерен, натура, выход крупы. 

Применяемые удобрения как отдельно, так и в комплексе с био-
препаратом Гумистим способствовало повышению содержания сырого 
белка в зерне и величину его сбора с 1 га посева. Под влиянием 
средств химизации отмечено снижение содержания крахмала в зерне. 
Наибольшее снижение удельной активности 137Сs в зерне ячменя в 
5,67 раза применение биопрепарата Гумистим на фоне полного мине-
рального удобрения N120Р90К180. 

Зерно ярового ячменя с опытных делянок соответствует сани-
тарно-гигиеническому нормативу и может быть использовано без 
ограничений на пищевые и кормовые цели. 
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Аннотация. В статье приводятся расчёты действительной и по-
тенциально возможной урожайности озимой пшеницы в условиях юго-

запада Центральной России на примере землепользования К(Ф)Х А.В. 
Ахламов Брянской области. Оценена функция почвенно-

климатических условий в формировании урожая зерна и рассчитан 
коэффициент реализации агроклиматического потенциала региона. 

Abstract. The article presents calculations of the actual and poten-

tial possible yield of winter wheat in the conditions of the South-West of 

Central Russia on the example of land use of K (f) X A.V. Akhlamov of the 

Bryansk region. The contribution of soil and climatic conditions to the for-
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mation of grain yield is estimated and the coefficient of realization of the 

agro-climatic potential of the region is calculated. 
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В настоящее время агроклиматические ресурсы юго-запада 
Центральной России, где расположена и Брянская область, подверже-
ны изменениям [1, 2]. Наблюдается процесс потепления климата, что 
отражается на производстве продукции растениеводства и продуктив-
ности. Продуктивность в равной степени зависит от тепло- и влаго-
обеспеченности, связь климатических условий территории с потребно-
стями сельскохозяйственных культур необходимо учитывать при раз-
работке мероприятий, направленных на более полное и эффективное 
использование биоклиматических ресурсов [3].  

Программирование представляет собой расчёт теоретически 
возможного нарастания урожая, обеспечиваемого климатическими, 
почвенными и материально-техническими ресурсами. Это позволяет 
планировать величину урожайности на каждом поле и обеспечить её 
получение путём гибкого использования всей совокупности знаний о 
причинно-следственных связях, определяющих взаимодействие эле-
ментов агрокомплекса с полем. Результатами прогноза могут восполь-
зоваться специалисты сельхозпредприятий и фермеры для упрежде-
ния, предвидения возможного уровня урожайности. 

На примере крестьянско-фермерского хозяйства ИП «А.В. 
Ахламов» Стародубского района Брянской области, основываясь на 
методах программирования продуктивности культур [4, 5, 6, 7], нами 

была рассчитана потенциальная урожайность (ПУ) зерна озимой пше-
ницы по приходу ФАР, действительно возможный урожай (ДВУ) по 
биоклиматическим показателям условиям влагообеспеченности и есте-
ственному плодородию. Данное хозяйство является одним из передо-
вых в области, где применяются интенсивные технологии возделыва-
ния зерновых и пропашных культур.  

В Брянской области за период 1996-2019 годы ∑t>10 оС колеба-
лась от 1840 оС до 2356 оС. Оценка условий увлажнения вегетацион-
ных периодов в условиях Стародубского района составила от 381 до 
616 мм, в среднем составляет 521 мм. 

В условиях Брянской области за период осенне-летней вегета-
ции озимой пшеницы (Тv=150 дней) приход ФАР составляет 144,54 
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кДж/см2, калорийности 1 кг зерна озимой пшеницы 18631 кДж/кг, ко-
эффициент хозяйственной эффективности – 0,4.  

Почва в крестьянском хозяйстве серая лесная легкосуглинистая, 
среднеокультуренная, содержание гумуса 2,63%, рHKCl -5,73, содержа-
ние подвижного фосфора 181,8 мг/кг, обменного калия -160,3мг/кг. 
Запасы гумуса 63120 кг, запасы минерального азота – 47,3 кг/га, запас 
подвижных форм фосфора 543 кг/га, запас обменных |калия на 480 
кг/га. Усредненные коэффициенты использования элементов питания 
из почвы озимой пшеницы составляют: азот – 0,25, фосфора – 0,05, 

калия – 0,10. На формирование 1 ц зерна озимой пшеницы с учётом 
соответствующего количества побочной продукции требуется 3,25 кг 
азота, 1,15 кг фосфора и 2,00 кг калия. 

В работе А.А. Осипова [8] отмечается, что в интенсивных тех-
нологиях возделывания озимой пшеницы коэффициент использования 
ФАР посевами может достигать 2,9%. Этот коэффициент мы исполь-
зуем в расчёте потенциального урожая зерна. Расчёты дают возмож-
ность сделать вывод, что в условиях К(Ф)Х А.В. Ахламов потенциаль-
ная урожайность зерна стандартной влажностью может составить 10,4 
т/га (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Фактическая и потенциальная урожайность зерна озимой 

пшеницы в условиях Брянской области, т/га  
 

В районе исследований за год в среднем выпадает около 520 мм 
осадков в виде дождя и снега. При этом количество эффективно ис-
пользуемых культурой влаги составляет не более 75% от выпавшего 
количества. Значит, на посевах озимой пшеницы за вегетационный 
период в среднем накапливается 364 мм продуктивной влаги. Таким 
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образом, возможный урожай зерна по фактору влагообеспеченности 
посевов составит 4,51 т/га, при коэффициенте водопотребления 375.  

Результаты свидетельствуют о том, что в условиях региона вели-
чина климатически обеспеченного урожая по биогидротермическому 
потенциалу (БГТП) продуктивности составляет 3,66 баллов, при усло-
вии, что 1 балл = 2 т сухой биомассы, возможный урожай биомассы до-
стигает 7,33 т/га, а зерна – 3,4 т/га. Действительно возможная урожай-
ность сухой биомассы по гидротермическому показателю продуктивно-
сти (ГТП) показала, что при радиационном балансе за вегетацию 138,6 
кДж/см2

 и запасах продуктивной влаги 364 мм на га урожай биомассы 
составляет 7,07 т/га, а урожай зерна влажностью 14 % - 3,2 т/га. 

Потенциальная, климатически обусловленная и действительно 
возможная урожайность, являются категориями агроэкологическими, 
тогда как хозяйственная урожайность, обусловленная уровнем плодо-
родия почвы, представляет собой категорию хозяйственно-

экономическую. Лимитирующим фактором получения урожая зерна 
озимой пшеницы остается уровень плодородия почвы. За счёт почвен-
ного минерального азотного питания на данных почвах можно полу-
чить только 3,6 ц/га зерна, а вот за счёт обеспеченности подвижными 
формами фосфора и обменного калия около 24 ц/га. 

Средняя урожайность озимой пшеницы в 2019 году в Брянской 
области составила – 3,8 т/га, а по Стародубскому району – 3,6 т/га, а 
производственная урожайность сорта Ода в крестьянско-фермерском 
хозяйстве - 4,8 т/га. Максимальная урожайность зерна озимой пшени-
цы в условиях экологических испытаний на Стародубском ГСУ была 
получена в 2014 году сортом Мера 7,08 т/га (рис. 1).  

Отношение производственной урожайности к потенциальной 
позволяет установить коэффициент реализации агроэкологического 
потенциала, который в условиях Брянской области составляет 36,5%, в 
условиях Стародубского ГСУ – 68,1%, а крестьянско-фермерского 
А.В. Ахламов – 46,1%. 

Таким образом, потенциальная урожайность озимой пшеницы в 
условиях Брянской области при использовании ФАР в 2,9% может со-
ставлять 10,4 т/га. Оценка действительно возможного урожая зерна по 
совокупности факторов (ФАР, влага, тепло) может составить 3,2 – 4,51 

т/га. Однако лимитирующим фактором, по нашим расчётам, является 
естественное плодородие почв, с диапазоном изменения урожая от 3,6 
до 24 ц/га. Сравнение фактической урожайности с теоретически рассчи-
танной свидетельствует о значительных неиспользуемых резервах и 
важности сорта в реализации агроресурсного потенциала региона. 
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Аннотация. В настоящее время отмечается широкая тенденция 
к возделыванию кукурузы на зерно в северных регионах России. Де-
фицит тепла и влаги часто оказывается лимитирующим фактором её 
возделывания. Одним из важнейших условий возделывания является 
наиболее полное и правильное использование почвенно-

климатических условий, которое должно основываться на рациональ-
ном использовании природного биоклиматического потенциала регио-
на. С этой целью нами была проведена оценка эффективности исполь-
зования агроклиматических (в частности, теплоэнергетических) ресур-
сов и уровня зерновой продуктивности раннеспелых гибридов кукуру-
зы (ФАО 100-200) в условиях юго-запада Центра России на примере 
Брянской области. Расчётами установлено, что в регионе при макси-
мальной обеспеченности ресурсами тепла и продуктивной влаги воз-
можно получение урожайности зерна кукурузы на уровне 9-12 т/га. 

Abstract. Currently, there is a broad trend towards the cultivation of 

Cucu-Ruza for grain in the Northern regions of Russia. Lack of heat and 

moisture is often a limiting factor in its cultivation. One of the most im-

portant conditions for cultivation is the most complete and correct use of soil 

and climatic conditions, which should be based on the rational use of the 

natural bioclimatic potential of the region. For this purpose, we evaluated 

the efficiency of using agro-climatic (in particular, heat-energy) resources 

and the level of grain productivity of early-maturing maize hybrids (FAO 

100-200) in the conditions of the South-West of the Center of Russia on the 

example of the Bryansk region. Calculations have established that in the 

region, with the maximum availability of heat and productive moisture re-

sources, it is possible to obtain a corn grain yield at the level of 9-12 t / ha. 
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Keywords: corn for grain, yield planning, bioclimatic resources, 

photosynthetically active radiation. 

 

Кукуруза является одной из важнейших сельскохозяйственных 
культур благодаря своему универсальному использованию и высокой 
потенциальной урожайности. Генетический потенциал урожая зерна 
районированных гибридов кукурузы в условиях Центрального Нечер-
ноземья в настоящее время шагнул далеко за 10 т/га, но реализация его 
не превышает 40 – 50% [1]. 

Основные посевы кукурузы на зерно в России сосредоточены в 
Ставропольском и Краснодарском краях, в Центрально-Чернозёмной 

зоне и в Поволжье [2]. Современные раннеспелые гибриды кукурузы с 
вегетационным периодом (от всходов до созревания) 80…90 дней 
можно с успехом выращивать на зерно в широтах до 54 параллели 
(Брянск, Тула, Саранск, Самара, Казань), способствовать продвиже-
нию её из главных центров производства в Северо-Западные регионы 
и северную часть Центральной России, которые ранее считались кли-
матически менее подходящими [3, 4].  

Брянская область, согласно данным экспертно-аналитического 
центра агробизнеса, в 2019 году вошла в рейтинг ТОП-20 регионов 
России по производству кукурузы на зерно: посевные площади под 
культуру в регионе составили более 100 000 га, в том числе на зерно - 
88 тыс. га, урожай зерна - 86,1 ц/га, в России - 57,5 ц/га [2].  

Наряду с этим, потенциал этой культуры для условий юго-

запада Центра России далеко не исчерпан. А получение стабильных 
урожаев зерна теплолюбивой культуры в северных регионах обуслов-
лено влиянием абиотических факторов (температура и осадки). Они 
характеризуются большой изменчивостью во времени и пространстве, 
не подлежат регулированию и являются лимитирующими [5,6,7].  

Оценка биоклиматического потенциала продуктивности кукуру-
зы на основе научного программирования предусматривает получение 
оптимального уровня урожая зерна, который возможен при эффектив-
ном плодородии почвы, при ожидаемой прибавке урожайности от вне-
сенных удобрений, учитывая почвенно-климатические и экономиче-
ские условия хозяйствования. В основе программирования урожаев 
лежит комплексный подход эффективного использования природных 
ресурсов в реализации потенциальной продуктивности культуры. 

Используя методы научного программирования урожайности, 
[8,9,10,11] определяли потенциально возможный уровень климатиче-
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ской обеспеченности урожая зерна кукурузы с учётом прихода ФАР, 
влагообеспеченности, гидротермического показателя и естественного 
плодородия почвы. Установлен потенциальный уровень урожая с учё-
том биоклиматического и производственного потенциала конкретного 
региона. 

В этой связи основной целью и задачей агроэкологического ис-
пытания за период 2016-2019 гг. явилось проведение оценки эффек-
тивности использования агроклиматических (в частности, теплоэнер-
гетических) ресурсов и уровня зерновой продуктивности раннеспелых 
гибридов кукурузы (ФАО 100-200) в условиях юго-запада Центра Рос-
сии на примере Брянской области. 

Объектами исследований послужили современные материалы 
агроклиматических показателей агрометеорологической станции 
Брянского ГАУ за 1996–2019 гг., информация о производственной 
урожайности кукурузы на зерно в регионе и собственные данные по-
левых экспериментов, проведённых на стационаре опытного поля 
Университета. 

В качестве агроклиматических показателей потребности куку-
рузы на зерно в тепле за период вегетации (май-сентябрь) использова-
ли суммы активных температур выше 10оС (∑t>10). Так, за период с 
1996 по 2019 год ∑t>10 оС колебалась от 1840 оС до 2356 оС. Оценку 
условий увлажнения за вегетационные периоды проводили по сумме 
осадков за год: в Брянской области они колебались от 440 до 889 мм, 
что в среднем составляет 680 мм. 

Почва опытного поля Брянского ГАУ серая лесная среднесу-
глинистая, сформированная на лессовидных карбонатных суглинках. 
Характеризуется как хорошо окультуренная, с содержанием гумуса 
(3,66-3,79 %), с содержанием подвижных форм фосфора 300- 320 мг/кг 
почвы, обменного калия – 220-240 мг/кг почвы, рНKCL– 5,5-5,7. 

Масса пахотного слоя – 2 400 т, запасы гумуса 93 240 кг, запасы 
минерального азота – 69,9 кг/га, запас подвижных форм фосфора 900 
кг/га, запас обменного калия 690 кг/га. Усредненные коэффициенты 
использования элементов питания из почвы кукурузой на зерно со-
ставляют: азота – 0,30, фосфора – 0,07, калия – 0,17. На формирование 
1т зерна с учётом соответствующего количества побочной продукции 
требуется азота 30,3, фосфора – 12,0 и калия – 31,3 кг.  

Нами рассчитаны следующие уровни программируемой уро-
жайности: определяемая по приходу ФАР потенциальная урожайность 
(ПУ), климатически обеспеченная урожайность (КУ), определяемая по 
ресурсам влаги (КУВЛАГА) по ресурсам тепла - по гидротермическому 
потенциалу продуктивности (КУГТП) и по величине биогидротермиче-



151 

 

ского (биоклиматического) потенциала продуктивности (КУБГТП), по 
эффективному плодородию каждого элемента питания (ДВУАЗОТ, 

ДВУФОСФОР, ДВУКАЛИЙ) и максимальная урожайность раннеспелых 
гибридов кукурузы в условиях экологических испытаний.  

В условиях Брянской области за период вегетации кукурузы с 
температурами выше +10 оС приток ФАР составляет около 127,4 
КДж/см2, расчёты показали, что при её КПД в 3% потенциальная уро-
жайность зерна может составить 12,6 т/га (рис. 1). Максимальную 
урожайность зерна кукурузы 8,69 т/га при пересчёте на стандартную 
14%-ную влажность по результатам полевых исследований с 2016 по 
2019 гг. в Брянском ГАУ показал гибрид отечественной селекции Ла-
дожский 181 МВ (оригинатор - НПО «Семеноводство Кубани»). 

 

 
 

Рис. 1 - Фактическая и теоретически возможная урожайность зерна 
кукурузы с учётом агроклиматического потенциала  

Брянской области, т/га 
 

Анализ расчётных уровней климатически обеспеченной уро-
жайности кукурузы показал, что влагообеспеченность посевов культу-
ры в регионе при среднемноголетней норме осадков позволило до-
стигнуть около 9,63 т/га зерна стандартной влажности. Самая низкая 
урожайность рассчитана по биогидротермическому потенциалу про-
дуктивности (формула А. М. Рябчикова), который отражает взаимо-
влияние комплекса факторов в конкретных климатических условиях. 
Именно этот показатель позволяет с высокой точностью определить 
реально возможную продуктивность культуры. По нашим расчётам 
величина климатически обеспеченной урожайности кукурузы по био-
гидротермическому потенциалу продуктивности была меньше, чем по 
влагообеспеченности на 3,98 т/га.  

Результаты полевых исследований показали, что кукуруза мо-
жет формировать урожайность значительно выше расчётной по био-
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гидротермическому потенциалу продуктивности, что объясняется её 
биологическими особенностями: способностью усваивать влагу из 
глубоких слоёв почвы, поглощать конденсированные пары воды в 
условиях засухи, усваивать ФАР с более высоким КПД благодаря про-
теканию процесса фотосинтеза по С4 - типу фиксации СО2. 

Главным фактором, лимитирующим урожайность кукурузы на 
зерно, является уровень плодородия почвы и, в первую очередь, обес-
печенность растений азотом. За счёт почвенного минерального азотно-
го питания на данных почвах можно получить только 0,88 т/га зерна, а 
вот за счёт обеспеченности подвижными формами фосфора 4,5 т/га. 

Сравнение с максимальной урожайностью в среднем за 4 года 
испытания раннеспелого гибрида Ладожский 181 МВ с теоретически 

рассчитанной свидетельствует о значительных резервах неиспользуе-
мого потенциала региона. Использование кукурузой агроклиматиче-
ского потенциала территории составил 68,9 %.  

Таким образом, обобщая полученные результаты, нами уста-
новлено, что в условиях Брянской области при максимальной обеспе-
ченности ресурсами тепла и продуктивной влаги возможно получение 
урожая кукурузного зерна на уровне 9-12 т/га. Лимитирующим факто-
ром для получения такого урожая является естественное плодородие 
почв. Рассчитанные уровни урожая зерна кукурузы необходимо рас-
сматривать как базовые, на которые следует ориентироваться при вы-
боре агротехнологии.  
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Аннотация. обобщены результаты трехлетнего испытания ин-

сектицидов на растениях лилий против лилейного жука, сделаны вы-
воды. 

Abstract. summarizes the results of three tests of insecticides on 
plants lilies against the Lily beetle. 

Ключевые слова: инсектициды, лилейный жук, биологиче-
ская эффективность. 

Keywords: insecticides, Lily beetle, biological efficiency. 
 
В последние десятилетия в приусадебном и лично-подсобном 

хозяйстве стали активно выращивать культуру лилий. Наряду с высо-
кими декоративными качествами, высокой зимостойкостью лилии по-
вреждаются вредителями и болезнями [1, с. 87]. 

Основным вредителем растений лилий является лилейный 
жук. Ярко-красного цвета, он хорошо виден на зелени лилий.  При 
приближении человека моментально замирает и падает на землю 
брюшком вверх. Сливаясь с землей за счет серого брюшка становиться 
практически не заметен. Самки жуков очень плодовиты. Из отложен-
ных яйцекладок появляются личинки розового цвета, которые скеле-
тируют молодые листья, оставляя тонкие листовые прожилки, затем 
начинают объедать все растение, выгрызая округло-продолговатые 
отверстия. Со стремительной скоростью способны объесть растение, 
оставив голый стебель. Зимуют жуки в земле, но не обязательно на 
нашем участке. Они хорошо летают и выбирают для зимовки влажные 
затененные места под листьями. Если вовремя не проводить защитные 
мероприятия против жука и его личинок это может привести к полной 
гибели растений [2, с. 48]. 

Борьба с лилейным жуком способствует сохранению декора-
тивных качеств растений и влияет на выход и качество товарных луко-
виц лилий [3, с. 105]. 
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В 2014-2016 г.г. на базе ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» 
были заложены мелкоделяночные эксперименты по оценке биологиче-
ской эффективности инсектицидов в борьбе с лилейным жуком на рас-
тениях лилий. 

Сорта: Осенний Вальс, Таинственная Незнакомка, Волхова. 
В опыте использовали следующие препараты: Фитоверм, КЭ - 

2 мл/ 10л, Актеллик, КЭ – 1,5 мл/ 10 л, Актара, ВДГ – 0,8 г/ 10 л, Инта-

вир, ВРП – 1 таб. /10 л, контроль – без обработки. 
Погодные условия вегетационных периодов 2014-2016 гг. отли-

чались по среднесуточной температуре воздуха и выпадению осадков. 
 

Таблица 1 – Эффективность различных препаратов борьбе с лилейным 
жуком на растениях лилий (2014-2016 гг.) 

 

Препа-
раты 

2014 2015 2016 

повре-
жден-
ность 

растений 

БЭ*
, 

% 

повре-
жденность 
растений 

БЭ*
, 

% 

поврежден-
ность рас-

тений 

БЭ*
, 

% 

Осенний Вальс 

Фитоверм 3,7 59,8 4,7 54,9 8,6 62,5 

Инта-Вир 3,3 68,5 4,2 60,8 7,0 66,8 

Актара 1,9 81,1 2,0 82,4 4,5 83,4 

Актеллик 2,0 76,7 2,2 78,4 5,4 81,6 

Контроль 8,8 - 10,5 - 27,7 - 

Таинственная Незнакомка 

Фитоверм 4,3 58,8 6,8 52,3 8,5 60,7 

Инта-Вир 4,8 55,8 5,8 54,7 8,1 64,1 

Актара 1,9 81,7 3,4 77,6 5,5 81,4 

Актеллик 2,5 78,4 3,9 75,5 5,0 82,1 

Контроль 10,9 - 12,9 - 28,9 - 

Волхова 

Фитоверм 3,8 60,0 5,8 55,9 7,5 62,9 

Инта-Вир 3,6 62,7 5,0 56,6 7,8 62,5 

Актара 2,4 74,7 2,8 80,9 4,7 82,2 

Актеллик 2,6 72,8 2,5 78,8 5,8 80,9 

Контроль 9,5 - 11,9 - 26,8 - 
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В результате проведённых исследований установлено, что 
степень повреждения растений лилий вредителем в условиях вегета-
ционных периодов была различной (табл. 1).  

Анализ экспериментальных данных показал, что степень по-
вреждения растений лилий вредителем в контроле в 2014-2015 годах 
степень повреждения составила 8,8-12,9%, а в 2016 году – она была в 
2,2-3 раза выше. Наименьшая степень повреждения была в 2013-2014 

году в вариантах с применением препаратов Актара 1,9-3,4% и Актел-
лик – 2,0-3,9%. Степень повреждения растений лилий лилейным жуком 
в вариантах обработок Инта-вир и Фитоверм была 1,7-2,1 раза выше. 

В 2016 году степень повреждения в вариантах применения 
препаратов Актара и Актеллик составила 4,5 - 5,5% соответственно. 
Степень повреждения растений лилий лилейным жуком в вариантах 
обработок Инта-вир и Фитоверм была 1,5-2,5 раза выше. 

Высокую биологическую эффективность за годы исследова-
ний обеспечивали препараты Актара (74,7-83,4%) и Актеллик (72,8-

82,1%). А в вариантах с применением препаратов Инта-вир и Фито-
верм биологическая эффективность была на 22-26% ниже. 

Выводы 

Таким образом, препараты Актара и Актеллик обеспечивали 
высокую биологическую эффективность в годы массового (до 82%) и 
слабого развития (до 80%) лилейного жука.  

Лилейный жук – опасный вредитель растений лилий, но свое-
временная защита растений позволит сохранить растения, как от 
взрослого насекомого, так и от его личинок. А лилии будут радовать 
нас своей красотой и привлекательностью. 
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spp. в условиях in vitro. Жидкая споровая суспензия штамма 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 является достаточно сильным 
антагонистом в отношении грибов рода Fusarium spp., обладает 
фунгистатическим действием. Препарат на основе исследуемого 
штамма может быть использован для борьбы с Fusarium spp. 
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vegetable growing on the growth of Fusarium spp. in vitro conditions.the 

liquid spore suspension of the Trichoderma atrobrunneum strain VKPM F-
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В последнее время наблюдается рост заболеваемости сельскохо-
зяйственных растений фузариозом [2]. Это связано с увеличением 
площадей монокультур, введением новых сортов, пород и гибридов, не 
обладающих устойчивостью к данному заболеванию, а также наруше-
ниями в процессах посадки, хранения посевного материала и обработ-
ке почвы. Грибы рода Fusarium spp. вызывают потери до половины 
урожая в сельском хозяйстве, особенно в условиях защищенного грун-
та при выращивании овощных культур [1].  

При этом они одновременно вызывают не только снижение 
урожайности и гибель растений, но и загрязняют сельскохозяйствен-
ную продукцию своими выделениями - микотоксинами, оказывающи-
ми негативное воздействие на здоровье человека и животных. 

В связи с этим возросла необходимость создания более эффек-
тивных и доступных технологий борьбы с Fusarium spp.  Использова-
ние биологических средств защиты сельскохозяйственных растений на 
основе микробных компонентов является перспективным направлени-
ем введения сельскохозяйственного производства.   

Целью данного исследования являлось изучение действия неко-
торых микробных биопрепаратов, широко используемых в овощевод-
стве защищенного грунта, на рост Fusarium spp. в условиях in vitro. 

В качестве объектов исследования использовали широко при-
меняемые в овощеводстве защищенного грунта биопрепараты от гриб-
ных болезней «Споробактерин» и «Фитолавин», а также впервые 
апробированный препарат (жидкую споровую суспензию) на основе 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 из учебной коллекции кафед-
ры биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.  

Ранее в наших исследованиях показано, что штамм Trichoderma 

atrobrunneum ВКПМ F-1434 проявляет бактериостатическое действие 
в отношении бактериальных заболеваний овощных культур защищен-
ного грунта и проявляет выраженное стимулирующее действие [3, 4]. 

Для выявления антагонизма (влияния на рост грибного мице-
лия) изучаемого препарата и контрольных микробных биопрепаратов к 
фитопатогенным микроорганизмам рода Fusarium spp, в лабораторных 
условиях осуществляли методом прямого укола в питательный агар, 
инокулированный споровой суспензией тест-объектов Fusarium ox-

ysporum и Fusarium solani.  

Суспензию спор грибов каждого вида тест-системы смывали  
стерильной водой с колоний 10-14 суточного возраста (100 мкл при 
плотности спор 105спор/мл) и распределяли по поверхности среды в 
чашках Петри на среде Чапека. Затем на агаровую поверхность произ-
водили посев суточной биомассы микробов-антагонистов уколом. 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
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Чашки инкубировали в термостате при  температуре 260С в течение 3-

5 суток. Контролем служили газоны фитопатогенов, посеянные одно-
временно с экспериментальными, но к которым не добавляли исследу-
емые микробные биопрепараты. Измеряли диаметр зон ингибирования  
роста,  образовавшихся вокруг лунки.   

Результаты опытов по определению антифунгального действия 
изучаемых биопрепаратов на исследуемые культуры фитопатогенных  
грибов  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определение антифунгального действия изучаемых  
биопрепаратов 

 

 

 

Биопрепараты 

Диаметр зоны подавления  
роста фитопатогенных грибов, 

мм 

Fusarium ox-

ysporum 

Fusarium 

solani 

Споробактерин  10,6 11,4 

Фитолавин  12,4 16,8 

Жидкая споровая суспензия 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ 
F-1434 

 

23,6 

 

32,4 

 НА – нет подавления 

 

Действие жидкой споровой суспензии Trichoderma atro-

brunneum ВКПМ F-1434 в отношении грибов Fusarium oxysporum и 

Fusarium solani носит в основном фунгистатический (не фунгицидный) 
характер, т.е. проявлялось только в задержке роста и прорастания спор 
фитопатогена.  

Результаты определения антифунгального действия биопрепа-
рата «Фитолавин» и исследуемой жидкой споровой суспензии Tricho-

derma atrobrunneum ВКПМ F-1434 на рост мицелия грибов рода 
Fusarium oxysporum в условиях in vitro представлены в виде фотогра-
фий на рисунке 1.  

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
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 а  б  

 

Рисунок 1 - Антифунгальное действие: а -  биопрепарата «Фитолавин», 
б - жидкой споровой суспензии Trichoderma atrobrunneum ВКПМ  

F-1434 на рост мицелия Fusarium oxysporum 

 

Наличие стерильных зон подавления грибного мицелия вокруг 
лунок с «Фитолавин» свидетельствует о фунгицидном действии био-
препарата. 

Таким образом, жидкая споровая суспензия штамма Trichoder-

ma atrobrunneum ВКПМ F-1434 является достаточно сильным антаго-
нистом в отношении грибов рода Fusarium spp., обладает фунгистати-
ческим действием.  Препарат на основе исследуемого штамма может 
быть использован для борьбы с Fusarium spp.  
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Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные по 
изучению антифунгальных и стимулирующих свойств Trichoderma 

atrobrunneum ВКПМ F-1434 на микрорастениях огурца. Trichoderma 

atrobrunneum ВКПМ F-1434 способствует существенному повышению 
всхожести семян огурца и лучшему росту его вегетативных органов, в 
том числе за счет подавления развития семенной фузариозной инфек-
ции. У микрорастений, обработанных жидкой споровой суспензией 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434, не наблюдалось проявлений 
заболеваний. Корневая система имела здоровый вид, лучше развиты 
боковые корни, что говорит и сказывается на развитости всего микро-
растения огурца в целом.  
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Abstract: The article presents experimental data on the study of anti-

fungal and stimulating properties of Trichoderma atrobrunneum VKPM F-

1434 on cucumber micro-plants. Trichoderma atrobrunneum VKPM F-

1434 contributes to a significant increase in the germination of cucumber 

seeds and better growth of its vegetative organs, including by suppressing 

the development of seed Fusarium infection. Micro-plants treated with a 

liquid spore suspension of Trichoderma atrobrunneum VKPM F-1434 did 

not show signs of disease. The root system had a healthy appearance, better 

developed lateral roots, which speaks and affects the development of the 

entire micro-growth of cucumber as a whole. 

Ключевые слова: экзометаболиты, биопрепараты, фитопатоге-
ны, антифунгальные свойства, ростостимулирующие свойства, огурец. 
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В настоящее время при разработке биологических средств за-
щиты сельскохозяйственных культур, в том числе защищенного грун-
та, для растениеводства исследователи отдают предпочтение тем 
штаммам микроорганизмов, которые обладают выраженной комплекс-
ной биологической активностью. Среди микроскопических грибов, 
наибольшим биотехнологическим потенциалом в качестве основы 
биопрепаратов обладают представители рода Trichoderma [1, 2].  

Практический потенциал представителей этого рода раскрыт 
недостаточно. Высокая скорость роста грибов; способность к образо-
ванию конидий, которые могут длительное время сохранять жизнеспо-
собность при неблагоприятных условиях среды; низкая инерцион-
ность, которая проявляется в быстрой активации спор на богатых суб-
стратах; способность проявлять свою биологическую активность в 
кислых почвах; способность к гиперпаразитизму – наряду с продуци-
рованием антибиотических соединений позволяет эффективно защи-
щать растения от заболеваний.  

Целью данного исследования являлось изучение антифунгаль-
ных и стимулирующих  свойств Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-

1434  на микрорастениях огурца.   
В качестве объектов исследования использовали широко при-

меняемые в овощеводстве защищенного грунта биопрепараты от гриб-
ных болезней «Споробактерин» (биопрепарат, содержащий в своем 
составе споры Trichoderma viride и Bacillus subtilis) и «Фитолавин» 
(комплекс стрептотрициновых антибиотиков), а также впервые апро-
бированный препарат (жидкую споровую суспензию) на основе 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 (биологически активные со-
единения, обладающие антигрибной и антибактериальной активно-
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стью) из учебной коллекции кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Ор-
ловский ГАУ.  

Эффективность использования экзометаболитов Trichoderma 

atrobrunneum ВКПМ F-1434 была показана в ряде экспериментальных 
исследованиях [3, 4, 5]. Для создания инфекционного фона использо-
вали споры  Fusarium oxysporum (10

2
 спор/сосуд).  

Растительным объектом в исследовании являлись семена огурца 
скороспелого сорта «Кураж F1», рекомендованного для промышлен-
ного производства. Сорт не устойчив к фузариозному увяданию. При-
чина увядания – поражения сосудистой системы растения грибами 
рода Fusarium, несовершенными грибами, которые зимуют в почве. 
Заражение в основном происходит через корни огурца. Возбудитель 
прорастает в сосудистую систему и закупоривает ксилему (водопрово-
дящую ткань). Патоген выделяет токсины, которые распространяются 
потсосудистой системе по всему растению. Все это приводит ктси-
стемному нарушению в питании растения. У огурца отмирают (некроз) 
ткани втразличных частях, оттеряет тургор итувядает. 

Семена огурца обрабатывали полусухим способом жидкой спо-
ровой культурой Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 с титром 
1*10

8
 конидий/мл (концентрация подобрана ранее), полученной на 

среде для глубинного культивирования (20 минут). Контрольные се-
мена обрабатывали водой, а в качестве стандарта использовали био-
препараты «Споробактерин» и «Фитолавин» с нормами расходами, 
рекомендованными производителями для огурца закрытого грунта. 
Через сутки после обработки семена помещали во влажную камеру, в 
раствор вносили клетки фитопатогена до конечной концентрации 105

 
КОЕ/мл и выдерживали при 25оС в течение 3 суток. В дальнейшем 
микрорастения до 14 суток выращивали в пластиковых сосудах, 
наполненных почвой в фитотроне при 21оС, световой режим: 16 ч – 

день, 8 ч – ночь, 15000 люкс.  
Учет развития гриба на семенах проводили через 3 суток, а из-

мерение длины корня и проростка – через 6 суток после размещения во 
влажной камере. Заболевание оценивали по развитию гнили на корнях 
через 14 суток выращивания растений, предварительно отмыв расте-
ния от почвенной массы. Численность фитопатогена определяли после 
окончания опыта высевом на агаризованной среде Чапека. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
пакета Microsoft Office 2010 (Excel). Все опыты проводились в пяти-
кратной повторности. В таблицах даны средние величины из 5 незави-
симых опытов. Величина ошибок измерений представлена стандарт-
ным отклонением. 

Результаты представлены в таблице 1. 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
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Таблица 1 – Результаты антифунгального и стимулирующего влияния 
обраотки семян огурца жидкой споровой суспензией штамма  

Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-143 
 

 

Вариант опыта 

 

Длина 
корешка, 

мм 

Длина  
проростка, 

мм 

Количество 
пораженных 

семян, % 

Контроль  16,2±0,1 2,2±0,2 40 

Споробактерин (стандарт) 18,6±0,1 3,6±0,1 32 

Фитолавин (стандарт)  19,4±1,1 3,8±0,9 8 

Жидкая споровая суспен-
зия Trichoderma atro-

brunneum ВКПМ F-1434 

21,2±0,1 4,2±0,5 12 

   

Согласно приведенным данным, антифунгальное и стимулиру-
ющее влияние исследуемых биопрепаратов во всех случаях достовер-
но превышало показатели в контроле. Также стимуляция роста корней 
и проростков в случае использования жидкой споровой суспензии 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 сильнее, чем при воздействии 
биопрепарата «Споробактерин» и «Фитолавин». 

В дальнейшем нами выявлено, что заявленный штамм в значи-
тельной степени подавлял развитие фитопатогена, которым были за-
ражены семена огурца (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Численность микроорганизмов на корнях 14-суточниых 
проростков огурца сорта «Кураж» в биоконтрольном эксперименте 

 

Вариант опыта Всхожесть, % 
Грибы, 102 

КОЕ/корень 

Количество 
пораженных 
растений, % 

Контроль + F. ox-

ysporum 
40 5,8±0,3 98 

Споробактерин 
(стандарт) + F. ox-

ysporum 

75 1,8±0,9 40 

Фитолавин (стан-
дарт) + F. oxysporum 

95 0,8±0,3 0 

Жидкая споровая 
суспензия Tricho-

derma atrobrunneum 

ВКПМ F-1434+ F. 

oxysporum 

95 0,7±0,4 0 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Fusarium_oxysporum
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Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 способствует суще-
ственному повышению всхожести семян огурца и лучшему росту его 
вегетативных органов, в том числе,  за счет подавления развития се-
менной фузариозной инфекции. У микрорастений, обработанных жид-
кой споровой суспензией Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 не 
наблюдалось проявлений заболеваний. Корневая система имела здоро-
вый вид, лучше развиты боковые корни, что говорит и сказывается на 
развитости всего микрорастения огурца в целом.  

Таким образом, Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 обла-
дает комплексом свойств, обеспечивающих эффективное применение 
основанных на нем биопрепаратов. Он способен подавлять развитие F. 

oxysporum и стимулировать рост растений огурца.  
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 Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные по 
изучению фитогормон-подобной активности штамм Trichoderma atro-

brunneum ВКПМ F-1434. Установлено, что исследуемый штамм обла-
дает стимулирующей фитогормон-подобной активностью по отноше-
нию к растениям и проявляет выраженную гиббереллин- и цитокинин-

подобную активность. Растения могут отзываться на обработку 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434, так же, как и на обработку 
стандартными фитогормонами, т.е. активацией и усилением ростовых 
процессов. Результаты данной работы позволяют дать дополнитель-
ную оценку биологической активности препарата на основе Tricho-

derma atrobrunneum ВКПМ F-1434, что приводит к расширению спек-
тра его действия в агробиотехнологиях.  

Abstract:The article presents experimental data on the study of phy-

tohormone-like activity of the Trichoderma atrobrunneum strain of the 

VKPM F-1434. It was found that the strain under study has stimulating phy-

tohormone-like activity in relation to plants and exhibits pronounced gib-

berellin - and cytokinin-like activity. Plants can respond to the treatment of 

Trichoderma atrobrunneum VKPM F-1434, as well as to treatment with 

standard phytohormones, i.e. activation and enhancement of growth pro-

cesses. The results of this work allow us to give an additional assessment of 

the biological activity of the drug based on Trichoderma atrobrunneum 

VKPM F-1434, which leads to an expansion of the spectrum of its action in 

agrobiotechnologies. 

Ключевые слова: ауксин, гиббереллин, цитокинин, активность, 
микромицет. 

Keywords: auxin, gibberellin, cytokinin, activity, micromycetes. 
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Разработка новых биологических препаратов на основе природ-
ных компонентов, обладающих разными биологическими свойствами 
является актуальным направлением агробиотехнологии [1]. 

Перспективным сырьем для подобных препаратов является 
микроскопический гриб рода Trichoderma spp. Почти 99% продуциру-
емых ими метаболитов успешно используются в медицине, ветерина-
рии и современных агробиотехнологиях [3]. 

В более ранних наших работах [2, 4] впервые была установлена 
высокая антагонистическая активность Trichoderma atrobrunneum 

ВКПМ F-1434  в отношении бактериальных и грибных заболеваний 
сельскохозяйственных растений, ростостимулирующая активность [5].  

В данной работе предложено рассмотреть другой вид биологи-
ческой активности – фитогормон-подобную активность жидкой споро-
вой суспензии Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434.  

В отличие от животных, рост растений, происходящий в тече-
ние всей жизни растительного организма, – постэмбриональный не-
прерывный процесс, основанный на делении клеток и увеличении их 
размеров. Рост растений, где одним из определяющих процессов явля-
ется деление клеток, регулируется фитогормонами. 

Фитогормоны – внутриклеточные регуляторы, значение кото-
рых для пролиферации не вызывает сомнений. Установлено, что фито-
гормоны способны либо напрямую определять вступление клеток в 
клеточный цикл, либо работать через разнообразные регуляторные 
белки. В качестве позитивных регуляторов клеточных делений аукси-
ны и цитокинины изучены наиболее подробно. В связи с этим, целью 
работы являлось выявление фитогормон-подобной активности штамм 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434.  

Исследование проводили на проростках пшеницы (Triticum aes-

tivum L.) сорта «Синева» и ячменя (Hordéum vulgáre) сорта Прерия. 
Сначала семена в течение 5 минут встряхивали в колбе с жидкой спо-
ровой суспензией Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434  (опыт) и с 
дистиллированной водой (контроль). Затем их подсушивали в откры-
тых чашках Петри в течение суток. Далее семена проращивали в тем-
ноте при 24оС с постоянным подтоком дистиллированной водой. Про-
ростки для анализа отбирали, начиная со вторых суток.  

Ауксин-подобное действие жидкой споровой суспензии Tricho-

derma atrobrunneum ВКПМ F-1434 оценивали с помощью классическо-
го теста (Бояркин, 1966) на отрезках колеоптилей пшеницы. 10 отрез-
ков колеоптилей, взятых от 3-дневных этиолированных проростков 
пшеницы, помещали в чашки Петри с 3 мл жидкой споровой суспен-
зии Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 в концентрации 105

 кле-
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ток/мл. в качестве отрицательного контроля использовали дистилли-
рованную воду, положительного – раствор ИУК.  

Определение гиббереллин-подобной активности проводили на 
пророщенных семенах салата. Проростки длиной 6-8 мм помещали по 
10 штук в чашки Петри на твердую агаризованную среду (1,5% агар) 
корнями к центру и накрывали корни отрезков фильтровальной бума-
ги. Жидкую споровую суспензию Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-

1434 наносили на точку роста проростков. В качестве контроля ис-
пользовали дистиллированную воду и раствор ГК3 (10 мг/мл). через 
двое суток измеряли длину гипокотилей. 

Цитокинин-подобное действие жидкой споровой суспензии 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 оценивали при использова-
нии тест-системы отрезков листьев 10-дневных проростков ячменя. В 
чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную 2 мл  жидкой 
споровой суспензией Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434, рас-
кладывали по 6 отрезков листьев длиной 2 см. в отрицательном кон-
троле бумагу смачивали дистиллированной водой, в положительном – 

раствором БАП (10 мг/мл). 7 дней проростки интенсивно освещали. 
Затем из отрезков листьев экстрагировали этанолом хлорофилл м его 
содержание определяли фотометрически при длине волны 650 нм.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
пакета Microsoft Office 2010 (Excel). Все опыты проводились в пяти-
кратной повторности. В таблицах даны средние величины из 5 незави-
симых опытов. Величина ошибок измерений представлена стандарт-
ным отклонением. 

Использование разных биотестов позволило получить данные о 
фитогормон-подобной активности жидкой споровой суспензией 
Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 (таблица 1). 

В биотестах споровая суспензия Trichoderma atrobrunneum 

ВКПМ F-1434 проявила ауксин-, гиббереллин- и цитокинин-подобную 
активность. Установлено, что исследуемый штамм обладает стимули-
рующей фитогормон-подобной активностью по отношению к растени-
ям и проявляет выраженную гиббереллин- и цитокинин-подобную ак-
тивность. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Таблица 1 – Фитогормон-подобная активность жидкой споровой  
суспензии Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 

 

Вариант 

Активность 

Ауксин-

подобна, длина 
отрезков коле-
оптилей пше-

ницы, мм 

Цитокинин-

подобная, со-
держание хло-
рофилла в от-
резках листьев 
пшеницы, экс-
тинкция Е650 

Гиббереллин-

подобная, дли-
на гипокотилей 

салата, мм 

Вода 7,2±0,12 0,14±0,09 12,6±0,45 

ИУК 8,9±0,21   

БАП  0,32±0,14  

ГК3   25,3±0,24 

Жидкая споро-
вая суспензия 
Trichoderma 

atrobrunneum 

ВКПМ F-1434 

7,3±0,06 0,28±0,35 24,4±0,11 

 

Растения могут отзываться на обработку Trichoderma atro-

brunneum ВКПМ F-1434, так же, как и на обработку стандартными фи-
тогормонами, т.е. активацией и усилением ростовых процессов.  

Результаты данной работы позволяют дать дополнительную 
оценку биологической активности препарата на основе Trichoderma 

atrobrunneum ВКПМ F-1434, что приводит к расширению спектра его 
действия в агробиотехнологиях.  
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Аннотация. Оптимальными питательными средами на этапе 
пролиферации для сортов смородины чёрной являются как среда Му-
расиге-Скуга, так и Ли-Фоссарда. Выявлено, что оптимальным цитоки-
нином является 6-БАП в концентрации 0,5-1,0 мг/л (коэффициент раз-
множения 3,0-12,6 шт./экспл.), Для удлинения микропобегов смородины 
черной целесообразно содержание 6-БАП снижать до 0,2 мг/л или до-
бавлять к 6-БАП (0,5 мг/л) гибберелловую кислоту 0,3 и 0,4 мг/л.  

Abstract. The optimal nutrient media at the stage of proliferation for 

black currant varieties are both Murasige-Skug and Li-Fossard. It was 

found that the optimal cytokinin is 6-BAP at a concentration of 0.5-1.0 mg / 

l ( the multiplication coefficient is 3.0-12.6 pss/exp.), To lengthen the mi-

crobeads of black currant, it is advisable to reduce the content of 6-BAP to 

0.2 mg/l or add 0.3 and 0.4 mg/l gibberellic acid to 6-BAP (0.5 mg/l). 
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Важнейшим направлением повышения эффективности россий-
ского садоводства является его интенсификация, основанная как на 
использовании сортов нового поколения, так и внедрении в питомни-
ководство новейших методов оздоровления и размножения с исполь-
зованием метода клонального микроразмножения [1, с. 20-21; 2 с. 91-

92; 3, с. 314-315; 4, с. 395-396; 5, с. 128-129].  

Несмотря на исследования, проведенные Е.В. Колбановой, Н.В. 
Кухарчик [6, с. 87-91], И.А. Райковым [7, с. 19], З.Т. Тарашвили [8, с. 
22], и др., до сих пор существуют проблемы, связанные с генотипиче-
скими особенностями культуры: мельчание микропобегов в конгломе-
ратах и невозможность их использования для укоренения, доминиро-
вание единичных микропобегов, поликонденсация веществ фенольной 
природы, которая приводит к ингибированию роста и развития экс-
плантов [9, с. 135-136; 10, с. 58-59; 11, с. 89-90].  

Цель исследований заключается в изучении влияния минераль-
но гормонального состава питательной среды на регенерацию микро-
побегов сортов смородины чёрной шт in vitro/ 

Объекты исследований: сорта смородины чёрной – Кармелита, 
Чернавка, Шалунья, элитный сеянец 17-10-96.  

Основная задача на этапе собственно микроразмножения смо-
родины черной заключается в получении наибольшего количества 
микропобегов, пригодных для укоренения. Оптимальными питатель-
ными средами на этапе пролиферации для большинства исследуемых 
сортов смородины чёрной являются как среда Мурасиге-Скуга, так и 
Ли-Фоссарда, на которых коэффициент размножения варьирует от 3,6 
до 9,6 шт./экспл (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Влияние минерального состава питательной среды  
на пролиферацию смородины чёрной 

 

Сорт Питательная среда 

Коэффициент 
размножения, 

шт./экспл. 

Количество  
микропобегов  

> 1,0 см, % 

Кармелита 

Мурасиге-Скуга (к) 6,7 2,3 

Кворина-Лепуавра 4,0 0,0 

Гамборга 2,8 15,0 

Ли-Фоссарда 9,0 0,0 

НСР05 2,2 - 
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Продолжение таблицы 1 

Чернавка 

Мурасиге-Скуга (к) 3,6 0,0 

Кворина-Лепуавра 4,8 0,0 

Гамборга 3,8 0,0 

Ли-Фоссарда 7,0 0,0 

НСР05 2,0 - 

Шалунья 

Мурасиге-Скуга (к) 9,6 5,6 

Кворина-Лепуавра 6,1 2,0 

Гамборга 10,8 0,0 

Ли-Фоссарда 9,5 2,2 

 

Однако на среде Ли-Фоссарда не наблюдается формирование 
микропобегов длиной более 1,0 см.  

Отличительной особенностью размножения смородины чер-
ной in vitro является доминирование единичных микропобегов в кон-
гломерате. Для решения данной проблемы и увеличения степени про-
лиферации используют цитокинины, которые индуцируют закладку и 
развитие пазушных почек. Для смородины чёрной целесообразно ис-
пользовать 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 0,5-1,0 мг/л, 
коэффициент размножения при этом варьирует от 2,1 до 11,7 
шт./экспл., в зависимости от генотипа (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Влияние концентрации 6-БАП на пролиферацию сортов 
смородины 

 

Сорт 
Концентрация 

БАП, мг/л 

Коэффициент 
размножения, 

шт./экспл. 

Количество  
микропобегов 

> 1,0 см, % 

Шалунья 

0,0 (к) 1,8 44,4 

0,5 9,0 12,0 

1,0 12,6 9,2 

1,5 11,7 10,1 

2,0 13,9 9,8 

НСР05 3,0 - 

Кармелита 

0,0 (к) 1,4 45,6 

0,5 9,4 14,3 

1,0 10,8 13,2 

1,5 9,8 12,6 

2,0 14,5 11,4 

НСР05 3,6 - 
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Одной из основных проблем при клональном микроразмноже-
нии смородины чёрной является мельчание микропобегов в конгломе-
ратах и не возможность их дальнейшего использования для укорене-
ния. Культивирование на средах без гормонов и с БАП 0,2 мг/л увели-
чивает количество микропобегов, пригодных для укоренения на 6,2-

86,5%, по сравнению с концентрацией БАП 1,0 мг/л. Для сорта Карме-
лита и элитной формы 17-10-96 возможно использование гибберелло-
вой кислоты (ГК) в концентрациях 0,2 и 0,4 мг/л в сочетании с БАП 0,5 
мг/л, которое в 1,4 и 1,7 раза увеличивает коэффициент размножения и 
количество микропобегов, пригодных к укоренению на 8,4 и 8,9%, 
соответственно (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Влияние регуляторов роста на регенерацию микропобегов 

смородины чёрной in vitro 

 

Сорт 
Регуляторы роста, 

мг/л 

Коэффициент 
размножения, 

шт./экспл. 

Количество 
микропобегов 

> 1,0 см, % 

Кармелита 

БАП 0,5 (к) 9,4 4,1 

БАП 0,5 + ГК 0,3 13,9 4,4 

БАП 0,5 + ГК 0,4 12,8 12,5 

БАП 0,5 + ГК 0,2+ 
ИМК 0,2 

13,8 2,5 

НСР05 1,3 - 

17-10-96 

БАП 0,5 (к) 4,6 10,8 

БАП 0,5 + ГК 0,3 4,9 18,9 

БАП 0,5 + ГК 0,4 7,8 19,7 

БАП 0,5 + ГК 0,2+ 
ИМК 0,2 

4,1 3,8 

НСР05 2,3 - 

 

Выводы. Оптимальными питательными средами на этапе про-
лиферации для большинства исследуемых сортов смородины чёрной 
являются как среда Мурасиге-Скуга, так и Ли-Фоссарда, на которых 
коэффициент размножения варьирует от 3,6 до 9,6 шт./экспл. Выявле-
но, что на этапе пролиферации для смородины чёрной оптимальным 
цитокинином является 6-БАП в концентрации 0,5-1,0 мг/л (коэффици-
ент размножения 3,0-12,6 шт./экспл.), Для удлинения микропобегов 

смородины черной целесообразно концентрацию 6-БАП снижать до 
0,2 мг/л или добавлять к 6-БАП (0,5 мг/л) гибберелловую кислоту 0,3 и 
0,4 мг/л. Возможно культивирование на среде без гормонов.  
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Аннотация. Наряду со средами Мурасиге-Скуга и Кворина-

Лепуавра для размножения клоновых подвоев яблони и груши возмож-
но использование комплексного водорастворимого вещества Мастер. 
Выбор того или иного цитокинина зависит от генотипа. Для размноже-
ния эксплантов яблони и груши целесообразно вводить БАП (1,0 мг/л), а 
для удлинения микропобегов - кинетин и зеатин в концентрациях 5,0 
мг/л. Для решения проблемы витрификации - снижать содержание БАП 
до 0,5 мг/л, либо использовать более слабый цитокинин – кинетин. 

Abstract. Tagether with Murashige-Skoga and Quoirin-Leрoivre 

media for micropropagation of apple and pear clonal rootstocks, the utili-

zation of water soluble substance “Master” is possible. The choice of any 
cytokinin depends on plant genotype. In order to propagate apple and pear 

explants, it is necessary to supplement BAP (1.0 mg/L) and for elongation of 

microshoot, the supplemented kinetin and zeatin 5.0 mg/l are very important 

vitrification problems can be solved by reducing BAP content to 0.5 mg/l or 

the application of weaker kinetin is offered. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, in vitro, яб-
лоня, груша, собственно микроразмножение. 
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В условиях ухудшающейся экологической ситуации, дефиците 
продовольствия и санкций все большее значение приобретает разработ-
ка эффективных технологий производства сертифицированного поса-
дочного материала и создания адаптивных форм и сортов растений с 
использованием биотехнологических приемов. Однако этот метод раз-
множения не получил широкого распространения в нашей стране и 
остается в основном на лабораторной стадии. Это связано как с отсут-
ствием теории морфогенеза, так и с тем, что при размножении in vitro 
индивидуальная реакция генотипов проявляется значительно сильнее, 
чем при традиционных способах размножения. Для каждого этапа мик-
роразмножения характерны свои особенности культивирования, кото-
рые зависят не только от генотипических особенностей растений, но и 
химических и физических факторов культивирования [1, с. 161; 2, с. 20-

21; 3, с. 91-92; 4, с. 314-315 ; 5, с. 395-396; 6, с. 128-129; 7, с. 135]. 
Цель исследований заключалась в изучении особенностей мор-

фогенеза яблони и груши на этапе собственно микроразмножения.  
Объекты исследований: клоновые подвои яблони – 54-118, 62-

396, 76-6-6, 76-6-13, 76-8-13,ПБ9, 57-545, груши – ПГ2, ПГ17-16, ПГ12, 
Условия культивирования: освещенность 2-3 тыс. люксов, температура 
воздуха +24±20С, длительность фотопериода 16 часов, относительная 
влажность воздуха 30-40%.%. 

Одним из важнейших факторов, влияющим на морфогенез на 
этапе собственно микроразмножения также является минеральный 
состав питательной среды. Для пролиферации клоновых подвоев яб-
лони и груши возможно использование как среды Мурасиге-Скуга, так 
и среды Кворина-Лепуавра. Изучение комплексного водорастворимого 
вещества Мастер показало также целесообразность его применения на 
этапе собственно микроразмножения [8] (табл. 1). На среде с Масте-
ром у большинства генотипов яблони (76-8-13, ПБ 9, 57-545) и груши 
(ПГ 2, ПГ 12, ПГ 17-16) улучшалось качество микропобегов и увели-
чивалось количество микропобегов пригодных для укоренения, лишь у 
подвоев яблони 76-6-13, 62-396, 54-118 данные показатели практиче-
ски не отличались от контроля. 

Скорость размножения и степень пролиферации в значительной 
степени зависят и от типа цитокинина и его концентрации. Для яблони 
и груши обычно используют БАП в концентрации 1,0 мг/л (табл. 2). 
Коэффициент размножения при этом варьировал от 3,5 и 7,2 шт./экспл. 

Зеатин и кинетин усиливал рост микропобегов и способствовал 
образованию их большого количества оптимальной для укоренения 

М
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длины (от 35,5 до 100%). Специфичное действие оказывал тидиазурон, 
который, хотя и увеличивал коэффициент размножения (до 8,1), но 
способствовал образованию очень мелких побегов с видоизмененными 
листьями, которые не могут быть пригодны для укоренения.  

 

Таблица 1 – Влияние минерального состава питательной среды  
на пролиферацию клоновых подвоев яблони и груши 

 

Подвой Среда 

Коэффициент  
размножения, 

шт./экспл. 

Количество  
микропобегов > 

1,5 см, % 

62-396 

QL 7,9 29,1 

М4 5,0 27,3 

М6 4,8 31,0 

НСР05 1,4  

54-118 

QL 7,9 49,1 

М4 3,6 58,6 

М6 3,8 55,6 

НСР05 2,3  

76-8-13 

QL 7,4 39,0 

М4 7,5 27,8 

М6 4,7 58,6 

НСР05 1,3  

ПБ 9 

QL 6,1 33,3 

М4 5,7 57,1 

М6 4,3 45,1 

НСР05 Fфакт < Fтеор  

76-6-13 

QL 3,9 43,3 

М4 4,6 43,1 

М6 6,4 45,6 

НСР05 1,8  

ПГ2 

QL 6,3 39,1 

М4 5,4 68,3 

М6 6,3 82,7 

НСР05 Fфакт < Fтеор  

ПГ 12 

QL 10,2 55,1 

М4 7,1 83,1 

М6 8,4 77,6 

НСР05 1,9  

ПГ 17-16 

QL 8,1 61,8 

М4 5,4 83,3 

М6 3,8 85,2 

НСР05 1,3  
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Таблица 2 – Влияние типа цитокининов на пролиферацию клоновых 
подвоев яблони и груши 

 

Подвой Цитокинины, мг/л 

Коэффициент 
размножения, 

шт./экспл. 

Количество 
микропобегов, 
пошедших на 
укоренение, % 

62-396 

БАП 1,0 (контроль) 6,3 25,0 b 

TDZ 0.5 8,1 0,0 

Кинетин 5,0 1,5 80,0а 

Зеатин 5,0 5,3 35,5 b 

57-195 

БАП 1,0 (контроль) 7,2 12,0 с 

TDZ 0.5 7,4 0,0 

Кинетин 5,0 1,2 58,3 а 

Зеатин 5,0 4,9 51,1 аb 

ПГ 12 

БАП 1,0 (контроль) 3,5 90,1 аb 

TDZ 0.5 5,6 0,0 

Кинетин 5,0 1,7 100,0 а 

Зеатин 5,0 4,5 69,9 b 

ПГ 17-16 

БАП 1,0 (контроль) 3,9 35,7 b 

TDZ 0.5 2,9 0,0 

Кинетин 5,0 1,0 85,0 а 

Зеатин 5,0 3,8 50,7 b 

НСР05 1,3  

t-критерий Дункана рассчитан отдельно для каждой формы 

 

Введение более высоких концентраций БАП приводит к разрас-
танию эксплантов с образованием очень коротких витрифицированных 
микропобегов, не пригодных для укоренения. Для решения проблемы 
витрификации целесообразно снижать содержание БАП до 0,5 мг/л, 
либо использовать более слабый цитокинин – кинетин (рис. ). 
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Выводы. Наряду с общепринятыми средами Мурасиге-Скуга и 
Кворина-Лепуавра для размножения клоновых подвоев яблони и гру-
ши возможно использование комплексного водорастворимого веще-
ства Мастер, что позволяет увеличить количество микропобегов дли-
ной более 1,5 см на 13,4-43,6%. Выбор того или иного цитокинина за-
висит от генотипа. Для размножения эксплантов яблони и груши целе-
сообразно вводить БАП (1,0 мг/л), а для удлинения микропобегов - 

кинетин и зеатин в концентрациях 5,0 мг/л. Для решения проблемы 
витрификации - снижать содержание БАП до 0,5 мг/л, либо использо-
вать более слабый цитокинин – кинетин. 
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укореняемость клоновых подвоев яблони. Установлена зависимость 
корнеобразовательной способности микропобегов яблони от генотипа. 
Для ризогенеза трудноукореняемых клоновых подвоев яблони ПБ9 и 
76-8-13 следует использовать комплексное водорастворимое вещество 
Мастер. Выбор типа и концентрации ауксина зависит от генотипа и 
позволяет довести укореняемость микропобегов до 80,0-100%.  

Abstract. The results are given to show the effect of mineral and 

hormonal content of medium on rootability of apple clonal rootstocks. The 

dependence of rooting ability on genotype in apple microshoots was identi-

fied. It was stated that the complex water-soluble substante “Master” was 
beneficial one for rhizogenesis of hard rooted apple clonal rootstocks PB9 

and 76-8-13. The necessary concentration of auksin depends on genotype 

and allowed us to bring the rhizogenesis to 80.0-100%. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, in vitro, ри-
зогенез, укореняемость, яблоня, подвой. 

Keywords: clonal micropropagation, in vitro, rhizogenesis, rooting, 

apple, rootstocks. 

 

В связи с развитием интенсивного садоводства все большее зна-
чение имеет производство сертифицированного посадочного материа-
ла, где значительное место занимает метод культуры тканей [1, с. 30; 2, 
с. 395; 3, с. 135]. В решении вопроса корнеобразования плодовых и 
ягодных культур достигнуты определенные успехи, однако укореняе-
мость древесных плодовых культур, в т. ч. яблони, до сих пор является 
главной проблемой в технологии клонального микроразмножения [4, 

с. 163-191]. Способность микропобегов к укоренению in vitro во мно-
гом определяет эффективность клонального микроразмножения, к то-
му же это наиболее затратная статья в стоимости конечной продукции 
– до 75% затрат ручного труда [5, с. 73-85]. Успешное прохождение 
этапа ризогенеза во многом зависит в первую очередь от генотипа, а 
также солевого и гормонального состава питательной среды. 

Цель исследований – изучение и выявление зависимости ризо-
генной активности клоновых подвоев яблони in vitro от минеральнго и 
гормонального состава питательной среды.  

Объектами исследований являлись клоновые подвои яблони – 

54-118, 62-396, 57-545, 57-491, ПБ9, 76-6-6, 76-6-13, 76-8-13. 

Условия культивирования: освещенность 3-5 тыс. лк, темпера-
тура воздуха +24±20С, длительность фотопериода 16 часов, относи-
тельная влажность воздуха 30-40%. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что основным 
индуктором ризогенеза в условиях in vitro являются ауксины: индо-
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лилмасляная (ИМК) и индолилуксусная (ИУК) кислоты, и их приме-
нение зависит в первую очередь от генотипа. Так, например, для 
корнеобразования клонового подвоя яблони 54-118 следует использо-
вать сильнодействующий ауксин – ИМК в концентрации 1,0-2,0 мг/л 
(рис.). Подвой яблони 62-396 следует отнести к легкоукореняемым 
формам и для его укоренения можно применять ИУК в концентрации 
3,0-5,0 мг/л.  

 
 

Для подвоя яблони 76-6-6 оптимальным индуктором ризогенеза, 
с учетом качества корневой системы, является ИМК в концентрации 
1,0 мг/л, а для подвоя 76-6-13 – как ИМК 1,0 мг/л, так и ИУК 5,0 мг/л. 
В то время как подвои яблони 76-8-13 и ПБ 9 на стандартной среде 1/2 
QL в присутствии различных концентраций как ИМК, так и ИУК уко-
реняются плохо: укореняемость варьировала от 6,7 до 13,3%. Кратко-
временное воздействие ИМК, в течение 5 дней, в концентрации 3,0 
мг/л на микропобеги подвоев яблони ПБ 9 и 76-8-13, с последующей 
посадкой на среду без регуляторов роста способствовало как ускоре-
нию ризогенеза, так и повышению укореняемости (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние способа воздействия ИМК на ризогенез подвоев 
яблони 

 

Подвой 

Ауксин, 
мг/л/способ 
воздействия 

Укореняемость  
через … недель, % 

Количе-
ство 

корней, 
шт./раст. 

Длина 

корней, 
см 2 4 

ПБ 9 

ИМК 1,0 / 
постоянно 

20,0 60,0 b 2,0 4,9 

ИМК 3,0 / 5 
дней 

66,7 93,3 a 3,4 4,0 

НСР05 0,9 Fф < Fт 
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Рисунок  - Укореняемость клоновых 
подвоев яблони через 4 недели, % 

без гормонов ИМК 0,5 мг/л ИМК 1,0 мг/л 
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Продолжение таблицы 1 

76-8-13 

ИМК 1,0 / 
постоянно 

46,7 86,7 b 6,9 1,7 

ИМК 3,0 / 5 
дней 

60,0 100 a 6,0 2,7 

НСР05 Fф < Fт 0,5 

 

На этапе ризогенеза для плодовых культур в основном приме-
няются питательные среды на основе прописи Мурасиге-Скуга (МС) и 

Кворина-Лепуавра (QL) с половинной концентрацией макросолей [6, с. 
11-13; 7, с. 12-13; 8, с. 164; 9, с. 314-315; 10, с. 91-92]. Сравнительное 
изучение данных сред показало, что для корнеобразования исследуе-
мых клоновых подвоев яблони можно использовать как питательную 
среду Кворина-Лепуавра, так и Мурасиге-Скуга: различия по укореня-
емости и качеству корневой системы не существенны. 

С целью упрощения и удешевления технологии клонального 
микроразмножения яблони в качестве основы питательной среды для 
укоренения возможно использование комплексного водорастворимого 
вещества Мастер (2,0 и 3,0 мг/л), в состав которого входят почти все 
макро- и микроэлементы (N, P, K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo), присут-
ствующие в основных питательных средах. 

Культивирование микропобегов клоновых подвоев яблони на 
предложенной среде ускоряет процесс корнеобразования на 1-2 недели 
и повышает укореняемость на 26,7-93,3%, а также увеличивает коли-
чество корней в 1,2-11,1 раз и их длину в 1,3-6,0 раз (табл. 2). Исполь-
зование Мастера позволило довести укореняемость микропобегов под-
воев яблони 76-8-13 и ПБ 9 до 100%, которые на общепринятых пита-
тельных средах практически не образуют корней. 

 

Таблица 2 – Влияние минерального состава питательной среды  
на ризогенез яблони и груши 

 

Подвой 
Питатель-
ная среда 

Укореняемость через … 
недель, % 

Коли-

чество 
корней, 
шт/рас 

Длина 
корней, 

см 
2 3 4 

62-396 
1/2QL 26,7 46,7 53,3 b* 4,4 1,8 

М 2 20,0 60,0 80,0 a 5,3 2,3 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт 

ПБ 9 
1/2QL 0,0 0,0 10,0 b 1,0 2,5 

М 2 100 100 100 a 11,1 4,0 

НСР05 3,0 1,4 
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Продолжение таблицы 2 

76-8-13 
1/2QL 0,0 0,0 6,7 b 1,0 0,6 

М 3 46,7 100 100 a 7,6 3,2 

НСР05 2,3 1,7 

* - существенность различий по укореняемости оценивалась с 
помощью t-критерия Дункана 

 

Кроме того, культивирование микропобегов на средах с Масте-
ром оказывает положительное последействие и на адаптацию расте-
ний-регенерантов яблони и груши в нестерильных условиях. Прижи-
ваемость ex vitro укорененных микрорастений подвоев яблони соста-
вила 71,1-73,3%, что на 4,7 (54-118) – 16,2% (76-6-6) выше, чем с 1/2 
QL, за исключением подвоя ПБ 9, у которого приживаемость на кон-
трольной среде была выше на 24,2%.  

Выводы. Установлена зависимость корнеобразовательной спо-
собности микропобегов яблони от генотипа. Для ризогенеза трудно-
укореняемых клоновых подвоев яблони ПБ 9 и 76-8-13 следует ис-
пользовать комплексное водорастворимое вещество Мастер в концен-
трации 2,0-3,0 г/л. Выбор типа и концентрации ауксина зависит от ге-
нотипа и позволяет довести укореняемость микропобегов до 80,0-

100%.  
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организма. Организм использует их для собственного роста, восста-
новления, укрепления и выработки различных гормонов, антител и 
ферментов. 

Abstract. Biochemistry has both scientific and practical significance. 

Amino acids are the most important constituent of the or-hanism. The body 

used them for its own growth, recovery, strengthening and production of 

various hormones, antibodies and fers. 

Ключевые слова: аминокислоты, ферменты, биохимия, дости-
жения, способы получения. 

Keywords: amino acids, enzymes, biochemistry, achievements, pro-

duction methods. 
 

Сейчас уже невозможно представить ни одну науку, которая бы 
не обходилась без достижений биохимии. Значение биологической 
химии нельзя не учитывать. Она имеет как научное, так и практиче-
ское значение. 

Аминокислоты стали получать в промышленности примерно в 
середине 60-х годов XX века, после того как были изучены важнейшие 
этапы обмена веществ. После этого некоторые аминокислоты стали 
использоваться в медицине, например для приготовления инфузион-
ных растворов, другие (L-метионин, L-лизин и L-треонин) – в качестве 
кормовых добавок. Объем производства аминокислот значительно 
увеличился с тех пор, как было обнаружено, что L-глутамат может 
усиливать вкус, а дипептид аспартам обладает выраженным сладким 
вкусом. Молекулы всех белков построены из 20 протеиногенных ами-
нокислот. Некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в орга-
низме, а должны поступать вместе с пищей (незаменимые аминокис-
лоты). Для человека и многих сельскохозяйственных животных неза-
менимыми аминокислотами являются L-метионин, L-лизин, аромати-
ческие аминокислоты (L-фенилаланин, L-тирозин, L-триптофан) и 
гидрофобные аминокислоты (L-валин, L-лейцин и L-изолейцин). В 
природе также встречаются «небелковые» аминокислоты, например D-
изомеры аминокислот. Их используют в синтетической химии, в том 
числе при производстве полусинтетических антибиотиков. 

Известно около 200 природных аминокислот, но только 20 из 
них играют важнейшую роль в жизни человека. В пищевых продук-
тах наиболее распространены 22 аминокислоты. 

В составе белков найдено 20 различных α-аминокислот (одна из 
них – пролин, является не амино- , а иминокислотой), поэтому их 
называют белковыми аминокислотами. 

Все другие аминокислоты существуют в свободном состоянии 
или в составе коротких пептидов, или комплексов с другими органиче-
скими веществами. 
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Многие из них найдены только в определенных организмах, а 
некоторые – только в одном каком-либо организме. 

Большинство микроорганизмов и растения синтезируют необ-
ходимые им аминокислоты, животные и человек не способны к обра-
зованию так называемых незаменимых аминокислот, получаемых с 
пищей. 

К заменимым относятся аминокислоты, присутствие которых в 
пище не обязательно для нормального развития организма. В случае 
их недостаточности они могут синтезироваться из других аминокислот 
или из небелковых компонентов. Аминокислоты валин, лейцин, изо-
лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин являют-
ся незаменимыми почти для всех видов животных. 

Аминокислоты являются наиболее важной составной частью 
организма. Аминокислоты – строительные блоки, из которых строятся 
белковые структуры, мышечные волокна. Организм использует их для 
собственного роста, восстановления, укрепления и выработки различ-
ных гормонов, антител и ферментов. 

Они содержатся в ядре, протоплазме и стенках клеток, где вы-
полняют разнообразные функции жизнедеятельности. 

Аминокислоты участвуют в обмене белков и углеводов, в обра-
зовании важных для организмов соединений (например, пуриновых и 
пиримидиновых оснований, являющихся неотъемлемой частью нукле-
иновых кислот), входят в состав гормонов, витаминов, алкалоидов, 
пигментов, токсинов, антибиотиков и т. д. 

Некоторые аминокислоты служат посредниками при передаче 
нервных импульсов. С нарушением обмена аминокислот связан ряд 
наследственных и приобретенных заболеваний, сопровождающихся 
серьезными проблемами в развитии организма. 

Главными продуктами разложения аминокислот являются ам-
миак, мочевина и мочевая кислота. Восполнение потерь аминокислот 
происходит в основном в результате расщепления белков. 

Аминокислоты обеспечивают: 

— основные метаболические процессы: синтез и утилизация ви-
таминов, липотропное (жиромобилизующее) действие, гликолиз и 
гликонеогенез; 

— процессы детоксикации организма, в том числе при токсико-
зе беременных;— формирование иммунной системы организма; 

— энергетические потребности клеток и, прежде всего, мозга, 
участвуют в образовании нейромедиаторов, обладают антидепрес-
сантной активностью, улучшают память; 

— метаболизм углеводов, участвуют в образовании и накопле-
нии гликогена в мышцах и печени, обеспечивают наращивание мы-
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шечной массы, cнижают утомляемость, улучшают работоспособность; 
— стимулируют работу гипофиза, увеличивают выработку гор-

мона роста, гормонов щитовидной железы, надпочечников; 
— участвуют в образовании коллагена и эластина, способству-

ют восстановлению кожи и костной ткани, а также заживлению ран; 
— принимают участие в кроветворении, и, прежде всего, в вы-

работке гемоглобина. 
Большинство микроорганизмов и зеленые растения способны 

синтезировать de novo все двадцать аминокислот, из которых строятся 
белки. Углеродные скелеты аминокислот образуются из промежуточ-
ных продуктов обмена. Аминогруппы вводятся путем прямого амини-
рования или трансаминирования. Перевод неорганического азота в 
органические соединения происходит всегда через аммиак. Нитраты, 
нитриты и молекулярный азот предварительно восстанавливаются до 
аммиака (ассимиляционная нитратредукция) и только после этого 
включаются в состав органических соединений. Лишь немногие из 
аминокислот образуются в результате прямого аминирования свобод-
ными ионами NH4. 

Большинство остальных аминокислот получает свою амино-
группу от одной из первичных аминокислот в результа-
те трансаминирования. Из свободных аминокислот в цитоплазме ко-
личественно преобладает глутаминовая кислота (больше половины 
всего «пула» аминокислот). 

У ряда микроорганизмов хорошо изучены пути синтеза всех 
двадцати аминокислот. Исходным материалом для синтеза служат 
простые промежуточные продукты обмена (пируват, 2-оксоглутарат, 
оксалоацетат или фумарат, эритрозо-4-фосфат, рибозо-5-фосфат и 

АТР). При синтезе большинства аминокислот аминогруппа вводится 

только на последнем этапе путем трансаминирования. Некоторые ами-
нокислоты образуются в результате ряда превращений других амино-
кислот, и в этих случаях трансаминирования не требуется. Аминокис-
лоты можно подразделить на группы, исходя из путей их синтеза. 
Синтез различных аминокислот включает разное число этапов, катали-
зируемых ферментами. Примечателен тот факт, что аминокислоты, 
которые человек должен получать в готовом виде, синтезируются осо-
бенно длинным путем. 

Важная роль аминокислот в процессах жизнедеятельности с 
давних пор стимулировала исследования по проведению поиска лекар-
ственных средств как среди природных аминокислот, так и их синте-
тических аналогов. В результате широких фундаментальных исследо-
ваний такие является иминомасляная кислота и иные аминокислоты, 
как глутаминовая кислота, метионин, гистидин, цистеин, а также пре-
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параты, являющиеся смесью аминокислот, получаемые из гидролиза-
тов крови и других биологических субстратов, прочно вошли в арсенал 
лекарственных средств и активно используются в терапии при лечении 
больных с заболеваниями различной этиологии. Существенное влия-
ние в проблеме направленного поиска новых лекарственных средств 
среди аминокислот и их производных оказало развитие исследований 
по биохимии клетки и организма в норме и патологии.  

Тем не менее, классические представления о химических про-
цессах активно используются в современной химии, особенно в при-
кладных областях химии и в химических науках, лежащих «на стыке» 
с биологией, – биохимии, молекулярной биологии и др. 
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водно-спиртового экстракта гречихи с применением системы раство-
рителей различной полярности. Установлено, что фенольные соедине-
ния гречихи посевной (Fagopyrum esculentum Moench) представлены 
флаваноидами, флавонами, флаванолами, антоцианидинами. 

Abstract. The article considers the study of the qualitative composi-

tion of the extracts of flavanoids obtained from the vegetative mass of 

buckwheat. A sequential extraction of a 70% aqueous-alcoholic buckwheat 

extract was carried out using a system of solvents of different polarity. It 

has been established that phenolic compounds of buckwheat (Fagopyrum 

esculentum Moench) are represented by flavanoids, flavones, flavanols, and 

anthocyanidins. 

Ключевые слова: гречиха, экстракт, флаваноиды, качественный 
состав. 

Keywords: buckwheat, extract, flavanoids, quality composition. 

 

К перспективным источникам получения флавоноидных препа-
ратов можно отнести траву гречихи посевной (Fagopyrum esculentum 

Moench) широко культивируемую в Российской Федерации [1, с.390].  
В наше время тема флавоноидов является актуальной, посколь-

ку исследования подтвердили, что данные вещества проявляют биоло-
гическую активность в том числе в организме человека, хотя и выраба-
тываются только в растениях. 

Флавоноиды – одна из наиболее многочисленных групп расти-
тельных полифенольных соединений с широким спектром биологиче-
ской активности (антиоксидантной, антиканцерогенной, антимикроб-
ной, спазмолитической, противоязвенной, противовоспалительной, 
противоопухолевой и др.). [5]. В этом отношении большой интерес 
представляет трава гречихи посевной, содержащая рутин и другие 
флавоноиды и широко культивируемая в РФ [3, с. 2011]. 

В нашем исследовании было уделено внимание экстракции фла-
ваноидов гречихи посевной (Fagopyrum esculentum Moench) и каче-
ственным реакциям полученных экстрактов из гречихи. 

Гречиха посевная содержит природные антиоксиданты, такие 
как, кверцетин и др., биофлаваноиды, антоцианы, фагопирин – кон-
денсированная форма антраценопроизводных соединений [4, с. 45; 6, 

с. 111]. 

Основной стадией получения природных соединений является 
экстрагирование лекарственного растительного сырья, определяемое 
общими законами массообмена, свойствами растительной ткани, фи-
зико-химическим сродством экстрагента как по отношению к извлека-
емому веществу, так и гидрофильной матрице клетки. Для полного 
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извлечения разнообразных БАВ из растительного сырья в последнее 
время используют экстракцию системой несмешивающихся раствори-
телей различной полярности [2, с. 1223]. 

В работе проводилось исследование качественного состава фе-
нольного комплекса вегетативной массы гречихи посевной. Процесс 
экстрагирования фенольных соединений осуществляли посредством 
ряда этапов: сушка сырья вегетативной массы гречихи при температу-
ре 26оС, измельчение сырья на мельнице до диаметра частиц 0,2 мм.  
Полученное измельченное сырье гречихи высушивали в сушильном 
шкафу до остаточной влажности 8%. Затем высушенные сырье гречи-
хи подвергали последовательной экстракции растворителями различ-
ной полярности, поскольку агликоны и гликозиды флаваноидов имеют 
различную растворимость. Экстрагирование растворителями разной 
полярности растительного сырья позволяет разделить флаваноиды на 
группы.  

Извлечение флаваноидов гречихи проводили 70% этиловым 
спиртом в аппарате Сокслета. Для этого к 100 г измельченного сырья 
вегетативной массы гречихи добавляли 1000 мл этилового спирта. 
Экстракцию проводили в аппарате на 20 циклов в течение 4 часов. 
Экстракт фильтровали через бумажный фильтр. Затем проводили по-
следовательную экстракцию гидрофобными растворителями: хлоро-
форм, бензол, этилацетат.  

Качественный анализ флавоноидов проводили с помощью каче-
ственных реакций на флавоноиды [7]. Наблюдали характерное изме-
нение окрашивания экстрактов. С помощью качественных реакций 
определено ориентировочное строение флавоноидов, входящих в со-
став экстрактов. Результаты проведения качественных реакций на 
флаваноиды вегетативной массы гречихи с применением системы рас-
творителей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Качественные реакции на флаваноииды гречихи посевной, 
полученные последовательной экстракцией 

 
 

Экстра-
гент 

Качественные реакции 

Результаты  
реакции 

циани-
диновая 
проба 

5% 

AlCl3 

10% 

NaOH 

с ацета-
том 

свинца 

FeCl3 

70% 

этило-
вый 

спирт 

Оранже-
вое окра-
шивание 

Ярко-

желтое 
окра-
шива-

ние 

Оранже-
вое окра-
шивание 

Осадок 
красного 

цвета 

Зеленое 
окра-
шива-

ние 

гликозиды, ан-
тоцианидины, 
ауроны, халконы 
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Продолжение таблицы 1 

Хлоро-
форм 

Желтое 
окраши-

вание 

Ярко-

желтое 
окра-
шива-

ние 

Оранже-
вое окра-
шивание 

Осадок 
ярко-

желтого 
цвета 

Синее 
окра-
шива-

ние 

флавоноиды, 5-

оксифлавоны, 5-

оксифлавонолы, 
дигидрофлава-
нонолы, 

Бензол 

Желто-

зеленое 
окраши-

вание 

Ярко-

желтое 
окра-
шива-

ние 

Оранже-
вое окра-
шивание 

Осадок 
ярко-

желтого 
цвета 

Синее 
окра-
шива-

ние 

изофлавоны, 
флавононы, фла-
вонолы, дигид-
рофлаванонолы, 

Этила-
цетат 

Желто-

зеленое 
окраши-

вание 

Ярко-

желтое 
окра-
шива-

ние 

Светло-

желтое 
окраши-

вание 

Помутне-
ние 

раствора 

Не 
изменя-

ется 

флавоноиды, 
рутин, кверцетин 

 

В результате проведенных исследований качественного состава 
фенольного комплекса гречихи установлено, что спиртовой экстракт 
гречихи при проведении качественных реакций, дающий спектр окра-
шивания от ярко-желтого, оранжевого, зеленого и до красного содер-
жит антоцианидины; в том числе ауроны и халконы. При исследова-
нии хлороформной фракции выявлено наличие окрашивания от ярко-

желтого, оранжевого и синего, что свидетельствует о присутствии в 
экстракте флавонов, флаванолов и флаваноидов. Бензольная фракция 
при проведении качественного анализа проявляет различные спектры 
желтого окрашивания, вплоть до осадка синего цвета, что говорит о 
наличии флаваноидов, изофлавонов. Извлечение с применением эти-
лацетата показало наличие от желто-зеленого до ярко-желтого окра-
шивания экстракта из гречихи, что указывает на вещества рутин, квер-
цетин и флаваноиды. 

Таким образом, проведено качественное исследование феноль-
ных соединений гречихи посевной, выделенных с помощью последо-
вательной экстракции растворителями с различной полярностью. Фе-
нольные соединения гречихи представлены флаваноидами, флавано-
лами, флавонами, антоцианидинами. 
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Аннотация. В маточнике в период физиологического покоя изу-
чена степень активности каталазы в коре однолетних побегов райониро-
ванных и перспективных клоновых подвоев яблони селекции Мичурин-



195 

 

ского ГАУ. Установлено, что активность каталазы изменяется по фазам 
покоя. В период глубокого покоя идет снижение активности фермента, а 
увеличивается в период вынужденного покоя. Наибольшая активность 
фермента отмечена в феврале у гибридных форм 2-12-10 и 3-4-7. 

Abstract. The degree of catalase activity at a bark of annual shoots of 

the zoned and promising clonal apple rootstocks, bred at the Michurinsk 

State Agrarian University, were studied at a stoolbed at the period of physi-

ological dormancy. It was found that the activity of catalase changes in the 

resting phases. In the period of deep dormancy, the enzyme activity de-

creases, and increases in the period of forced dormancy. The high enzyme 

activity was noted at February at hybrid forms 2-12-10 and 3-4-7. 

Ключевые слова: яблоня, клоновые подвои, маточник, одно-
летние побеги, кора, каталаза, период покоя. 

Keywords: apple tree, clonal rootstocks, stoolbed, annual shoots, 

bark, catalase, period of dormancy. 

 

Основной плодовой культурой в России является яблоня. Воз-
делывание ее многолетних насаждений в различных природно-

климатических регионах нашей страны требует научно-обоснованного 
выбора сортов и клоновых подвоев, наилучшим образом отвечающих 
сложившимся условиям произрастания. При этом необходимо исполь-
зовать не только сложившийся сортимент данной культуры, но и ак-
тивно использовать новые достижения селекции, рекомендованные 
для выращивания в каждом из конкретных регионов. 

Наибольшее количество отечественных районированных клоно-
вых подвоев яблони получено в Мичуринском государственном аграр-
ном университете. Селекционный процесс ежегодно продолжается, 
при этом расширяется гибридный фонд новых перспективных подвой-
ных форм [1, 2, 3]. 

Основным лимитирующим природно-климатическим фактором, 
сдерживающим использование многих форм клоновых подвоев яблони 
на большей части территории России при закладке плодовых насажде-
ний, являются повреждающие температуры зимнего периода, особенно 
при продолжительных заморозках в бесснежный период [3-8]. Поэто-
му важное научно-практическое значение имеет изучение физиологи-
ческих процессов у клоновых подвоев яблони в период покоя. Одним 
из важных ферментов тканевого дыхания является каталаза, которая 
катализирует разложение образующегося в процессе биологического 
окисления пероксида водорода на воду и молекулярный кислород. По 
концентрации фермента можно косвенно судить об интенсивности 
тканевого дыхания растений, особенно в период их покоя. 
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Целью наших исследований являлось изучение активности ка-
талазы в коре однолетних побегов перспективных клоновых подвоев 
яблони селекции Мичуринского ГАУ в маточнике в период физиоло-
гического покоя растений. 

Исследования проведены на базе структурного подразделения 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ – Научно-образовательного центра 
имени В.И. Будаговского. Биологическими объектами исследования 
служили 2 районированных (54-118 и 62-396, служащих в качестве 
контроля) и 10 перспективных форм клоновых подвоев яблони селек-
ции Мичуринского ГАУ. Исследования проведены с использованием 
общепринятых методик селекции, сортоизучения растений и статисти-
ческой обработки полученных данных [9-11]. Активность каталазы в 
коре однолетних побегов определяли в период физиологического по-
коя растений – с сентября по март. Анализ осуществляли методом га-
зометрического определения активности фермента, заключающемся в 
улавливании и измерении объема выделившегося кислорода после до-
бавления перекиси водорода к водному экстракту каталазы. 

Проведенные исследования показали, что активность каталазы в 
коре однолетних побегов изменяется по фазам покоя. В период глубо-
кого покоя идет снижение активности фермента, а увеличивается в 
период вынужденного покоя. У изучаемых подвойных форм яблони 
активность каталазы, а значит и обменные процессы, оказались наибо-
лее сниженными в период с октября по январь (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Активность каталазы в коре однолетних побегов клоновых 
подвоев яблони (мл О2) 

 

Подвойные 
формы 

Месяцы 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

ноябрь 
де-

кабрь 
январь 

фев-
раль 

март 

62-396  16,0 16,5 11,0 10,0 14,0 22,0 35,0 

54-118  35,0 20,0 12,5 12,0 17,0 23,2 27,5 

2-3-14  16,1 11,0 26,7 17,4 14,8 19,2 22,0 

2-3-49  20,0 22,7 16,5 31,2 13,6 18,3 19,0 

2-9-49  29,0 22,5 17,8 19,1 11,8 23,0 23,6 

2-12-10  32,0 11,2 10,8 35,8 16,4 30,1 19,7 

2-15-2  21,0 15,0 30,5 13,1 12,5 19,8 19,7 

2-15-15  21,1 18,4 14,1 18,0 15,2 16,0 25,1 

3-4-7  19,2 17,3 18,6 18,0 14,2 25,8 22,0 

5-21-27  21,3 12,2 12,5 18,0 15,1 18,7 20,5 

5-21-93  54,4 12,5 20,5 36,1 11,9 13,7 22,7 

5-27-1  23,0 12,4 17,2 13,6 13,3 15,2 18,1 
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По мере окончания периода глубокого покоя в декабре отмече-
но повышение активности каталазы. Это совпадает с данными опыта с 
внесением горшечных растений в отапливаемое помещение. У всех 
живых организмов с понижением температуры снижается и скорость 
биохимических реакций в метаболическом обмене. В январе снижение 
активности каталазы у всех вариантов связано со снижением темпера-
туры в этот период. В дальнейшем в феврале-марте активность фер-
мента начинает стабильно расти, что и подтверждается активными 
ростовыми процессами при внесении растений в благоприятные усло-
вия. Наибольшая активность фермента в период вхождения подвоев в 
состояние покоя отмечено у форм 54-118, 2-9-49, 2-12-10, 5-21-93. Но у 
контрольного подвоя 54-118 процессы активизируются лишь в февра-
ле, тогда как у форм 2-3-49, 2-12-10 и 5-21-93 уже в декабре актив-
ность фермента возрастает в два и более раз, что свидетельствует об 
активизации обменных процессов. Однако в январе при понижении 
температур активность фермента резко снижается и вновь активирует-
ся к февралю (табл. 1). Вероятно, имеет место восстановление закалки, 
так как в опытах по промораживанию существенных повреждений эти 
формы не имели. У всех форм активизация обменных процессов начи-
нается к началу февраля. В этот период подвои находятся в состоянии 
вынужденного покоя. 

Наибольшая активность каталазы в феврале отмечена у форм 2-

12-10 и 3-4-7. Данные согласуются с опытом по определению продол-
жительности периода покоя, когда подвой 3-4-7 по результатам опыта 
с помещением его горшечных растений в благоприятные условия в 
январе ростовых процессов не проявлял, при этом у помещенных 1 
февраля растений резко тронулись в рост не только верхушечные, но и 
боковые почки.  

Таким образом, изучение степени активности каталазы в коре 
однолетних побегов районированных и перспективных клоновых под-
воев яблони селекции Мичуринского ГАУ позволило установить, что 
ее активность изменяется по фазам физиологического покоя. В период 
глубокого покоя идет снижение активности фермента, а увеличивается 
в период вынужденного покоя. Наибольшая активность фермента от-
мечена в феврале у гибридных форм 2-12-10 и 3-4-7. 

В дальнейших исследованиях метод анализа активности катала-
зы в коре однолетних побегов рекомендуется для использования при 
комплексной оценке степени устойчивости новых гибридных форм 
клоновых подвоев яблони к повреждающим температурам зимнего 
периода. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания 
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МСХ РФ на 2020 г. по теме: «Селекция зимостойких слаборослых кло-
новых подвоев яблони с использованием молекулярных маркеров и 
культуры соматических тканей in vitro» (АААА-А20-120011400199-6) 
на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии 
производства, хранения и переработки продуктов питания функцио-
нального и лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО Ми-
чуринский ГАУ. 
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Аннотация. Получен диоксид кремния путем кислотного гид-
ролиза рисовой шелухи с последующим обжигом. В условиях статики 
исследованы параметры сорбции тяжелых металлов на полученном 
диоксиде кремния. Характер изотерм адсорбции для ионов Cu (II), Ni 
(II), Cd (II), Pb (II), Zn (II) s-образный, для ионов Mn(II) σ–образный. 
Вид изотерм может быть связан с реализацией механизма полимоле-
кулярной сорбции, обусловленной способностью ионов входить в со-
став ассоциатов, образующихся в модельных растворах или непосред-
ственно на поверхности и в порах сорбента. 

Abstract. Silicon dioxide was obtained by acid hydrolysis of rice 

husk, followed by firing. Under static conditions, the sorption parameters of 

heavy metals on the obtained silicon dioxide were studied. The nature of the 

adsorption isotherms for Cu (II), Ni (II), Cd (II), Pb (II), Zn (II) ions is s-

shaped, and σ-shaped for Mn (II) ions. The type of isotherms can be associ-

ated with the implementation of the mechanism of polymolecular sorption, 

due to the ability of ions to be part of the associates formed in model solu-

tions or directly on the surface and in the pores of the sorbent. 
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В настоящее время очистка сточных вод предприятий от ионов 
металлов является актуальной экологической проблемой. Особую 
опасность представляют такие металлы, как кадмий, поскольку они 
практически не выводятся из биологических объектов. Также опас-
ность представляют медь, свинец, никель и цинк, так как, попадая в 
обычные канализационные стоки, они нарушают работу очистных си-
стем и отравляют водоемы [1]. 

Перспективным источником химических соединений являются 
возобновляемые сельскохозяйственные отходы, в частности отходы 
производства риса. Шелуха риса, образующаяся при получении крупы, 
отличается по химическому составу от плодовых оболочек других зла-
ков высоким содержанием аморфного кремнезема и может быть исполь-
зована для выпуска ряда кремнийсодержащих продуктов с последую-
щим использованием их в качестве сорбентов для очистки воды [2] 

Исследовали диоксид кремния, выделенный из рисовой шелухи 
и его сорбционные свойства. Работу проводили в два этапа. На первом 
этапе получали диоксид кремния. Для этого использовали рисовую 
шелуху, которая была предварительно промыта водой и высушена. 
Затем ее кипятили в растворе соляной кислоты с концентрацией 0,1 
моль/л в течение часа. Далее кислоту удаляли и промывали остаток 
горячей водой. Затем подвергали сушке и обугливанию в муфельной 
печи при температуре 300 0С. После этого обжигу при 650 0С. По 
окончании обжига получили кремнезём. 

На втором этапе изучали сорбционные свойства полученного 
диоксида кремния по отношению к ионам Cu (II), Ni (II), Cd (II), Mn 

(II), Pb (II), Zn (II) в статических условиях. Концентрацию ионов ме-
таллов в растворе определяли атомно–абсорбционным методом на 
спектрометре Shimadzu АА–7000 в пламени ацетилен–воздух. Полу-
ченные результаты обрабатывали в Microsoft Office Exсel. 

Количество сорбированного металла (а, мг/г) рассчитывали по 
формуле: 

 𝑎 = (Cисх − Сравн) 𝑚 ∗ 1000 ∗ 𝑉, 
 

где Сисх, Сравн – исходная и равновесная концентрации 
(мг/дм3

); V – объем раствора (мл); m – масса навески сорбента (г).  
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Степень извлечения металла (α, %) определяли по формуле: 
 𝛼 = (Cисх − Сравн) Сисх ∗ 100%, 
 

где Сисх, Сравн – исходная и равновесная концентрации 
(мг/дм3

). 

 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 приведены изотермы сорбции ионов Cu (II), Ni 

(II), Cd (II), Mn (II), Pb (II), Zn (II) из водных растворов. 
 

 
Рисунок. Изотермы сорбции ионов тяжелых металлов сорбентом на 

основе рисовой шелухи 

Результаты расчетов представлены в таблицах 1,2. 
 

Таблица 1 - Некоторые параметры сорбции Cu (II), Ni (II), Cd (II) 

 
Cu (II) Ni (II) Cd (II) 

α, % 
сравн 
мг/дм3 

a, мг/г α, % 
сравн 
мг/дм3 

a, мг/г α, % 
сравн 
мг/дм3 

a, мг/г 

81,4 1,85 8,14 94,42 0,56 9,44 78,8 2,12 7,88 

77,5 4,49 15,51 91,86 1,63 18,37 85,6 2,88 17,12 

76,4 7,09 22,91 93,03 2,09 27,91 77,7 6,70 23,30 

70,8 11,69 28,31 92,44 3,02 36,98 72,8 10,87 29,13 

75,9 12,03 37,97 91,78 4,11 45,89 73,1 13,46 36,54 

   91,68 4,99 55,01    
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Таблица 2 - Некоторые параметры сорбции Mn (II), Pb (II), Zn (II) 

 

Mn (II) Pb (II) Zn (II) 

α, % 
сравн 
мг/дм3

 
a, мг/г α, % 

сравн 
мг/дм3

 
a, мг/г α, % 

сравн 
мг/дм3

 
a, мг/г 

93,16 0,68 9,32 91,34 0,87 9,13 92,46 0,75 9,25 

91,86 1,62 18,37 83,60 3,28 16,72 91,36 1,73 18,27 

91,14 2,66 27,34 78,53 6,44 23,56 88,90 3,33 26,67 

90,39 3,84 36,16 74,81 10,08 29,92 88,70 4,52 35,48 

89,29 5,35 44,65 78,85 10,58 39,42 90,57 4,72 45,28 

   80,79 11,53 48,47    

   80,93 15,26 64,74    

 

Учитывая высокую степень извлечения тяжелых металлов из 
растворов их солей, данный сорбент может быть рекомендован к при-
менению для очистки вод.  

Исходя из полученных данных можно предварительно сказать, 
что сорбция ионов Cu (II), Ni (II), Cd (II), Pb (II), Zn (II) проходит в два 
слоя т.к образовались s–образные изотермы. Для Mn(II) в один слой т.к 
образовалась σ–образная изотерма. Получение s–образных изотерм 
может быть связано с тем, что в ходе переработки рисовой шелухи 
возможно образовался не только аморфный диоксид кремния, но и 
кристаллический [1-5].  

 

Выводы 

 

1. Получены образцы аморфного диоксида кремния, выде-
ленные из рисовой шелухи. 

2. Изучена сорбционная способность исследуемых образцов 
по отношению к ионам тяжелых металлов. 

3. Показана эффективность полученного сорбента при извле-
чении ионов тяжелых металлов из растворов. 

4.  Для ионов Cu (II), Ni (II), Cd (II), Pb (II), Zn (II) получены 
s–образные изотермы. Для ионов Mn(II) σ–образная изотерма. Харак-
тер изотермы, видимо, определяется механизмом сорбционного взаи-
модействия. 
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Аннотация. Концентрация HCO3
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Введение. Целебное действие природной минеральной воды 
заключается в замене клеточной воды с частично разрушенной 
структурой на индивидуально структурированную воду, что позволяет 
эффективно работать абсолютно всем клеткам организма человека. 
Помимо этого минеральные ионы, находящиеся в воде, регулируют 
водно-солевой обмен и метаболизм в целом [1, 2].  

Существует несколько типов классификации минеральных вод: [3]. 
По общей минерализации- 

 пресные (минерализация до 1 г на дм³ включительно); 
 слабоминерализованные (минерализация более 1 до 2 г на дм³ 

включительно); 
 маломинерализованные (минерализация более 2 до 5 г на дм³ 

включительно); 
 среднеминерализованные (более 5 до 10 г на дм³ включительно); 
 высокоминерализованные (более 10 до 15 г на дм³ включительно). 
по назначению - 
 столовые - пригодны для ежедневного применения здоровыми 

людьми без ограничений (содержание солей до 1 г/л); 
 лечебно-столовые - допускаются для столового потребления 

здоровыми людьми без ограничений непродолжительный период 
или нерегулярно; для профилактики и лечения определённых 
заболеваний(солей 1-10 г/л); 

 лечебные - назначаются для лечебно-профилактического приёма 
при ряде заболеваний и не рекомендованы для обычного столового 
питья(солей 10-15 г/л). 

по химическому составу - гидрокарбонатные (щелочные), 
сульфатные, хлоридные, магниевые, железистые, смешанные 
(гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная.) 

Цель исследований – расширить и углубить свои знания о 
составе и свойствах лечебно-столовых минеральных вод. 

В задачи исследований входило: 
1) дать сравнительную характеристику химического состава 

некоторых видов лечебно-столовых минеральных вод, заявленную 
производителем на этикетках; 

2) определить концентрацию катионов и анионов исследуемых 
образцов минеральной воды. 

Материал и методы исследований. Для проведения 
сравнительных опытов в магазине розничной торговли было 
приобретено по 3 бутылки лечебно-столовой минеральной воды в 
стеклянной таре семи разных наименований (табл. 1). 
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Таблица 1 – Виды исследуемой минеральной воды 

 

Минеральная 
вода 

Производитель 

Нарзан 
ОАО "Нарзан", г. Кисловодск, Ставропольский 

край, РФ 

Боржоми "IDS Borjomi Georgia", г.Боржоми, Грузия 

Ессентуки 4 
ЗАО "Водная компания "Старый источник"",  

г. Минеральный воды, Ставропольский край РФ 

Ессентуки 17 
ЗАО "Водная компания "Старый источник"",  

г. Минеральные воды, Ставропольский край РФ 

Ессентуки 17 

ООО "Завод минеральных вод Октябрь-А", 
Ставропольский край Предгорный р-н ст. 

Суворовская РФ 

Липецкая 
"Росинка" 

ОАО "Компания Росинка", г. Липецк, РФ 

АШ-ТАУ 
ЗАО "Водная компания "Старый источник"",  

г. Минеральные воды, Ставропольский край РФ 

 

В исследуемой минеральной воде было изучено содержание 
отдельных ионов и рН среды. Исследования и оценка результатов 
проводилась в соответствии со стандартами ГОСТ непосредственно 
после вскрытия тары [3]. 

Определение ионно-минерального состава. В лабораторных 
условиях было установлено содержание следующих ионов: HCO3

-, Cl-. 
Ca2+, Mg2+. Определение гидрокарбонат-ионов (ГОСТ 23268.3-78) 
проводилось методом титрования с 0,1 н. раствором соляной кислоты, 
хлорид-ионов (ГОСТ 23268.17-78) методом осадительного титрования 
0,02н раствором нитрата серебра, ионов кальция и магния (ГОСТ 
23268.5-78) – методом титрования с 0,1 н. раствором комплексона III. 

Определение pH среды проводилось на рН-метре. 
Результаты исследований. Лечебные свойства минеральной 

воды, ее химическую сущность определяют 6 основных ионов: три 
катиона — натрий Na+, кальций Са 2+, магний Мg2+ и три аниона — 
хлор Сl-, сульфат SO4

2- и гидрокарбонат НСО3 [2]. 
Согласно представленной производителем информации, в 

исследуемых образцах воды имеют следующий состав (табл. 2).  
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Таблица 2 –Ионный остав минеральной воды (согласно этикетке) 
 

Минеральная 
вода 

Мине-

рализа
-ция, 
г/л 

НСО3
- 

мг/л 
SO4

2- 

мг/л 

Cl- 

мг/л 

Ca2+ 

мг/л 

Mg2+ 

мг/л 

Na+ 

мг/л 

K+ 

мг/л 

Нарзан 
2,0-

3,5 

100-

1700 

250-

500 

50-

200 

200-

500 

50-

150 
50-250 

Боржоми 
5,0-

7,5 

3500-

5000 
<10 

250-

500 

20-

150 

20-

150 

1000-

200 

15-

45 

Ессентуки 4 
6,0-

9,0 

3500-

5500 

100-

300 

500-

1000 
<100 <75 1700-2700 

Ессентуки 17 
9,2-

13 

5000-

7000 
<150 

1200-

2200 
<150 <150 2700-3700 

Ессентуки 17 
10,-
14,0 

4900-

6500 
<25 

1700-

2800 

50-

200 
<150 2700-4000 

Липецкая 
"Росинка" 

3,5-

4,5 

200-

400 

1300-

1700 

800-

1000 

90-

150 
<100 1000-1300 

АШ-ТАУ 
3,8-

7,5 

2300-

4300 

50-

250 

150-

600 
>100 >100 1000-2000 

 

Как видно из таблицы, наиболее минерализованной является 
минеральная вода Ессентуки 17 ("Завод минеральных вод Октябрь-

А"), наименее – Нарзан соответственно 10,0-14,0 и 2,0-3,5 г/л 

Сравнительный анализ количественного ионного состава 
исследуемых вод позволяет говорить, что 

Нарзан имеет наименьшую концентрацию хлорид-ионов (50-200 
мг/л) и катионов натрия и калия (50-250 мг/л) и наибольшую – ионов 
кальция (200-500 мг/л) 

Боржоми характеризуется наименьшим содержание сульфат-

ионов (< 10 и ионов кальция (20-150); 
Ессентуки 4 имеет очень низкую концентрацию ионов магния; 
В Ессентуках 17 (ЗАО "Водная компания "Старый источник" 

наиболее высокий уровень гидрокарбонат-ионов (5000-7000 мг/л), в то 
время как Ессентуки 17 ("Завод минеральных вод Октябрь-А") имеют 
самый высокий уровень хлорид-ионов (1700-2800 мг/л) и катионов 
калия+натрия (2700-4000 мг/л). 

Липецкая «Росинка» при низком уровне гидрокарбонат-ионов 
(200-400) имеет наибольший уровень сульфат-ионов (1300-1700 мг/л); 

Для АШ-ТАУ характерен высокий уровень ионов магния (>100 
мг/л). 

Нами были проведены лабораторные исследования по 
определению концентрации гидрокарбонат-ионов, хлорид-ионов, 
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катионов кальция и магния. Полученные данные представлены в 
таблице 3.  

 

Таблица 3 –Состав минеральной воды (согласно исследованию) 
 

Минеральная 
вода 

рН 
НСО3

-,  
мг/л 

Cl- 

мг/л 
Са2+ 

мг/л 
Mg2+ 

мг/л 

Нарзан 6,4 1708 142 394 123 

Боржоми 6,63 3416 497 86 77,4 

Ессентуки 4 6,8 4300,5 852 44 15 

Ессентуки 17 6,83 4910,5 1775 98 58,8 

Ессентуки 17 6,68 4666,5 2982 226 13,2 

Липецкая 
"Росинка" 5,74 427 852 94 70,8 

АШ-ТАУ 6,69 2958,5 426 56 5,4 

 

Из таблицы видно, что все исследуемые образцы имели рН 
близким к нейтральному (6,4-6,83),  кроме Липецкой (рН 5,7) в связи с 
высоким уровнем сульфат-ионов. 

Установлено, что концентрация исследованных ионов во всех 
образцах находится в границах референтных значений, заявленных 
производителем. 

Полученные данные свидетельствует о хорошем качестве 
представленной продукции. 
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Аннотация. Приведены результаты трёхлетних значений, спо-
собы формирования травосмесей с зернобобовыми культурами, нормы 
высева, продуктивность, питательная ценность зеленой массы, позво-
ляющие существенно удешевить кормовой рацион сельскохозяйствен-
ных животных.  

Annotation. The results of three-year values, ways of forming 

herbmixes with legumes, planting standards for productivity, nutritional 

value of green mass, allowing to significantly reduce the cost of feed rations 

of agricultural crops Animals. 

Ключевые слова: суданская трава, пайза, овёс, горох полевой, 
люпин узколистный, вика яровая, урожайность.  

Keywords: Sudanese grass, paisa, oats, field peas, lupin narrow-

leaf, vicar, yield. 

 

В последние годы остро встает вопрос о проведении исследова-
ний по изысканию новых видов кормовых культур, отличающихся 
высокой продуктивностью, как зеленой массы, так и зерна [1]. Судан-
ская трава наиболее перспективная однолетняя кормовая культура. 
Она засухоустойчива, высокоурожайная, отавная. Хорошо поедается 
животными, выносит вытаптывание скотом. Однако следует отметить 
плохую поедаемость стебля, перестоявших растений [2]. Высокую 
продуктивность формирует пайза как в чистом виде, так и в смешан-
ных посевах. Высокая облиственность пайзы и не желтеющие листья 
до конца вегетации позволяют использовать ее посевы на зеленый 
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корм до глубокой осени. Пайза обладает хорошей способностью к от-
растанию после скашивания или стравливания [3]. При подборе куль-
тур нужно исходить из фаз их развития с целью использования кормо-
вой массы в той или иной период. Известно, что животные охотно по-
едают злаковые травы с начала выхода растений в трубку, а бобовые – 

с начала облиствления стебля и до конца бутонизации [4]. По мнению 
ученых, современные скороспелые сорта и гибриды можно успешно 
возделывать для получения зеленой массы в регионах с суммой актив-
ных температур не менее 2000-2400

оС.  
Погодные условия в период проведения исследований склады-

вались по-разному, что позволило наиболее достоверно оценить изуча-
емые бинарные смеси яровых зерновых культур на основе суданской 
травы и пайзы. Особенно не благоприятно в годы исследований скла-
дывались периоды с мая по июнь месяцы, для первых фаз развития 
растений: всходы, кущение и выход в трубку. Эти фазы протекали на 
фоне отсутствия осадков, 55,8% от нормы, при среднесуточной темпе-
ратуре воздуха, превышающей на +2,20С среднемноголетние значения. 
Вегетационный период июля характеризуется как умеренно теплый с 
достаточным количеством осадков. Среднесуточная температура воз-
духа составляла 19,60С, что на 1,30С выше климатической нормы, а 
сумма осадков 111 мм при среднемноголетнем значении 87 мм.  

Исследования проводились в РУП «Гомельская ОСХОС» НАН 
Беларуси на дерново-подзолистой слабооподзоленной рыхло-

супесчаной почве, развивающейся на рыхлой супеси, подстилаемой 
связным песком, а с глубины 1 м мореной супесью. Агрохимические 
показатели участка: рН (в КСI) - 5,6-5,7; содержание обменных форм 
Р2О5 – 360-370 и К2О – 220-222 мг/кг почвы, гумус-1,72-1,80 %. Пред-
шественник – озимые зерновые. В опыте оценивалась эффективность 
возделывания кормовых культур (суданской травы и пайзы) в чистом 
виде и смесях с зернобобовыми культурами. Система обработки почвы 
применялась в соответствии с рекомендациями по возделыванию 
поздних кормовых культур. Под основную обработку почвы вносились 
удобрения с расчетными нормами Р60К90 кг/га д.в. Азотные удобрения 
вносились под предпосевную культивацию из расчета 60 кг/га д.в. По-
сев - I декада мая, ручной селекционной сеялкой, рядовым способом. 
Норма высева согласно схеме опыта. 

Несмотря на различные погодные условия, сложившиеся за го-
ды исследований, можно проследить динамику роста и развития рас-
тений в бинарных смесях однолетних культур. В условиях дефицита 
влаги и высоких температур воздуха растения подвергались сильному 
угнетению, что отрицательно сказалось на их продуктивности. У зла-
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ков в начальный период развития развивается корневая система. По-
этому, при максимальном присутствии бобовых растений, наблюда-
лось их отставание в росте. Среднесуточный прирост по вариантам 
опыта составил 0,3-1,1 см. Увеличение роста стеблей в высоту проис-
ходило до выметывания метелки пайзы и суданской травы, а также до 
бутонизации бобовых. Среднесуточный прирост в среднем за три года 
составил: суданской травы 3,3-3,2 см; пайзы 2,3-2,6; овса 1,0-1,5; вики 
яровой 0,9-2,2; гороха полевого 0,7-1,5; люпина 0,9-1,4 см (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика линейного роста компонентов однолетних  
бинарных смесей, среднее 2016-2018 гг. 

 

Вариант, 
(тыс. всх. семян/га) 

Динамика линейного 
роста растений в  
сутки по фазам  

развития растений, см 

Высота  
растений, см 

2-6 лис 

точков 

кущение, 
трубкова- 

ние, выме-

тывание  
метелки 

по
 к

ул
ь-

ту
ре

 

ср
ед

не
е 

Вика яровая (1500) +овес 
(2500) - st 

0,9/1,0 2,2/1,5 93/75 84 

Горох полевой (1300) + 

овес (2500)- st 
0,7/1,0 1,5/1,5 66/75 71 

Суданская трава (800) - st 0,5 3,2 111 111 

Суданская трава (640) + 

вика яровая (160) 0,5/0,7 3,3/2,3 114/90 102 

Суданская трава (400) + 

вика яровая (400) 0,5/0,8 3,3/2,4 114/96 105 

Суданская трава (640) + 

горох полевой (160) 0,5/0,6 3,3/1,5 114/63 88 

Суданская трава (400) + 

горох полевой (400) 0,5/0,7 3,3/1,4 114/63 89 

Суданская трава (640) + 

люпин (160) 0,5/1,0 3,3/1,3 114/69 92 

Суданская трава (400) + 

люпин (400) 0,5/0,9 3,3/1,2 114/63 86 

НСР05    3,1 

Вика яровая (1500) + 

овес (2500) - st 

0,9/1,0 2,2/1,5 93/75 84 

Горох полевой (1300) + 

овес (2500)- st 

0,7/1,0 1,5/1,5 66/75 71 

Пайза (1500) - st 0,6 2,6 96 96 
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Продолжение таблицы 1 
Пайза (1200) + 

вика яровая (300) 
0,6/0,8 2,5/2,3 93/93 93 

Пайза (750) + 

вика яровая (750) 
0,6/1,1 2,4/2,3 90/102 96 

Пайза (1200) + 

горох полевой (300) 
0,6/0,7 2,3/1,5 87/66 77 

Пайза (750) + 

горох полевой (750) 
0,6/0,8 2,4/1,5 90/69 80 

Пайза (1200) + люпин (300) 0,6/0,9 2,3/1,4 87/76 82 

Пайза (750) + люпин (750) 0,6/1,0 2,3/1,4 87/72 80 

НСР05    3,2 

 

Наиболее быстрый прирост наземной массы в начальные фазы 
развития отмечен в бинарных смесях суданской травы и пайзы. В чи-
стых посевах интенсивное наращивание начинается с фазы выхода в 
трубку. В фазу выметывания метелки урожайность зеленой массы со-
ставила: суданской травы 280,0 ц/га, пайзы – 600,0 ц/га; у стандартов 
вико-овсяной и горохо-овсяной смеси 260,0 и 595,0 ц/га соответствен-
но. С увеличением нормы высева бобового компонента  увеличивалась 
урожайность в вариантах в сравнении с чистыми посевами суданской 
травы и пайзы в 1,4-1,8 раза (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика накопления урожайности зеленой массы  
в чистых и смешанных посевах, среднее 2016-2018 гг. 

 

Вариант   
(тыс. всх. семян/га) 

Динамика накопления урожай  
ности зеленой массы, ц/га 

куще 

ние 

трубко 
вание 

выметыва 
ние метел 

ки 

Вика яровая(1500) + овес (2500) st  260,0 325,0 510,0 

Горох полевой (1300) + овес (2500) st  330,0 395,0 595,0 

Суданская трава (800) - st  100,0 130,0 280,0 

Суданская трава (640) + вика яровая 
(160) 

80,0 120,0 300,0 

Суданская трава (400) + вика яровая 
(400) 

150,0 165,0 310,0 

Суданская трава (640) + горох полевой 

(160) 

140,0 200,0 400,0 

Суданская трава (400) + горох полевой 
(400) 

179,0 320,0 440,0 

Суданская трава (640) + люпин (160) 124,0 220,0 340,0 
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Продолжение таблицы 2 
Суданская трава (400) + люпин (400) 180,0 340,0 430,0 

НСР05 25,3 26,5 34,8 

Вика яровая(1500) + овес (2500) - st  260,0 325,0 510,0 

Горох полевой (1300) + овес (2500) st  330,0 395,0 595,0 

Пайза (1500) - st  160,0 400,0 600,0 

Пайза (1200) + вика яровая (300) 180,0 410,0 680,0 

Пайза (750) + вика яровая (750) 200,0 430,0 890,0 

Пайза (1200) + горох полевой (300) 240,0 360,0 600,0 

Пайза (750) + горох полевой (750) 264,0 400,0 760,0 

Пайза (1200) + люпин (300) 312,0 380,0 710,0 

Пайза (750) + люпин (750) 384,0 480,0 940,0 

НСР05 28,2 27,4 30,6 

 

При увеличении в травосмесях доли бобового компонента с 20,0 
до 50,0% выявлено увеличение сбора зеленой массы и сухого вещества 
по сравнению с чистыми посевами. Анализ данных по фазам развития 
растений показал, что наибольшее количество сухого вещества у су-
данской травы и пайзы в фазу трубкование-выметывание метелки. По-
этому, при установлении оптимального сочетания бинарного состава 
однолетних травосмесей и фазы уборки их на зеленую массу, обеспе-
чивающих полноценную питательную ценность, необходимо учиты-
вать не только величину урожайности зеленой массы, но и ее качество 
(табл. 3). 

 

Таблица 3 – Содержание сухого вещества в чистых и смешанных  
посевах, среднее 2016-2018 гг. 

 

Вариант   
(тыс. всх. семян/га) 

Содержание сухого  
вещества, % 

куще 

ние 

трубко 
вание 

выметы 
вание 

метелки 

Вика яровая (1500) + овес (2500) st  14,06 18,87 18,42 

Горох полевой (1300) + овес (2500) st  14,34 18,40 18,27 

Суданская трава (800) - st  13,58 17,05 18,33 

Суданская трава (640) + вика яровая (160) 14,72 17,38 18,29 

Суданская трава (400) + вика яровая (400) 14,57 17,32 18,31 

Суданская трава (640) + горох полевой (160) 14,45 18,00 18,23 

Суданская трава (400) + горох полевой (400) 14,04 17,02 18,20 

Суданская трава (640) + люпин (160) 14,17 18,28 18,24 

Суданская трава (400) + люпин (400) 13,70 18,95 18,88 

Пайза (1500) - st  13,71 15,95 18,24 
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Продолжение таблицы 3 
Пайза (1200) + вика яровая (300) 13,72 18,31 18,31 

Пайза (750) + вика яровая (750) 15,90 16,13 18,26 

Пайза (1200) + горох полевой (300) 15,86 15,98 18,21 

Пайза (750) + горох полевой (750) 15,90 15,97 18,17 

Пайза (1200) + люпин (300) 13,72 15,90 20,48 

Пайза (750) + люпин (750) 13,68 15,83 18,11 
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МНОГОУКОСНЫЕ ОДНОЛЕТНИЕ ЦЕНОЗЫ НА ОСНОВЕ 
РАЙГРАСА ОДНОЛЕТНЕГО 

Multiaxial annual coenoses based on annual ryegrass 

 

Лесько В.А., зав. лабораторией кормовых культур 

Гандылева Н.В., ст. науч. сотрудник 

Lesko V.A., Gandyleva N.V. 

 
Республиканское унитарное предприятие «Гомельская областная  

сельскохозяйственная станция»  
Национальной академии наук Беларуси 

The national unitary enterprise "Homel Regional Agricultural Station" 

of the National Academy of Sciences of Belarus 

 

Аннотация. Установлено, что однолетние многоукосные фито-
ценозы в условиях северо-восточной части Гомельской области спо-
собны сформировать по три укоса и высокую урожайность зеленой 
массы (357,4 – 467,8 ц/га) с содержанием обменной энергии более 10 
МДж/кг. 

Abstract. It was found that annual multi- cornered phytocenoses in 

the North- Eastern part of the Gomel region are able to form three mows 

and a high yield of green mass (357.4 – 467.8 C / ha) with an exchange 

energy content of more than 10 MJ / kg. 

 

Современное состояние кормопроизводства не обеспечивает 
стабильного развития животноводства. Производится не только недо-
статочное количество корма, но и с неудовлетворительным качеством. 
Потребность животных в кормовом белке обеспечивается на 75,0-

80,0% [1, 2, 3]. 

Набор видов кормовых культур, возделываемых на пашне в Бе-
ларуси, очень узок и не обеспечивает целостность зеленого конвейера 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24305146
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24305146
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34114390
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и загруженность кормозаготовительной техники в течение всего поле-
вого сезона. 

Одной из перспективных культур является райграс однолетний. 
Интенсивное и беспрерывное побегообразование райграса однолетнего 
обеспечивает получение нескольких укосов за вегетационный период. 
После каждого укоса надземной массы вся корневая система его оста-
ется живой, что способствует образованию новых надземных побегов. 

При своевременном скашивании и достаточном количестве вла-
ги и пищи в почве кустистость райграса однолетнего после укосов да-
же возрастает. Быстро отрастающие вслед за укосом новые побеги об-
разуют свою корневую систему. После каждого очередного укоса к 
оставшимся в почве корням прибавляется корневая система вновь от-
растающих побегов, и к концу вегетационного периода корневая масса 
растений значительно увеличивается [5]. 

С целью улучшения обеспеченности кормов протеином, эффек-
тивно включение в состав смесей ранних однолетних яровых трав та-
ких культур, как вика, горох, яровой рапс и др.  

Среди кормовых культур значимую роль в кормопроизводстве 
должны играть посевы рапса, как ярового, так и озимой формы при 
весеннем севе. Высокую урожайность зеленой массы обеспечивают 
совместно с райграсом однолетним высокоценные в кормовом отно-
шении культуры – рапс и вика. Обе культуры относятся к культурам 
длинного дня и при соблюдении технологии возделывания обеспечи-
вают урожайность зеленой массы более 400,0 ц/га [4] . 

Цель исследований: изучить высокопродуктивные однолетние 
ценозы на пашне для получения высококачественного корма с повы-
шенным содержанием белка. 

Продуктивность однолетних агроценозов определяется множе-
ством факторов. Среди них главенствующая роль принадлежит набору 
и соотношению компонентов травостоя. Большое значение в повыше-
нии урожайности зеленой массы однолетних растений имеют смешан-
ные посевы.  

Райграс однолетний обладает высокой отавностью и техноло-
гичностью при возделывании. Выращивание его как в чистом виде, так 
и в смесях обеспечило даже в засушливых условиях текущего года 
трехукосное использование: 1-ое – 19 июня; 2-ое – 17 июля; 3-е – 24 

сентября. 
За счет формирования второго и третьего укосов максимальную 

продуктивность обеспечили 3-х и 4-х компонентные травосмеси одно-
летних трав, содержащие райграс однолетний, что превышает по уро-
жайности зеленой массы контроль на 61,5 – 171,9 ц/га. 
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По результатам наших исследований, посевы за три укоса обес-
печили в зависимости от варианта 298,5 – 467,8 ц/га зеленой массы. 
Наибольшее наращивание надземной биомассы обеспечил первый 
укос, где она составила у трехкомпонентной травосмеси (вариант 4) 
155,2 ц/га, это 39,4% от всего урожая, у четырехкомпонентных смесей 
(вариант 2) 223,6 ц/га, (вариант 3) 224,4 ц/га, или 47,9 и 52,6% от всего 
урожая соответственно. 

Установлено, что каждый укос не равноценен по количествен-
ным и качественным показателям. Так, при уборке смесей при первом 
укосе наибольшую долю занимают бобовые культуры и овес. Доля 
райграса однолетнего составляет 17,4-19,4 %. Второй укос формирует-
ся за счет райграса однолетнего, овса, озимого рапса. В зависимости от 
состава смеси доля райграса однолетнего во втором укосе варьирует от 
74,8 до 91,6%, доля овса – 9,3 – 18,3%, озимого рапса – 12,8 – 22,0%; в 
третьем укосе травостой формировался за счет райграса однолетнего и 
озимого рапса, доля которых составила у райграса однолетнего 74,8 – 

91,6%, у озимого рапса – 4,8 – 12,1%. 

Важность возделывания этих культур заключается и в том, что 
при сравнительно невысокой урожайности зеленой массы в третьем 
укосе 82,0 – 108,0 ц/га животные обеспечиваются полноценным кор-
мом после окончания пастбищного содержания. 

Анализ ботанического состава изучаемых смесей показал, что в 
первом укосе доля бобового компонента составила: гороха полевого - 
24,0%, вики яровой – 31,5%. Преимущество в структуре ценозов имел 
злаковый компонент - 35,9 – 60,2%. Во втором и третьем укосах уро-
жайность зеленой массы была представлена преимущественно 
райграсом однолетним и составила в варианте овес + вика яровая + 
озимый рапс + райграс однолетний - 80,2 и 90,3 ц/га; в варианте овес + 
горох кормовой + озимый рапс + райграс однолетний - 70,5 и 80,3 ц/га; 
варианте овес + озимый рапс + райграс однолетний – 82,2 и 90,0 ц/га 
соответственно (табл. 1). 
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Таблица 1 – Видовая структура, урожайность зеленой массы  
травосмесей в зависимости от их состава, ц/га 

 

Вариант Укос 

Уро-
жай 

ность 
зеленой 
массы 

Урожайность культур 

райг 

рас 
одно 

лет-
ний 

го-
рох 

кор
мо 

вой 

овес 

вика 
яро 

вая 

ози 

мый 
рапс 

яр
о 

во
й 
ра
пс 

раз-
но 

тра-
вье 

1.Райгра
с однолет 

ний-

100,0% 

контроль 

1 116,4 106,2 - - - - - 10,2 

2 89,0 84,0 - - - - - 5,0 

3 90,5 87,2 - - - - - 3,3 

всего 295,9 277,4 - - - - - 18,5 

2. Овес + 
вика 
яровая + 
озимый 
рапс + 
райграс 
однолет 

ний 

1 223,6 40,3 - 80,2 70,5 23,9 - 8,7 

2 140,2 80,2 - 25,6 - 29,0 - 5,4 

3 104,0 90,3 - 4,8 - 5,0 - 3,9 

всего 467,8 210,8 - 110,6 70,5 57,9 - 18,0 

3. Овес + 
горох 
кормовой 
+ озимый 
рапс + 
райграс 
однолет 

ний 

1 222,4 38,7 53,4 100,5 - 20,6 - 9,2 

2 107,5 70,5 - 10,0 - 21,0 - 6,0 

3 96,4 80,3 - - - 11,6 - 4,5 

всего 428,3 189,5 53,4 110,5 - 53,2 - 19,7 

4. Овес + 
озимый 
рапс + 
райграс 
однолет 

ний 

1 155,2 30,1 - 93,5 - 21,2 - 10,4 

2 130,8 82,2 - 12,5 - 28,8 - 7,3 

3 108,0 90,0 - - - 13,1 - 4,9 

всего 394,0 202,3 - 106,0 - 63,1 - 22,6 

5.Озимы
й рапс + 
райграс 
однолет 

ний 

1 126,3 90,0 - - - 25,0 - 11,3 

2 123,7 101,3 - - - 15,8 - 6,6 

3 107,4 80,3 - - - 11,0 - 6,1 

всего 357,4 281,6 - - - 51,8 - 24,0 

6. Овес + 
яровой 
рапс + 
райграс 
однолет 

ний 

1 123,2 25,3 - - - - 15,4 12,1 

2 93,3 70,3 - - - - 7,0 7,0 

3 82,0 75,1 - - - - 2,0 4,9 

всего 298,5 170,7 - - - - 24,4 24,0 

НСР05 1 31,9        

2 38,3        

3 33,7        
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Изучаемые нами фитоценозы обеспечили высокий сбор сухого 
вещества с 1,0 га. Преимущество имели многокомпонентные фитоцено-
зы: овес + вика яровая + озимый рапс + райграс однолетний – 107,1 

ц/га; овес + горох кормовой + озимый рапс + райграс однолетний – 99,2 

ц/га; овес + озимый рапс + райграс однолетний – 90,1 ц/га; у двухком-
понентных этот показатель несколько ниже – 68,8-81,6 ц/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы и абсолютно-сухого вещества 
однолетних трав в составе травосмесей за 3 укоса, ц/га 

 

Вариант 

Уро-
жай 

ность 

зеленой 
массы  

Откло-
нение от 
контр., 

+- 

Урожайность а.с.в. Все-
го  

за 3 

уко-
са 

Откло-
нение от 
контр. 

+- 
1-й 

укос 

2-й 
укос 

3-й 
укос 

1. Райграс 
однолетний 

100,0% (кон-
троль) 

295,9 - 26,7 20,4 20,8 67,9 - 

2. Овес + вика 
яровая + ози-
мый рапс + 
райграс одно-
летний 

467,8 +171,9 51,2 32,1 23,8 
107,

1 
+39,2 

3. Овес + го-
рох кормовой 
+ озимый рапс 
+ райграс 
однолетний 

428,3 +132,4 52,0 24,9 22,3 99,2 +31,3 

4. Овес + ози-
мый рапс + 
райграс одно-
летний 

394,0 +98,1 36,0 30,4 23,7 90,1 +22,2 

5. Озимый 
рапс + райграс 
однолетний 

357,4 +61,5 29,3 28,7 23,6 81,6 +13,7 

6. Овес + яро-
вой рапс + 
райграс одно-
летний 

298,5 +2,6 28,6 21,6 18,6 68,8 +0,9 

НСР05 35,7  20,4 21,0 19,9 21,5  
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Пимохова Л.И.,  к. с.-х. наук, ведущ. науч.сотр., lupin.fitopat@mail.ru 

Царапнева Ж.В., н.с., Хараборкина Н.И., н.с. 

Pimokhova L.I., Tsarapneva Zh.V.,Kharaborkina N.I. 

 

ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса», 

The Russian Lupin Research Institute 

 

Аннотация. Самой вредоносной болезнью люпина является ан-
тракноз. Для защиты посевов люпина необходимы  фунгициды с высо-
кими защитными и лечебными свойствами против данной болезни и не 
оказывающие отрицательного влияния на культуру. Против возбуди-
теля антракнозав лабораторных и полевых условиях выявлена высокая 
эффективность фунгицида Замир, эмв (прохлораз 267 г/л + тебукона-
зол 133 г/л) при норме расхода 1,2 л/га. Эффективность её против ан-
тракноза в полевых условиях составила  93 - 95%. Сохраненный уро-
жай семян люпина узколистного и белого составилсоответственно 0,72 
и 1,58т/га. Окупаемость затрат составила 1,46 и 4,15 рублей на каждый 
вложенный рубль. 

Abstract. Anthracnose is the most harmful disease for lupin. Fungi-

cides with high protected and curative action against this disease without 

negative impact on this crop are required to protect lupin crops. High effec-

tiveness of the fungicide Zamirwse (prochlorase 267 g/l + tebuconasole 133 

g/l) against anthracnose pathogen was got in laboratory and field tests at 

dose 1.2 l/ha. Its effectiveness against anthracnose was 93-95% under field 

conditions. The saved yield of narrow-leafed and white lupin made 0.72 and 

1.58 t/ha respectively. Cost recovery made to 1.46 and 4.15 rubles for each 

invested ruble. 

Ключевые слова: люпин узколистный и белый, болезни, фун-
гицид, эффективность, продуктивность. 

Keywords: narrow-leafed lupin, white lupin, diseases, fungicide, ef-

fectivity, productivity. 
 

Введение. Люпин – высокобелковая кормовая культура. В его 
семенах в зависимости от вида содержится в среднем от 32 до 46% 
белка.В сухом веществе зеленой массы содержание белка составляет 
от 18 до 23%.  Урожай зерна достигает 3-6 т/га, зеленой массы 40-80 

mailto:lupin.fitopat@mail.ru
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т/га. Люпин, накапливая в биомассе атмосферный азот, является пре-
красным зеленым удобрением и хорошим предшественником для 
культур севооборота [1, 2, 3]. 

Несмотря на это посевные площади под люпином узколистным 
небольшие. Одной из причин являются болезни. Наиболее  вредонос-
ными  являются фузариоз, ризоктониоз, серая и белая гнили. Однако 
самой опасной является антракноз. Возбудитель несовершенный гриб 
Colletotrichum lupini  var. Lupini [4]. 

Наибольший вред посевам люпина заболевание наносит в годы с 
теплым (18-26

0С) и влажным вегетационным периодом. Развитие ан-
тракноза приобретает эпифитотийный характер даже при наличии в се-
менном материале 0,01 – 0,05% зараженных семян [5]. Поэтому для по-
лучения высоких и стабильных урожаев семян необходимо проводить 
обработки посевов фунгицидами в вегетацию. В связи с этим, поиск 
новых фунгицидов для применения на люпине по зеленому листу про-
тив антракноза и других болезней  является  актуальной задачей. 

Почти все современные фунгициды обладают защитным и ле-
чебным действием [6]. Одним из таких фунгицидов является За-
мир,эмв (прохлораз 267 г/л + тебуконазол 133 г/л). Входящие в состав 
препарата вещества относятся к различным химическим группам, что 
не способствует возникновению перекрестной резистентности патоге-
нов к препарату. Фунгицид Замир в дозе 1 – 1,2 л/га рекомендован для 
защиты зерновых колосовых культур от фузариоза колоса и многих 
других болезней. На люпине этот фунгицид мы изучали в трех дозах – 

1,0; 1,2; 1,5 л/га. 
Методика проведения исследований. В лабораторных условиях 

оценку эффективности фунгицида против антракноза определяли по 
количеству пораженных проростков, выращенных в бумажно-

полиэтиленовых рулонах [7]. Защитное свойство фунгицида проводили 
на 4-х суточных здоровых проростках. Лечебное– на 3-х суточных про-
ростках, выращенных из зараженных семян в рулонах. Токсическое дей-
ствие определяли по наличию ожогов и длине гипокотиля проростков.  

Полевые исследования проводили на опытном поле ВНИИ лю-
пина при естественном проявлении антракноза. Фунгицид Замир про-
тив антракноза изучали в дозе 1,2 л/га. Опыты закладывали в четырёх-
кратной повторности на делянках площадью 34 м2. Исследования про-
водили на люпине узколистном сорт Витязь и белом сорт Мичурин-
ский. Инфицированность семян антракнозом в зависимости от года 
исследований составляла от 4 до 6%. Посев проводили сеялкой СН-16. 

Поражение растений антракнозом и эффективность фунгицида опре-
деляли в разные фазы развития люпина [8]. Оценку токсического дей-
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ствия фунгицида на растения проводили путем измерения их высоты. 
Обработку посевов люпина фунгицидом проводили ручным опрыски-
вателем из расчета расхода рабочего раствора 200 л/га.Определение 
урожая семян проводили путем сплошного обмолота бобов с каждой 
делянки комбайном «Сампо-500». Статистическую обработку резуль-
татов всех опытов проводили методом дисперсионного анализа  [9]. 

Результаты исследований. Лабораторные исследования пока-
зали, что фунгицид Замир обладает защитным и лечебным свойством.  
Увеличение дозы повышало его активность против возбудителя ан-
тракноза. В зависимости от дозы эффективность защитных свойств на 
люпине узколистном и белом составляла от 93,4 до 100%, а лечебных 
от 91,3 до 99,5%. Замир оказывает угнетающее действие на рост про-
ростков люпина. По отношению к контролюизучаемые дозы фунгици-
да уменьшили длину гипокотиля проростков  от 19 – 49%. Поэтому 
наиболее приемлемой дозой фунгицида, которая позволит вести эф-
фективную борьбу против антракноза и оказывать меньшее токсиче-
ское действие на растение люпина, является доза 1,2 л/га. Эффектив-
ность её против болезни, включая лечебные и защитные свойства, в 
зависимости от вида люпина составила 96,1 – 99,5%. Для подтвержде-
ния полученных результатов необходимо было провести полевые ис-
следования.  

Погодные условия в годы (2016-2018 гг.) проведения полевых 
испытаний фунгицида Замир были благоприятными для развития и 
распространения возбудителя антракноза в посевах люпина, что  поз-
волило оценить препарат по его активности против болезни.  

В данном опыте на посевах люпина белого было проведено три 
обработки указанным выше фунгицидом: первая – в фазу стеблевания, 
вторая – в фазу бутонизации, третья – в фазу цветения. На посевах лю-
пина узколистного было проведено две обработки фунгицидом: в фазу 
стеблевания и начала цветения. 

Применение фунгицида в дозе 1,2 л/га на люпине узколистном 
сократило число пораженных антракнозом растений с 3,8% в контроле 
до 0,2% (табл. 1). 
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Таблица 1 –  Эффективность фунгицида  против антракноза  
в посеве люпина узколистного и действие его нарост растений 

(2016 - 2018 гг.) 
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Контроль 55,4 3,8 10,0 9,2 8,2 - 1,42 - 

Замир – 

1,2л/га 
54,2 0,2 5,2 0,5 3,3 93,0 2,14 1,46 

 

При этом поражение бобов сократилось с 9,2% в контроле до 
0,5%. Эффективность фунгицида против антракноза на люпине узко-
листном составила 93%. В варианте с фунгицидом отмечалось значи-
тельно меньшее количество больных фузариозом и серой гнилью рас-
тений. Применение Замира на люпине узколистном позволило полу-
чить прибавку урожая семян 0,72 т/га. Окупаемость затрат на его при-
менение составила 1,46 рублей на каждый вложенный рубль. В поле-
вых условиях на рост растений фунгицид оказал незначительное инги-
бирующее действие. В среднем за годы исследований высота растений 
люпина узколистного перед уборкой уменьшилась на 2,2%.  

Эффективность фунгицида Замирпротив антракноза на люпине 
белом составила 95%,снизив поражение растений антракнозом с 22,2% 
в контроле до 1,3%; поражение бобов – с 67,8% в контроле до 3,5% 
(табл. 2).  
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Таблица 2 –  Эффективность фунгицида против антракноза в посеве  
люпина белого и действие его на рост растений (2016-2018 г.г.) 
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Контроль 65,5 22,5 16,3 67,8 10,7 - 1,25 - 

Замир, - 
1,2 л/га 

68,8 1,3 7,5 3,5 4,3 95,0 2,83 4,15 

 

В этом в варианте более,чем в два раза сократилось поражение 
бобоврастений люпина белого фузариозным увяданием и белой гни-
лью. Урожай семян составил 2,83 т/га, это больше, чем в контроле на 
1,58 т/га. Окупаемость затрат на применение фунгицида в посеве лю-
пина белого составила 4,15 рублей на каждый вложенный рубль. На 
рост растений люпина белого изучаемый фунгицид оказывал стиму-
лирующее действие. Перед уборкой высота растений в варианте с 
фунгицидом была больше на 5,1%.  

Таким образом, применение в технологии возделывания люпи-
на узколистного и белого фунгицида Замирв дозе 1,2 л/га защитит  
культуру от комплекса болезней, в том числе и от антракноза, и 
предотвратит  значительные потери урожая семян. 
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Аннотация. Поражение ризоктонией растений люпина узко-
листного и белого в начальный период их роста и развития наносит 
значительный вред их посевам. Возбудителем болезни является фа-
культативный гриб Rhizoctonia solani Kuhn. Более интенсивное пора-
жение ризоктонией растений люпина наблюдается при влажной пого-
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де. Протравливание посевного материала препаратом Витарос в дозе 2 

л/т снижает поражение растений люпина патогеном более чем в два 
раза, потери урожая семян снижаются от 10,4 до 14,5%.  

Abstract. Infection of narrow-leafed and white lupins by Rizoctonia 

at their start growth and development stage is very harmful for crops. The 

infection agent is the optional fungi Rhizoctonia solani Kuhn. Lupin plants 

are more infected by Rhizoctonia at wet conditions. Seed treatment with 

Vitaros at 2 l/t decreases lupin plants infection more than twice. Seed yield 

loss decreases from 10.4 to 14.5%.  

Ключевые слова: ризоктониоз, люпин узколистный и белый, 

урожай семян, метеорологические условия.  

Keywords: Rhizoctonia, narrow-leafed lupin, white lupin, seed yield, 

meteorological conditions. 

 

Люпин является прекрасной культурой для производства бога-
тых белком кормов и обогащения почвы органическим веществом. 
Несмотря на ценные качества этой культуры в производстве она ис-
пользуется недостаточно [1, 2]. Одной из причин, затрудняющей куль-
тивирование люпина, является поражение растений болезнями различ-
ной этиологии [3]. 

Люпин поражается многими широко специализированными 

почвообитающими патогенами грибной природы. Из них наиболее 
вредоносным является гриб Rhizoctonia solani Kuhn. Гриб является фа-
культативным паразитом, т.е. живет и размножается как сапрофит на 
растительных остатках, но при благоприятных для его развития усло-
виях переходит на живые растения как паразит. Патоген обитает в раз-
личных типах почв и вызывает поражение всходов картофеля, зерно-
вых, бобовых и других культур. Для растений люпина желтого, белого 
и узколистного высокая патогенность гриба проявляется в фазу всхо-
дов. Патоген вызывает гниль гипокотиля и корней. В местах пораже-
ния ткани размягчаются и приобретают светло-коричневую окраску, 
где образуется мицелий гриба в виде сплетения гиф. Гифы членистые, 

бесцветные и бурые с темно-коричневой оболочкой. Со временем на 
мицелии гриба образуются черные склероции. Зараженные всходы 
люпина погибают [4].  

На взрослых растениях люпина болезнь проявляется слабо, на 
стебле у корневой шейки наблюдаются неглубокие красно-коричневые 
язвы, с большим количеством беспорядочно расположенных гиф. Зи-
мует Rhizoctonia solani в корневой ткани пораженных растений или в 
частицах органического вещества почвы, в которые проник из пора-
женных корней. При повторном посеве люпина в следующем году его 
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корневые выделения стимулируют развитие гриба [5]. Высокую вре-
доносность ризоктония наносит посевам люпина узколистного в Ав-
стралии и люпина белого на Украине. В отдельных районах из-за этой 
болезни теряется от 2 до 20% посевных площадей люпина [6, 3]. 

Целью нашей работы было определение влияния поражения 
растений ризоктониозом на урожай семян посевов люпина узколист-
ного и белого в условиях серых лесных почв Юго-Западной части Не-
черноземной зоны РФ. 

Методика. Исследования проводили в течение 2016 – 2018 гг. 
на серых лесных почвах опытного поля ВНИИ люпина, в одновидовых 
посевах люпина узколистного и белого. Данные по климатическим 
показателям были предоставлены метеостанцией, находящейся на тер-
ритории института. Определение поражения растений люпина ризок-
тонией проводили на протяжении всего вегетационного периода куль-
туры. Идентификация возбудителя заболевания  на  растениях люпина 
проводилась с использованием методов – влажных камер и светового 
микроскопа по морфологическим признакам мицелия [7, 8]. Урожай 
семян определяли со среднего количества сохранившихся растений с 1 

м2 
, в 4-х кратной повторности [9]. 

Результаты. Наши исследования (2017-2019 гг.) показали, что  
развитие и распространение ризоктонии в посевах люпина узколистно-
го и белого зависит от погодных условий и наличия инфекции в почве. 
При влажной погоде, а также на пониженных, более увлажненных 
участках и в загущенном посеве наблюдалось более интенсивное раз-
витие гриба и значительное повышение степени поражения. Обследо-
вание посевов люпина в фазу всходов  выявило поражение растений на 
гипокотиле и стебле у корневой шейки. Характерный признак пораже-
ния – наличие некрозных овальных пятен красно-коричневого цвета, 
которые быстро разрастались и охватывали по окружности гипокотиль 
или стебель у корневой шейки молодых растений, что приводило их к 
гибели. В пораженной ткани обнаруживалось сплетение бесцветных и 
коричневых гиф гриба R. solani. Болезнь в большей степени носила 
очаговый характер.  

Наибольшее поражение растений люпина узколистного и белого 
в период всходов и стеблевания наблюдалось в условиях вегетации 
2019 года, которое соответственно составило 17,3 и 16,1%. Этот пери-
од (1,2 и 3 декады мая) отличался повышенным выпадением осадков, 

превышая среднемноголетнее значение соответственно на 64,5; 40,6 и 
3,1%. За годы исследований в контрольном посеве средний процент 
поражения растений люпина узколистного и белого составил соответ-
ственно 22,5 и 11,9% (табл.).  
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Таблица  – 1 Эффективность протравителя Витарос против ризоктонии  
и урожайность семян люпина (полевой опыт 2017 – 2019 гг.) 

 

Вариант 

Поражение   
растений  

ризоктонией, %  
(всходы – стебле-

вания) 

Эффектив-
ность  

против  
ризоктонии,  

% 

Урожай 
семян, 
ц /га 

Потери 
урожая 
семян, 

% 

Люпин узколистный, сорт Витязь  

Контроль 12,5 - 17,7 14,5 

Витарос – 2 л/т 5,2 58,4 20,7 - 

Люпин белый, сорт Мичуринский  

Контроль 11,9 - 22,5 10,4 

Витарос – 2 л/т 4,6 61,4 25,1 - 

 

Протравливание посевного материала протравителем Витарос в 
дозе 2 л/т снизило поражение растений изучаемых видов люпина ри-
зоктонией более чем в два раза. Эффективность протравителя Витарос 
против данного патогена составила 58,4 и 61,4%. Потери урожая семян 
в контрольном посеве относительно посева с протравленным посев-
ным материалом люпина узколистного и белого составили соответ-
ственно 14,5 и 10,4%.  

Таким образом, наши исследования показали, гриб Rhi-

zoctoniasolani наносит ощутимый вред посевам люпина узколистного и 
белого в период всходы – стеблевания. Более интенсивное развитие 
гриба и наибольший процент поражения растений люпина наблюдает-
ся при влажной погоде. Протравливание посевного материала препа-
ратом Витарос  снижает поражение растений люпина патогеном, более 
чем в два раза, а  потери урожая семян от 10,4 до 14,5%.  
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Аннотация. Установлена высокая вредоносность серой гнили 
на люпине узколистном во второй половине вегетации. Возбудитель 
болезни гриб Botrytis cinerea Per. Развитие и распространение болезни 
определялось метеорологическими условиями. Комплексное влияние 
температуры и влажности на развитие серой гнили определяли с по-
мощью гидротермического коэффициента (ГТК). Сопоставление 
поражения бобов серой гнилью и величины ГТК в июне и июле 
выявило достоверно высокую прямую связь этих показателей, 
коэффициент корреляции (r) оказался равным 0,92 и 0,80 
соответственно. Потери урожая семян составляли 18,6 - 26,3%. 

Abstract. High harmfulness of botrytis of narrow-leafed lupin has 

been revealed in the second half of vegetation season. The agent of the dis-

ease is the fungi BotrytiscinereaPer. Disease development and expansion 

depends on meteorological conditions. The complex effect of temperature 

and humidity on botrytis development was designated by hydro-and-thermal 

coefficient (HTC). Collation of pods infection by botrytis and HTC index in 
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June and July revealed significant high direct link of this parameters, corre-

lation coefficient (r) is 0.92 and 0.80  respectively. Grain yield loss made 

18.6-26.3%. 

Ключевые слова: серая гниль, люпин узколистный, вредонос-
ность, гидротермический коэффициент. 

Keywords: botrytis, narrow-leafed lupin, harmfulness, hydro-and-

thermal coefficient. 

 

За последние три десятилетия усилия селекционеров ВНИИ 
люпина превратили люпин узколистный из дикого вида с растрески-
вающимися бобами и неограниченным боковым ветвлением в высоко-
продуктивную культуру различного направления использования. Сре-
ди кормовых его сортов распространение в хозяйствах Брянской обла-
сти и других регионах РФ получили Снежеть, Белозерный 110, Витязь 
и другие. В их семенах содержание белка составляет 33-36%, превы-
шая многие бобовые культуры более чем на 10%. Потенциальная уро-
жайность этих сортов более, чем в два раза выше, чем при их произ-
водстве [1, 2].  

Одним из факторов, снижающих урожай семян этой высоко-
белковой культуры, являются болезни. Наряду с антракнозом значи-
тельные потери урожая семян люпина узколистного происходят из-за 
поражения посевов серой гнилью. Возбудитель заболевания гриб Bo-

trytis cinerea Per. Болезнь отмечена во всех регионах РФ, где возделы-
вается люпин узколистный. Источником инфекции являются пора-
женные семена,  в которых гриб может находиться в виде мицелия, а 
также в виде примесей в форме склероций. Сохраняется гриб в форме 
склероций на растительных остатках и в почве. Гриб может поражать 
всходы люпина и вызвать их гибель. В фазу семядольных листьев гриб 
поражает основание стебля, затем болезнь переходит на корень. Со 
временем в местах поражения образуются мелкие черные склероции.  

Гриб B. Сinerea относится к группе грибов, которые нуждаются в 
сапротрофном начале. При наличии необходимой влажности он разви-
вается на отмерших тканях растений, а затем переходит на здоровую 
ткань. Гриб хорошо развивается в почве, на остатках органического 
материала, где он находит пищу для начала активного роста[3]. Весной 
на перезимовавших растительных остатках из склероций развивается 
обильное конидиальное  спороношение[4]. На пораженном стебле, цве-
тоносе и бобах при влажной погоде образуются буровато-зеленые раз-
мягченные водянистые пятна, на которых развивается серый пушок, 
образованный мицелием, конидиеносцами и конидиями гриба.  

Мицелий гриба, распростертый пушисто-паутинный, серо-
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оливковый, конидиеносцы коричневые или оливковые с короткими 
конечными веточками, снабженные мелкими зубчиками, на которых 
гроздями расположены яйцевидные или шарообразные, единичные, 
бесцветные конидии [5]. При помощи конидий происходит расселение 
гриба на соседние здоровые растения в посеве. При благоприятных 
для развития условиях поражение стеблей и бобов  люпина может до-
стигать 82%, а всхожесть семян снизится до 49% [6].  

Целью нашей работы было определение влияния погодных 
условий вегетационного периода, способствующих развитию болезни 
в одновидовом посеве люпина узколистного, её вредоносности и вы-
работки предложений по сдерживанию развития патогена.  

Методика. Исследования проводили в течение 2013 – 2019 гг. 
на опытном поле ВНИИ люпина, в одновидовых посевах люпина уз-
колистного. Данные по климатическим показателям были предостав-
лены метеостанцией, находящейся на территории института. Опреде-
ление поражения растений люпина серой гнилью проводили на про-
тяжении всего вегетационного периода культуры. Идентификация 

возбудителя заболевания на  растениях и семенах люпина проводилась 
с использованием методов влажных камер и светового микроскопа по 
морфологическим признакам спороношения [7, 8]. Урожай семян 
определяли путем сплошного обмолота посевов комбайном "Сампо-

500". Статистическую обработку результатов проводили методом дис-
персионного[9] и корреляционного анализа (Statisticafor Windows, 7.0). 

Результаты. Развитие и распространение серой гнили в значи-
тельной степени определялись метеорологическими условиями. Ком-
плексное влияние температуры и влажности на развитие серой гнили 
определяли с помощью гидротермического коэффициента (ГТК).  

Наши наблюдения (2013-2019 гг.) показали, что интенсивное 
развитие и распространение серой гнили в посевах люпина узколист-
ного происходит во второй половине вегетации, когда величина ГТК в 
июне и июле составляет более единицы, что соответствует влажным и 
избыточно-влажным условиям. Поэтому сильное развитие серой гнили 
наблюдалось на взрослых растениях в июле на бобах. Такие погодные 
условия сложились во все годы исследований за исключением 2019 и 
2014 годов. Наибольшее поражение бобов серой гнилью (10,7 и 13,7%) 
в контрольном посеве люпина узколистного наблюдалось в избыточно 
влажных условиях 2018 и 2015 годах, при этом ГТК в июне и июле 
соответственно составлял 1,13- 1,25 и 1,85- 1,75 единиц (табл. 1).  

Наименьшее развитие белой гнили на бобах в контрольном по-
севе происходило в 2014 году, когда величина ГТК в июне и июле бы-
ла значительно меньше единицы и составляла 0,51 и 0,64 единиц, что 
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соответствует засушливым условиям. В таких условиях гриб находил-
ся в депрессивном состоянии, и проявлялся слабо. Поражение бобов к 
концу вегетации составляло 0,7%. При этом в посеве, где применялся 
фунгицид, поражение бобов этим патогеном не наблюдалось. 

В годы исследований гидротермический коэффициент являлся 
одним из решающих факторов распространения серой гнили в посевах 
узколистного люпина. Сопоставление поражения бобов серой гнилью 
и величины ГТК в июне и июле выявило достоверно высокую прямую 
связь этих показателей, коэффициент корреляции (r) оказался равным 
0,92 и 0,80 соотвественно. 

 

Таблица 1 – Влияние гидротермического коэффициента  
на поражение бобов люпина узколистного серой гнилью и  урожай 

семян, 2013-2019 гг. 
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2019 0,58 0,98 5,3 16,3 12,8 0,5 18,7 

2018 1,13 1,85 10,7 13,7 24,7 3,1 18,2 

2017 0,97 1,87 7,7 18,4 18,6 2,1 22,6 

2016 1,06 0,76 6,8 19,3 16,1 1,8 23,0 

2015 1,25 1,75 13,7 9,1 26,3 3,6 13,7 

2014 0,54 0,68 0,7 11,6 2,5 0 11,9 

2013 1,04 1,60 9,3 10,4 21,2 2,7 13,2 

 

Указанный выше фактор привел к значительным потерям 
урожая семян. Наибольшие потери урожая семян наблюдались в годы 
(2013, 2015, 2017, 2018 гг.), когда величина ГТК в июне и июле 
составляла больше единицы. При этом потери урожая семян 
составляли от 18,6 до 26,3%. В данном случае вновь отмечена 
достоверная высокая прямая зависимость потерь урожая семян от ГТК. 
Коэффициент корреляции равен r = 0,84. 
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Поражение бобов люпина узколистного серой гнилью также 
определялось величиной ГТК в июне и июле. Наибольшим оно было в 
теже годы (2013, 2015, 2017, 2018 гг.), ГТК в это время был выше 
единицы. Поражение бобов составляло от 7,7 до 13,7%. При этом 
между поражением бобов и потерями урожая семян отмечена 
достоверная высокаяпрямая зависимость. Коэффициент корреляции 
равен r = 0.98. Следовательно, величина ГТК может служить 
предвестником прогноза развития гриба в посевах люпина 
узколистного в условиях Брянской области.  

При сильном поражении бобов гриб проникает внутрь и поражает 
семена. Зараженные семена во время хранения или после посева в 
почву покрываются плесенью и теряют всхожесть. От степени  
поражения бобов зависит и количество пораженных семян. 
Проведенная фитоэкспертиза посевного материала в годы (2013, 2015, 
2017, 2018 гг.) с благоприятными условиями для развития патогена и 
поражением бобов от 7,7 до 13,7%, процент пораженных семян серой 
гнилью составил от  4,6 до 10,3%.  

Принимая во внимание потенциально высокую вредоносность 
серой гнили, следует отметить, что необходимы приёмы, 

направленные на ограничение развития болезни. Это прежде всего 
очистка убранных семян от склероций, протравливание посевного 
материала высокоэффективными протравителями. На семенных 
посевах в период вегетации перед цветением люпина необходимо 
проводить обработку посевов фунгицидом. Обязательное проведение 
глубокой запашки поля с растительными остатками люпина, 

содержащие склероции гриба, которые после перезимовки 
инфицируют молодые растения. 
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питомниках. По главным показателям продуктивности и биохимиче-
ским анализам выделены 11 образцов, перспективных для создания 
сортов разнообразного хозяйственного использования: зеленоукосных, 
зернофуражных, универсальных.  

Abstract. The article presents the results of 2-years evaluation of 

yellow lupin breeding lines in the breeding and check nurseries. 11 lines 

have been selected for the main productivity characters and biochemical 

analyses. They could be used for development of varieties for different eco-

nomical aims: as green feed, grain forage or universal.  

Ключевые слова: люпин желтый, селекция, селекционные об-
разцы. 

Keywords: yellow lupin, breeding, breeding lines. 

 

Создание сорта – длительный процесс, одним из необходимых 
этапов которого является изучение и оценка полученных селекцион-
ных номеров в системе питомников. За два представленных года изу-
чены 580 образцов люпина желтого. Их происхождение разнообразно, 
т.к. в создании исходного материала для селекции использовались ме-
тоды мутагенеза, рекомбиногенеза, а также аналитической селекции. 
Главными показателями их оценки служили урожайность зеленой мас-
сы и семян, длина вегетационного периода, степень поражения ан-
тракнозом и вирусными болезнями, алкалоидность и белковость про-
дукции. 

Работа проводилась в рамках селекционной программы ВНИИ 
люпина. Селекционные и контрольные питомники организовывались 
согласно Схемы единого селекционно-семеноводческого процесса лю-
пина желтого [1, с. 30-32].  

Почвы опытных участков серые лесные среднесуглинистые с 
мощностью пахотного слоя 22-27 см. Реакция почвенного раствора 
слабокислая (рНсол. – 5,6); содержание гумуса - 2,43%; содержание по-
движного фосфора и обменного калия выше среднего (Р2О5 по Кирса-
нову – 136 мг/1 кг почвы, К2О по Масловой – 167 мг/1 кг почвы).  

Метеоусловия вегетационных периодов 2018 и 2019 годов ха-
рактеризовались следующими показателями: среднемесячная темпера-
тура была в 2018 году 18,4 оС, в 2019 году – 17,4 

оС при среднемного-
летних показателях – 16,1

 оС, осадков выпадало соответственно  216 и 
235 мм при среднемноголетних показателях 304 мм. Однако следует 
отметить, что осадки выпадали неравномерно, особенно в 2019 году 
(29% ,от всех выпавших осадков в этот период, пришлось на август, а 
значит, растениями люпина практически не использовались). В 2019 
году на межфазный период бутонизация - цветение пришлась засуш-
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ливая жаркая погода, что отрицательно сказалось на завязываемости 
бобов и в последствие на урожае семян. 

Посев проводился 27 апреля в 2018 г. и 20 апреля в 2019 г. Об-
разцы высевались сеялкой точного высева СКС-6-10. Площадь делян-
ки 11 м2. Норма высева из расчета 1,2 млн. всхожих семян на гектар. В 
контрольном питомнике образцы высевались в 2-х и 3-х кратной по-
вторности, расположение делянок систематическое, в селекционном 
питомнике 2-го года изучения – без повторений. В качестве стандартов 
использовались сорта универсального типа использования - Надёжный 
и Булат, включённые в Госреестр с 2007 и 2017 гг. соответственно [2, 
с. 54]. Защитные мероприятия во время вегетации люпина включали 
профилактическую обработку посева фунгицидом ракурс (0,4 л/га) и 
инсектицидом борей нео (0,2 л/га). Учет урожая зеленой массы велся в 
фазу сизо-блестящего боба. Уборка на семена проводилась комбайном 
Сампо 130. Биохимические анализы выполнены в лаборатории физио-
логии ВНИИ люпина. 

Двухлетнее изучение селекционного материала люпина желтого 
показало, что как урожайность семян, так и урожайность зеленой мас-
сы в фазу сизо-блестящих бобов у лучших образцов и стандартов были 
не стабильны по годам исследования (табл. 1). В 2018 году урожай-
ность зеленой массы была выше и колебалась от 56,1 до 82,0 т/га, а в 
более засушливом 2019 году всего 43,5-59,1 т/га.  

 

Таблица 1 – Урожайность семян и зеленой массы  
(в фазу сизо-блестящих бобов) лучших образцов люпина жёлтого 

 

Название 

2018 год 2019 год 
Среднее за два 

года 

урожай 
семян, 

т/га 

зеленая 
масса, 

т/га 

урожай 
семян, 

т/га 

зеленая 
масса, 

т/га 

урожай 
семян, 

т/га 

зеленая 
масса, 

т/га 

Надежный, 
St1 

1,83 56,07 1,19 43,47 1,51 49,77 

Булат St 2 

 
2,15 63,42 1,48 52,71 1,82 58,06 

СП1-09 

 д. 100 
2,25 77,81 1,56 51,35 1,90 64,58 

БКП-16-7 

М6 
2,01 68,75 1,59 50,22 1,80 59,48 

с.н. 39-16  

М6 
2,04 75,11 1,70 52,87 1,87 63,99 

СП-1-09 

 д. 236 
2,38 82,05 1,40 59,13 1,89 70,59 
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Продолжение таблицы 1 
СП2-08 

д. 1058 
2,02 - 1,58 - 1,80 - 

№5М4-172-

00-57-1  
2,30 - 1,69 - 2,00 - 

БКП-16-6 

М6 
2,08 - 1,57 - 1,82 - 

4-11-1  2,59 - 1,68 - 2,14 - 

09-1-35-1 2,18 - 1,68 - 1,93 - 

ПИО-18-41 - - 1,46 72,84 - - 

ПИО-18-42-

57-58 
- - 1,43 73,92 - - 

СП2-19 №34 1,76 - 1,78 54,25 1,77 - 

12-11-02-2-

4-1эп 
1,93 - 1,24 - 1,59 - 

 

В среднем за два года самыми высокоурожайными образцами 
оказались: с.н. СП-1-09 д. 236 (70,6 т/га), с.н. СП1-09 д. 100 (64,6 т/га), 
с.н. 39-16  М6 (64,0 т/га). Из образцов, высеянных в 2019 году, выде-
лились с.н. ПИО-18-41 (72,8 т/га) и с.н. ПИО-18-42-57-58 (73,9 т/га). 
Их урожайность больше чем у стандарта Надёжный в 1,8 раза, и боль-
ше, чем у стандарта Булат в 1,4 раза (табл. 1). Эти высокорослые (до 
90см) позднеспелые образцы выделены в шестом поколении мутантов 
(использовался химический мутагенез). Они характеризуются друж-
ным созреванием и хорошим качеством продукции (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Характеристика образцов люпина жёлтого, среднее  
за 2 года 

 

Название 

Д
ли

на
 в

ег
ет

а-
ци

он
но

го
  

пе
ри

од
а,

 д
не

й 

Вы
со

та
  

ра
ст

ен
ий

, с
м Содержание 
алкалоидов, % 

Содержание  
белка, % 

семена 

зеле-
ная 

масса 

семена 

 зеле-
ная  

масса 

Надежный, 
St1 

105 63 0,02 0,007 40 15 

Булат St 2 105 63 0,04 0,006 40 16 

СП1-09 

 д. 100 
115 70 0,04 0,011 41 15 

БКП-16-7 М6 104 65 0,04 0,030 41 15 

с.н. 39-16 М6 105 67 0,06 0,006 41 15 
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Продолжение таблицы 2 

СП-1-09  

д. 236 
115 72 0,05 0,020 40 15 

СП2-08 

д.1058 
103 63 0,03 - 42 - 

№5 М4-172-

00-57-1 60 кР 
105 65 0,03 - 41 - 

БКП-16-6 М6 104 66 0,04 - 41 - 

4-11-1  107 64 0,05 0,006 42 15 

09-1-35-1 105 63 0,06 - 39 - 

ПИО-18-41 125 82 0,03 0,008 40 15 

ПИО-18-42-

57-58 
125 78 0,04 0,004 40 15 

СП2-19 №4       

СП2-19  

№34 
105 65 0,04 0,016 44 13 

12-11-02-2-4-

1эп 
96 63 0,02 - 41 - 

 

Урожайность семян люпина желтого в 2018 году также была 
выше, чем в 2019 году, и составляла у лучших образцов от 1,8 до 2,6 
т/га (табл.1). Наиболее стабильную урожайность по годам показал с.н. 
СП2-19 №34 -1,8 т/га, оказавшийся в лидерах в засушливом 2019 году. 
Этот же образец характеризуется максимальным содержанием белка в 
семенах - 44% (табл. 2). В среднем за два года максимальная урожай-
ность семян была у образцов с.н. №5 М4-172-00-57-1 60кр – 2,0 т/га и 
с.н. 4-11-1 – 2,1 т/га. Первый из них получен при помощи физического 
мутагенеза, второй имеет гибридное происхождение. 

Селекционные образцы с.н. СП-1-09 д. 236, с.н. СП1-09 д. 100 и 
с.н. 39-16 М6 в среднем за два года проявили универсальные свойства 
и превзошли оба стандарта по урожайности как зеленой массы, так и 
семян.  

Фенологические наблюдения, проводимые в питомниках, поз-
волили дифференцировать изучаемые образцы по продолжительности 
вегетационного периода на три группы: ранне-, средне- и позднеспе-
лые. Среди раннеспелых выделен с.н. 12-11-02-2-4-1 эп с продолжи-
тельностью вегетационного периода 96 дней, с полной блокировкой 
бокового ветвления (эпигональный морфотип), не уступающий стан-
дартам по качеству семян и формирующий урожайность на уровне 
первого стандарта - сорта Надежный. Отмечено, что у позднеспелых 
образцов (115-125 дней) наиболее высокие показатели урожайности 
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зеленой массы, что связано с более длительным периодом роста глав-
ного побега, большим числом боковых побегов, бобов, высокой об-
лиственностью. Так для группы среднеспелых образцов урожай зеле-
ной массы в среднем составляет 57,8, а для группы поздних – 67,6 т/га 
(табл. 1). 

В результате проведенных в селекционном и контрольном пи-
томнике наблюдений выявлены лучшие селекционные образцы люпи-
на желтого, по ряду показателей превосходившие стандартные сорта. 
Из всех высеваемых образцов выделено 14, 11 из которых успешно 
прошли испытания двух лет (2018-2019 гг.). Дальнейшее их изучение 
позволит выделить наиболее достойные сортообразцы для конкурсно-
го испытания и создать на их основе новые сорта разного направления 
использования. 
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Аннотация. Фазы развития люпина в условиях повышенных 
температур значительно укорачиваются. Вегетационный период (сред-
нее по опыту) за годы испытания варьирует от 96 до 81 дня, урожай-
ность зерна–от 29,5 до 22,8 ц/га. Наилучшие условия для реализации 
потенциала продуктивности сортов узколистного люпина сложились в 
2017 году; урожайность зерна по сортам варьировала от 25,6 до 34,3 
ц/га. За годы исследований наибольший  коэффициент адаптивности 
(1,10) имеет сортообразец Узколистный 53-02. По засухоустойчивости 
выделились сорта Брянский кормовой, Белорозовый 144, СН 78-07.  

Ключевые слова: люпин узколистный, сорт, сортообразец, за-
сухоустойчивость, адаптивность.  

Abstract. Lupin development stages become significantly shorter at 

high temperature. Vegetation period (average for a test) varies from 96 to 

81 days for tests years, seed yield – from 29.5 to 22.8 centers per a hectare. 

The best conditions for realization of productivity potential of narrow-

leafed lupin varieties were in 2017; varieties’ seed yield varies from 25.6 to 
34.3 centers per a hectare. The highest adaptivity coefficient (1.10) for test 

years has the breeding line Uskolistny 53-02. Vars. Bryanskiy kormovoy, 

Belorosovy 144 and SN 78-07 are more dry resistant.  

Keywords: narrow-leafed lupin, variety, breeding line, dry re-

sistance, adaptivity.  
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Люпин узколистный – высокобелковая культура, имеющая кор-
мовое и агротехническое значение. По сравнению с другими видами 
он выделяется такими ценными свойствами как скороспелость, ин-
дифферентность к почвенному плодородию, высокая зерновая продук-
тивность, быстрый темп роста и способность наращивать хороший 
урожай зеленой массы за короткий период. Кроме того, люпин узко-
листный относительно устойчив к антракнозу, возбудитель которого 
определен как несовершенный гриб рода Colletotrichum, сильно пора-
жающий другие окультуренные виды. В семенах коллекционных сор-
тов и номеров узколистного люпина содержится от 30,0 до 37,0 %, а в 
сухом веществе зеленой массы от 16,0 до 22,0 % сырого протеина. По 
отношению к влаге люпин узколистный наиболее требователен среди 
зернобобовых культур. Для полного набухания, прорастания и начала 
ростовых процессов требуется воды 120-170 % от массы семян [1, с. 
34]. Потребление влаги за вегетационный период составляет 200-250 
миллиметров. Период наибольшего потребления ее – от фазы бутони-
зации до фазы блестящего боба. Оптимальная температура для разви-
тия вегетативных органов 12-16

0С [2, с. 10]. После появления всходов 
у всех зернобобовых культур на первые 40 - 45 дней вегетации прихо-
дится критический период развития, когда происходит формирование 
генеративных органов, наступает фаза цветения и происходит оплодо-
творение. На этих этапах засуха приводит к стерильности цветков, а 
затем к снижению количества семян и их качества.  

Материал, методика и условия исследований. Материалом 
исследований являются сорта и сортообразцы узколистного люпина 
собственной селекции, которые изучались в конкурсном сортоиспыта-
нии в 2017 – 2019 гг. Учеты и наблюдения проводили по общеприня-
тым в селекционной работе методикам. Относительную засухоустой-
чивость определяли способом проращивания семян в растворе сахаро-
зы, используя методику, разработанную во Всероссийском институте 
растениеводства [3, с. 12]. Анализ адаптивного потенциала проводили 
по методике Мироновского НИИ селекции пшеницы (1994). Почва 
опытных участков – дерново-подзолистая среднесуглинистая, содер-
жание гумуса в пахотном слое 2,1-2,5%, подвижного фосфора 16,0-18 

мг/100, обменного калия 13-15 мг/100г почвы, рН солевой вытяжки 
5,3-5,6. Технология возделывания общепринятая для люпина [1, с. 61]. 
Метеорологические условия в годы испытания в связи с изменением 
климата в сторону потепления были во многом схожими и неблаго-
приятными для реализации потенциала продуктивности узколистного 
люпина, так как не соответствовали биологическим требованиям куль-
туры. В эти годы отмечались повышенные температуры в критические 
периоды роста и развития растений и недостаток влаги.  
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Результаты исследований. Ранее созданные сорта узколистного 
люпина в условиях засухи не наращивают биомассу и усыхают в треть-
ей декаде июля – начале августа на 2-3 недели раньше нормального 
биологического срока, что приводит к недобору урожая [4, с. 75]. По-
добный негативный результат наблюдается на протяжении нескольких 
последних лет. Реализация адаптивного потенциала во многом зависит 
от метеорологических условий вегетации в определенные периоды ро-
ста и развития узколистного люпина (табл. 1). На складывающиеся фак-
торы внешней среды изучаемые сорта реагируют одновременно как од-
новидовая система, но норма реакции у каждого своя. Вегетационный 
период отдельных сортов люпина различается между собой на 10-12 

дней, но ежегодно каждый из них входит в свой кластер.  
 

Таблица 1 – Характеристика уровня влагообеспеченности  
вегетационных периодов (2017-2019 гг.) 

 

Показатели 
Годы Фаза  

онтогенеза 2017 2018 2019 

Продолжительность вегетации, 
дней (средняя по опыту) 96 89 81  

Сумма осадков (май-июль, мм) 185,4 204,1 167,4  

Гидротермический коэффициент (ГТК) по декадам 

                     май  I 0,85 0,08 2,02 всходы 

II 1,09 1,27 2,27  

III 1,53 0,17 1,42  

                     июнь I 1,99 0,12 0,014 бутониз.- 
II 0,46 1,90 0,12  цветение 

III 0,27 1,28 1,50  

                     июль I 1,51 2,32 0,73  

II 1,61 1,67 1,40  

III 2,46 2,03 0,82  

 

Вегетационный период 2017 года составил в среднем 96 дней. 
Уборка урожая началась 14 августа. За этот период выпало 185,4 мм 
осадков, а в июне, в период интенсивного роста и развития растения, 
налива семян сумма осадков составила 29,6 или 18,8% от нормы, что 
недостаточно для формирования урожая. Средняя урожайность семян 
узколистного люпина в 2017 году – 29,5 ц/га (табл. 2). В 2018 году ве-
гетационный период сократился и в среднем по сортам составил 89 
дней. Первая декада мая характеризовалась повышенными температу-
рами и недостатком осадков – 10% от нормы, гидротермический ко-
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эффициент - 0,08. В критический период - третья декада мая и первая 
декада июня - растения не были обеспечены влагой, ГТК – 0,17 - 0,12. 

Уборка началась 31 июля, урожайность семян – 25,5 ц/га. В 2019 году 
вегетационный период уменьшился до 81 дня в среднем по питомнику. 
В мае обеспеченность влагой хорошая, осадков 170 % от нормы. В 
июне лимитирующим фактором был недостаток влагообеспеченности 
при повышенной температуре воздуха на 5,0-7,0°С от нормы. Гидро-
термический коэффициент 0,014 - 0,12. Созревание началось в третьей 
декаде июля, средняя урожайность в 2019 году – 22,8 ц/га. Средняя 
урожайность сортов Брянский кормовой, Белорозовый 144, Смена и 
номеров СН 78-07 и СН 15-19 по годам изучения находится в диапа-
зоне 26,8-27,3 ц/га. Приспособительная способность к засушливым 
условиям вегетационных периодов 2017 – 2019 годов наиболее выра-
жена у Узколистного 53-02. Средняя урожайность его за эти годы – 

28,2 ц/га. Урожайность семян – это один из основных показателей эф-
фективности производства сельскохозяйственной культуры. Она отра-
жает её способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды. 
При оценке адаптивного потенциала сортов нами использован коэф-
фициент адаптивности [5, с. 86]. Значение более единицы, характери-
зующее повышенную зерновую продуктивность сортов, имеют Узко-
листный 53-02, Брянский кормовой и СН 15-19.  

 

Таблица 2 - Характеристика сортов и сортообразцов узколистного  
люпина по урожайности зерна и адаптивности (2017-2019 гг.) 

 

Сорт, сортообразец 

Урожайность зерна, ц/га Коэффициент 

адаптивности 2017 2018 2019 Ср. 

Витязь, ст. 25,6 24,0 21,5 23,7 0,91 

Брянский кормовой 29,0 26,8 24,7 26,8 1,03 

СН 76-14 31,4 25,6 21,0 26,0 1,00 

Белорозовый144 30,3 25,8 21,7 25,9 1,00 

ВНИИЛ 13-13 31,7 24,1 21,9 25,9 1,00 

Белозерный 110 27,9 25,8 20,1 24,6 0,94 

Смена  29,5 25,4 23,2 26,0 1,00 

Узк53-02хСН236-03 30,0 23,0 27,3 26,8 1,03 

Узколистный 53-02  34,3 25,6 24,8 28,2 1,10 

СН 78-07 24,9 26,0 21,5 24,1 0,93 

СН 15-19 30,2 28,2 23,5 27,3 1,05 

Среднее по годам 29,5 25,5 22,8 25,9  
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Одним из физиологических показателей является засухоустой-
чивость растений. Засухоустойчивые сорта быстрее восстанавливают 
тургор после прекращения действия стрессора. На разных этапах свое-
го развития растения по-разному реагируют на засуху. В связи с этим 
была произведена оценка сортов и селекционных номеров по засухо-
устойчивости. Относительную засухоустойчивость оценивали косвен-
ным методом. Для этого определяли количество проросших семян в 
растворе осмотика – сахарозы. Чем выше процент прорастания семян в 
растворе сахарозы, тем более засухоустойчив сорт. Это простой спо-
соб для быстрого и массового определения засухоустойчивости, разра-
ботан в ВИРе [3]. Изучение способности семян прорастать на раство-
рах с повышенным осмотическим давлением дает возможность харак-
теризовать селекционный материал по устойчивости к физиологиче-
ской сухости, а в полевых условиях способности прорастать при недо-
статочном увлажнении почвы. Для дифференциации образцов люпина 
узколистного использовался раствор сахарозы концентрацией 10,8 % с 
осмотическим давлением в 9 атмосфер. По результатам многолетних 
исследований повышенной засухоустойчивостью в сравнении со стан-
дартом сортом Витязь выделись сорта Брянский кормовой, Белорозо-
вый 144, Смена и сортообразцы СН 78-07, СН 15-19. Они вошли в 
первую группу как высокоустойчивые к засухе (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Оценка относительной засухоустойчивости сортов и 
сортообразцов узколистного люпина (2017-2019 гг.) 

 

№  

п/п 
Сорт, сортообразец 

% проросших семян 
Группа 
засухо-

устойчи-
вости 

в во-
де 

в растворе 
сахарозы 

% к 
воде 

1 Витязь, ст. 92 54 58,3 3 

2 Брянский кормовой 90 73 81,1 1 

3 СН 76-14 96 79 82,3 1 

4 Белорозовый 144 96 80 83,3 1 

5 ВНИИЛ 13-13 95 60 63,1 2 

6 Белозерный 110 92 50 54,3 3 

7 Смена  92 78 84,8 1 

8 Узк53-02 х СН 236-03 87 69 79,3 2 

9 Узколистный 53-02  93 72 77,4 2 

10 СН78-07 99 80 86,6 1 

11 СН15-19 94 76 81,0 1 
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СН 78-07 отличается стабильностью признака по годам изуче-
ния. Высокий процент проросших семян отражает способность сорто-
образца использовать скудные запасы влаги в почве, что говорит о его 
засухоустойчивости в начальные стадии развития. Он представляет 
интерес как возможный источник засухоустойчивости при создании 
нового исходного материала. Белорозовый 144 и СН 78-07, кроме того, 
отличаются интенсивным начальным ростом и более высокорослыми 
растениями в ценозе. Сорта Витязь и Белозерный 110 среднеустойчи-
вые к засухе. Узколистный 53-02 и его гибрид с СН 236-03 вошли во 
вторую группу устойчивости - выше средней (77,4 и 79,3 %).  

Выделенные источники засухоустойчивости и адаптивности с 
ценными хозяйственно-биологическими признаками, в условиях изме-
нения климата в связи с потеплением, будут использованы в дальней-
шей селекционной работе при создании нового исходного материала. 
Успех внедрения в аграрное производство узколистного люпина зави-
сит от создания сортов с высокой и стабильной урожайностью. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения генофонда лю-
пина белого по морфологическим признакам и продуктивности. 

Abstract. The article presents the test results of white lupin gen bank 

for morphological characters and productivity. 
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Люпин – высокобелковая кормовая культура, ценность которой 
определяется биохимическим составом продукции (зерна, зелёной 

массы). Современные кормовые сорта отвечают требованиям кормо-
производства, они способны восполнить дефицит растительного белка 
в рационах животных и птицы. При этом получение стабильного уро-
жая зерна возможно при использовании правильно подобранных для 
региона возделывания сортов. Люпин белый, благодаря качественным 
характеристикам зерна (содержание белка 36-40% и жира 8-10%) мо-
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жет успешно конкурировать с соей, выгодно отличаясь от неё отсут-
ствием в составе ингибиторов трипсина, препятствующих усвоению 
белка. 

Использование белого люпина в сельском хозяйстве началось 
ещё 4 тысячелетия назад в Древнем Египте. Именно белый люпин 
привлекал внимание благодаря обильному плодоношению и крупности 
зёрен [1, с. 15-16]. Первоначально зерно белого люпина использова-
лось в пищу человека, позже на корм скоту. Следует отметить, что в 
конце IV – начале III века до н.э. уже установились правила агротех-
ники получения семян, а также выявлены методы их обезгорчивания. 

В России изучение люпина началось лишь в 1881 г., и были вы-
соко оценены его способности, как сидеральной культуры (желтый и 
узколистный люпин).  

Величайшим открытием в селекции люпина стало обнаружение 
Р. Зенгбушем в 1926-1930 гг. слабоалкалоидных растений люпина. По 
белому люпину было выделено несколько зёрен [1, с. 20]. С этого мо-
мента появилась возможность рассматривать люпин в качестве пер-
спективной высокобелковой кормовой культуры. 

На сегодняшний день кормовые сорта люпина белого, включен-
ные в Госреестр селекционных достижений РФ, характеризуются со-
держанием алкалоидов в зерне 0,06-0,10%, в зелёной массе 0,026-

0,053% [2, с. 59-66]. По-прежнему, одним из направлений селекции 
остается создание и выявление образцов с низким содержанием алка-
лоидов. 

Важной качественной характеристикой зерна люпина является 
содержание в нём протеина. У сортов и перспективных номеров се-
лекции ВНИИ люпина  этот показатель на уровне 35-39% в зерне и 17-

18% в зелёной массе (по сухому веществу). С целью повышения каче-
ственных показателей продукции выращивания люпина, и в рамках 
расширения генофонда, постоянно проводится поиск новых форм, об-
ладающих ценными хозяйственными характеристиками. Так, ежегодно 
в коллекционном питомнике люпина белого проходят испытание око-
ло 150 номеров, представленных образцами разного географического 
происхождения и отличающихся между собой длиной вегетационного 
периода, продуктивностью, степенью устойчивости к абиотическим 
факторам, морфологическими признаками и др. 

Цель исследований – мобилизация и оценка генофонда люпина 
белого для выделения генетических источников хозяйственно-ценных 
признаков с дальнейшим использованием их в селекционной работе. 

Материал и методика исследований. Объект исследований –
150 номеров люпина белого отечественной и мировой селекции, а так-
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же лучшие номера собственной селекции. Образцы мировой коллек-
ции предоставлены Всероссийским институтом растениеводства им. 
Н.И. Вавилова. Генофонд ВИРа представлен образцами различного 
географического происхождения (Австралия, Англия, Грузия, Юго-
славия, Египет, Италия, Германия, Палестина, Польша, Франция и др. 
страны). Стандартом служит включенный в Госреестр селекционных 
достижений скороспелый, засухоустойчивый сорт универсального ти-
па Мичуринский. 

Оценка коллекционных образцов проводилась с использованием 
методических указаний ВИР [3] и Международного классификатора 
СЭВ [4]. Для сравнения образцов по признаку продуктивности прове-
ден учет структуры продуктивности. Исследования проводились на 
опытном поле Всероссийского НИИ люпина (г. Брянск) в период 2018-

2019 гг. Посев ручной под маркер, площадь делянки 1 м2
.  

Результаты исследований. Высота растений коллекционного 
питомника в 2018 г. составила от 46,2 см у селекционного номера сн 
47-13, до 110,8 см у образца к-1547 (Италия). Высота стандарта Мичу-
ринский 55,3 см. Отмечено равномерное распределение образцов по 
группам с высотой 40-55 (низкорослые) и 55-70 см (среднерослые), их 
доля составила по 15%. На образцы, высота которых составила 70-80 

см, пришлось 22%, 35% на образцы, характеризующиеся высотой 80-

96 см. У 15% выборки проявилась высокорослость (96-110 см). На ри-
сунке 1 представлено распределение образцов по высоте растений. 

 
Высота растений, см
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 2018 г.:   N = 55, Mean = 78,90, StdDv = 17,53, Max = 110,8, Min = 46,2
 2019 г.:   N = 65, Mean = 58,86, StdDv = 10,45, Max = 84,2, Min = 40,4

 
Рисунок 1 – Распределение образцов коллекционного питомни-

ка по высоте растений, 2018-2019 гг. 
 

Высота растений в 2019 г. находилась в диапазоне от 40,4 до 
84,2 см при высоте стандарта Мичуринский 46,6 см. Самыми низко-
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рослым по-прежнему оказался образец собственной селекции сн 47-13, 

характеризующийся низким содержанием оболочки зерна, образец со 
светло-зеленой окраской вегетативных органов сн 138-16, а также сн 
816-09 и сн 54-08. Группа образцов с высотой растений от 40 до 55 см 
составила 35% из всех изученных образцов. Большую часть коллекции 
(45%) представили образцы с высотой растений 55-70 см, 18% при-
шлось на образцы, высота которых составила 70-80 см и только 2% из 
всего питомника оказались выше 80 см. 

В результате проведенного структурного анализа образцов 
установлена их зерновая продуктивность. В таблице 1 отражено рас-
пределение образцов по группам продуктивности. В 2018 году выде-
лилось 5 групп, бо́льшую из которых (56,4% наблюдений) составили 
образцы со средней продуктивностью одного растения 40-60 семян. В 
2019 году определилось 4 группы, причем 83,1% наблюдений имели 
продуктивность на уровне 20-40 семян с растения, и только 1,5% об-
разцов превысили этот показатель. 

 

Таблица 1 – Распределение образцов коллекционного питомника по 
семенной продуктивности, 2018-2019 гг. 

 

Количество 

семян, шт. 

Количество 
наблюдений, шт. 

Процент 
наблюдений 

Накопительный 
процент 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
10-20 0 1 0 1,5 0 1,5 

20-40 12 54 21,8 83,1 21,8 84,6 

40-60 31 9 56,4 13,8 78,2 98,5 

60-80 10 1 18,2 1,5 96,4 100,0 

80-100 1 0 1,8 0 98,2 - 

100-120 1 0 1,8 0 100,0 - 

 

В условиях 2018 года семенная продуктивность составила от 
28,8 до 117,6 семян с одного растения. Самые высокие показатели от-
мечены у образцов к-2385 (Португалия), к-1426 Хейне 703 (Германия) 
и к-1547 (Италия) – 117,6 шт., 89 шт. и 78,4 шт. с 1 растения соответ-
ственно. Стандарт сформировал продуктивность в среднем 54 зерна с 
растения. 2019 год оказался менее продуктивным. Количество семян, 
полученных с растения, по всем образцам колеблется от 18,8-63,9 

штук, стандарт – 29,5 штук. Масса семян с растения находится в диа-
пазоне 4,23-20,93 г, у стандарта Мичуринский 9,14 г. Наиболее высо-
копродуктивными оказались следующие образцы: к-3670 (Египет) – 

63,9 шт., к-3103 (Польша) – 47,4 шт., к-2338 (Англия) – 40,3 шт., к-
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3548 – 40,7 шт. (Испания), превысившие стандарт в 1,6-2,3 раза. Еже-
годно более высокоурожайными оказываются позднеспелые образцы с 
высокой биомассой растения. 

Биохимический анализ зерна образцов генофонда позволил вы-
делить высокобелковые номера с содержанием протеина 40-41%, но 
все они являются алкалоидными. С ними ведётся работа по выявлению 
малоалклоидных растений. 

Выводы. Мобилизация и оценка генофонда люпина белого поз-
воляет выделять формы с ценными свойствами и качественными ха-
рактеристиками, которые в дальнейшем вовлекаются в селекционный 
процесс. В настоящее время в качестве родительских форм при внут-
ривидовой гибридизации используются образцы из Египта с содержа-
нием белка в  зерне свыше 40%. Большой интерес представляет работа 
по поиску высокобелковых малоалкалоидных растений. 

 

Библиографический список 

 

1. Алексеев Е.К. Однолетние кормовые люпины. М.: Колос, 
1968. 263 с. 

2. Урожайность и кормовая ценность сортов и перспективных 
образцов люпина белого селекции ВНИИ люпина / М.И. Лукашевич, 
М.В. Захарова, Т.В. Свириденко, Н.И. Хараборкина, Л.В. Трошина // 
Новые сорта люпина, технология их выращивания и переработки, 
адаптация в системы земледелия и животноводство: сб. материалов 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию со дня основания 
Всерос. науч.-исслед. ин-та люпина. Брянск, 2017. С. 59-66. 

3. Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобо-
вых ВИР: пополнение, сохранение, изучение: методические указания / 
М.А. Вишнякова, Т.В. Буравцева, С.В. Булынцев и др. СПб.: ВНИИ 
растениеводства им. Н.И. Вавилова, 2010. 142 с. 

4. Широкий унифицированный классификатор СЭВ и междуна-
родный классификатор СЭВ рода Lupinus // Науч.-техн. совет стран - 

членов СЭВ по коллекциям диких и культурных растений / сост. С. 
Степанова и др. Л.: ВИР, 1983. 40 с. 

5. Зайцева О.А., Дронов А.В. Влияние сроков посева на урожай-
ность семян сои Брянская МИЯ // Вестник Брянской ГСХА. 2014. № 1. 
С. 3-7. 

6. Зайцева О.А. Азотфиксирующая способность сои при иноку-
ляции семян бактериальными препаратами // Агроэкологические ас-
пекты устойчивого развития АПК: материалы Х междунар. науч. конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Брянск, 2013. С. 133-135. 



258 

 

7. Милехина Н.В. Сравнительная оценка сортов люпина белого 
по урожайности зеленой массы в условиях серых лесных почв // Со-
временному АПК – эффективные технологии: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию д-ра с.-х. наук, проф., заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, почетного работника выс-
шего профессионального образования Российской Федерации Вален-
тины Михайловны Макаровой / отв. ред. И.Ш. Фатыхов. Ижевск, 2019. 

С. 315-318.  

8. Матюшкина Д.А., Милехина Н.В. Сравнительная оценка про-
дуктивности сортов люпина белого с применением комплексных 
средств химизации в условиях Брянской области // Агроэкологические 
аспекты устойчивого развития АПК: материалы XV междунар. науч. 

конф. Брянск, 2018. С. 324-329. 

9. Влияние минеральных удобрений и препарата эпин-экстра на 
урожайность и качество зерна люпина узколистного при радиоактив-
ном загрязнении агроценозов / В.В. Пашутко, В.Ф. Шаповалов, Н.М. 
Белоус, С.А. Бельченко, М.И. Никифоров // Агрохимический вестник. 
2017. № 3. С. 19-22. 

10. Селекция люпина желтого и оценка фитосанитарного состо-
яния в условиях Брянской области / Н.В. Новик, В.Ю. Симонов, А.А. 
Гордеенко, К.А. Мелешенко // Экология, ресурсосбережение и адап-
тивная селекция, посвящ. 130-летию со дня рождения Р.Э. Давида: сб. 
докл. Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов с 
международным участием. Брянск, 2017. С. 48-50. 

11. Рекомендации по практическому  применению кормов из 
люпина в рационах сельскохозяйственных животных / А.И. Артюхов, 
Е.П. Ващекин, Е.А. Ефименко, Ф.Г. Кадыров, А.А. Менькова. 
Брянск, 2009. 

12. Зерно малоалкалоидного люпина в кормлении крупного ро-
гатого скота / Е.П. Ващекин, А.А. Менькова, Е.В. Крапивина, М.А. 
Ткачев, Г.Н. Бобкова, П.В. Костюковский // Вестник Брянской ГСХА. 

2010. № 1. С. 3-10. 

13. Использование зерна малоалколоидного люпина в кормлении 
крупного рогатого скота / Е.П. Ващекин, А.А. Менькова, Е.В. Крапиви-
на, М.А. Ткачев, Г.Н. Бобкова, А.А. Бобков // Научные проблемы произ-
водства продукции животноводства и улучшения ее качества: сб. науч. 
тр. междунар. науч.–практ. конф. Брянск, 2010. С. 222 -230. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37641441
https://elibrary.ru/item.asp?id=37641441
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571904
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571904
https://elibrary.ru/item.asp?id=35567858
https://elibrary.ru/item.asp?id=35567858
https://elibrary.ru/item.asp?id=35567858


259 

 

УДК 631.527:633.367.3 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ  
БЕЛОГО ЛЮПИНА 

Yield and adaptivity of new white lupin varieties  

 
Лукашевич М.И., д.с.-х.н., lupin.albus@mail.ru, 

Захарова М.В., к.с.-х.н., Свириденко Т.В  

Lukashevitch M.I., Zakharova M.V., Sviridenko T.V. 

 

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

All-Russian Lupine Scientific Research Institute – Branch of the FSBS  

Institution «Federal Williams Research Center of Forage Production and 
Agroecology» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения сортов 
белого люпина в конкурсном испытании за 2017-2018 годы по урожай-
ности и адаптивности. По этим показателям выделились новые, вклю-
ченные в Госреестр селекционных достижений сорта Мичуринский и 
Пилигрим. Их можно рекомендовать для широкого внедрения в хозяй-
ствах Центрального, Центрально-Черноземного и других регионов. 

Abstract. The article presents research results of white lupin in a 

competition test for yield and adaptivity in 2017-2018. Two new varieties 

Mitchurinsky and Piligrim are the best for these characters. These varieties 

are listed in the State List of Breeding Achievements in the Russian Federa-

tion. They could be recommended for white use in the farms of the Central, 

Central-Chernozem and other regions. 
Ключевые слова: люпин белый, селекция, сорт, урожайность, 

адаптивность. 
Keywords: white lupin, breeding, variety, yield, adaptivity. 

 

Введение. Среди зернобобовых культур по содержанию белка и 
его аминокислотному составу выделяются соя и люпин. Привлека-
тельность люпина для России связана с тем, что его в отличие от сои, 
можно выращивать в разных регионах практически без ограничений 
по почвенным и климатическим условиям. В сельскохозяйственном 
производстве страны используются три однолетних вида люпина - уз-
колистный, желтый и белый. Каждый из них занимает определенную 
экологическую нишу и не исключает один другого. Среди этих видов 
белый люпин отличается наиболее высоким потенциалом зерновой 
продуктивности и по качеству зерна приближается к сое (содержит 36-
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40% белка и 10-12% жира). Кроме того, он более скороспелый, более 
урожайный и более технологичный, чем соя. 

Цель исследований – оценить новые сорта и сортообразцы бело-
го люпина по урожайности и адаптивности. 

Условия, материал и методы. Исследования проводили на 
опытных полях ВНИИ люпина, расположенного в Юго-Западной зоне 
Центрального региона. Почва экспериментальных участков серая лес-
ная, легкосуглинистая. Имеет средний уровень плодородия, содержа-
ние гумуса в пахотном слое 2,0-2,7%, реакция почвенного раствора рН 
5,0-5,6. 

Объект исследований – сорта и образцы белого люпина соб-
ственной селекции. Изучение их проводилось в конкурсном испыта-
нии. Площадь учетных делянок 14 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок систематическое. Посев сортов люпина проводи-
ли селекционной сеялкой СКС-6-10 в оптимальные сроки (3-я декада 
апреля) с нормой высева 1,2 млн. всхожих семян на гектар. Уборку 
проводили поделяночно комбайном «Сампо-130» с последующим пе-
ресчетом урожая на 100% чистоту и стандартную влажность 14%. Ста-
тистическая обработка урожайных данных проведена по Б.А. Доспехо-
ву [1, с. 207-223]. Анализ адаптивного потенциала сортов белого лю-
пина по показателю урожайности проводили по методике Миронов-
ского НИИ селекции пшеницы [2, с. 3-6]. 

Годы исследований (2017-2018) были контрастными по метео-
условиям. Вегетационный период 2017 г. характеризовался неравно-
мерным выпадением осадков (83% от нормы) и колебаниями темпера-
туры. В 2018 г. май, июнь, июль и август были на 1,5-3° теплее сред-
немноголетних значений, осадков за вегетационный период выпало 
лишь 76% от нормы. 

 

Таблица – 1 Урожайность зерна и адаптивность сортов белого люпина 
в конкурсном испытании (2017-2018 гг.) 

 

Сорт, образец 
Урожайность зерна, т/га 

Доля относительно 
среднесортовой 
урожайности, % 

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. 
Дега (стандарт) 3,67 3,50 3,58 94,5 87,9 

Пилигрим 4,34 4,90 4,62 111,8 123,1 

Мичуринский 4,11 4,67 4,39 105,9 117,3 

Алый парус 3,22 4,04 3,63 83,0 101,5 

сн 1397-10 3,95 3,67 3,81 101,8 92,2 
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Продолжение таблицы 1 

сн 8-12 4,16 3,71 3,93 107,2 93,2 

сн 1022-09 3,76 4,50 4,13 96,9 113,0 

сн 17-14 3,49 2,94 3,21 89,9 73,8 

сн 51-11 3,80 3,95 3,87 97,9 99,2 

сн 18-13 4,36 3,93 4,14 112,3 98,7 

НСР0,05 0,43 0,52    

Среднесортовая 
урожайность 

3,88 3,98  100 100 

 

Результаты и их обсуждение. Важным моментом для сельско-
хозяйственного производства является подбор и внедрение наиболее 
продуктивных и адаптированных к конкретным почвенно-

климатическим условиям сортов. 
Результаты изучения сортов люпина белого в конкурсном испы-

тании показывают, что в среднем за 2 года урожайность зерна по сор-
там колеблется от 3,21 до 4,62 т/га (таблица). Наиболее урожайными 
являются включенные в Госреестр селекционных достижений сорта 
Мичуринский (4,39 т/га) и Пилигрим (4,62 т/га). Сорт Мичуринский 
включен в Госреестр с 2016 года (патент № 8442 от 12.04.2016 г.) и 
Пилигрим с 2019 года (патент № 10702 от 19.11.2019 г.). Оба этих сор-
та отличаются скороспелостью (вегетационный период 100-110 дней), 
повышенной засухоустойчивостью, имеют щитковидный компактный 
тип растения, бобы формируются только на главном стебле и укоро-
ченных побегах первого-второго порядка. Созревают дружно, не из-
растают при избытке осадков и на повышенном агрофоне, устойчивы к 
растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню. Мичуринский и 
Пилигрим – это сорта преимущественно зернофуражного использова-
ния. Содержание белка в зерне 36-39%, жира – 8-12%, алкалоидов – 

0,050-0,080%. 

В исследованиях нами была также проведена оценка изучаемых 
сортов белого люпина по показателю адаптивности с целью подбора 
лучших из них для условий Центрального и других регионов. В мето-
дике Мироновского НИИ селекции  пшеницы [2, с. 3-6] среднесорто-
вая урожайность является показателем нормы реакции определенной 
совокупности сортов на факторы внешней среды в каждом конкретном 
году. И если в благоприятные и неблагоприятные по метеоусловиям 
для возделывания культуры годы отношение урожайности данного 
сорта к среднесортовой превышает 100%, то такой сорт считается по-
тенциально высокопродуктивным и адаптивным. Сорта Мичуринский 
и Пилигрим среди большого набора в конкурсном испытании стабиль-
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но  в разные годы показывают высокие превышения урожайности как 
по отношению к стандарту, так и к среднесортовой урожайности (106-

123%), что характеризует их как высокопродуктивные и адаптивные. 
Заключение. Среди большого набора сортов  белого люпина в 

конкурсном испытании по урожайности зерна и адаптивности выде-
ляются новые включенные в Госреестр селекционных достижений 
сорта Мичуринский и Пилигрим, обладающие комплексом хозяй-
ственно ценных признаков. Их можно рекомендовать для возделыва-
ния в хозяйствах Центрального, Центрально-Черноземного и других 
регионов России. Внедрение таких сортов в производство позволит 
внести значительный вклад в решение проблемы растительного белка 
для животноводства. 
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Аннотация. Представлена оценка действия регулятора роста 
Зеребра агро на показатели роста, фотосинтеза, элементы структуры 
урожая сортов люпина белого, различающихся темпами роста. Обра-
ботки вегетирующих растений в фазы 2 – 3 настоящих листьев и буто-
низации оказали положительное влияние на растения люпина, об этом 
свидетельствует увеличение массы листьев, стеблей, корней, бобов с 1 
м2

. Отмечено влияние препарата на линейную плотность стебля 
(ЛПС). Повышался уровень суммы фенольных соединений. Установ-
лена разная степень ответной реакции изучаемых генотипов на обра-
ботку регулятором роста Зеребра агро. 

Abstract. The article presents the estimation of action of Zerebra 

agro on growth, photosynthesis and yield structure elements of white lupin 

varieties differed for growth speed. The plants’ treatments at the stages of 
2-3 true leaves and bud formation had the positive effect on lupin plants. 

The increasing of leaves’, stems’, roots’ and pods’ per 1 m2
 weights gives 

the evidence to this fact. The preparation affects the line stem’s density 
(LSD). The sum of phenol compounds increased. The tested genotypes have 

the different response to the treatment of the growth regulator Zerebra 

agro. 

Ключевые слова: люпин, регулятор роста, фотосинтез, фе-
нольные соединения, элементы структуры урожая 

Keywords:  lupin, growth regulator, photosynthesis, phenol com-

pounds, yield structure elements 

 

Средства усиления роста растений относительно давно приме-
няются в сельском хозяйстве. Перспективность их дальнейшего широ-
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кого использования определяют такие ценные свойства как экологиче-
ская безопасность, низкие нормы расхода, возможность управлять 
процессами роста, изменять устойчивость растений к негативным фак-
торам внешней среды. Регуляторы роста позволяют усиливать или 
ослаблять признаки и свойства растений в пределах нормы реакции, 
определяемой генотипом [1]. 

Зеребра агро является первым регулятором роста, созданным на 
основе серебра. Ростостимулирующий эффект этого препарата заклю-
чается в снижении негативного воздействия патогенной микрофлоры, 
стимулировании восстановительных процессов и улучшении энерге-
тического обмена в растительных тканях, а также включении есте-
ственных защитных функций самого растения. 

Фунгицидный эффект заключается в ингибировании и частич-
ном уничтожении патогенной микрофлоры. Основная заслуга в этом 
принадлежит коллоидному серебру – природному антисептику, вхо-
дящему в состав препарата. Наночастицы серебра подвергаются мед-
ленному окислительному растворению в непосредственной близости 
от бактерий и грибов, вызывая гибель патогенов путем нарушения 
проницаемости клеточной мембраны и метаболизма микробной клет-
ки. Особо стоит отметить ингибирование бактериозов, против которых 
известные средства защиты растений работают слабо.  

Синергетический эффект заключается в усилении и пролонга-
ции действия химических фунгицидов: применение стимулятора роста 
Зеребра агро позволяет сокращать норму расхода химических фунги-
цидов до нижнего предела, рекомендованного регламентом, при этом 
сохраняя эффективность подавления вредных объектов, также как и 
при максимальной норме расхода препарата [2]. 

Цель исследований – изучение действия регулятора роста Зеребра 
агро на рост, развитие, фотосинтез и продуктивность люпина белого. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. на опытном поле 
ВНИИ люпина. Объектами исследований служили сорта люпина бело-
го разных темпов роста – позднеспелый сорт Алый парус и ранний 
сорт Пилигрим. Обработку препаратом Зеребра агро, ВР (коллоидное 
серебро – 500 мг/л + полигексаметилен-бигуанид гидрохлорид – 100 

мг/л) проводили в фазе 2-3 пар настоящих листьев и фазе бутонизации, 
в дозе 0,15 л/га. Регулятор роста использовался на фоне применения 
монофосфата калия - К2НРО4 - (К2О – 28%, Р2О5 – 23%) в дозе согласно 
рекомендациям по использованию данного препарата 2 г/л. 

Линейный рост главного побега люпина белого завершился к пе-
риоду бобообразования, и к фазе сизо-блестящего боба высота растений 
люпина белого была максимальной. Применение регулятора роста Зере-
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бра агро для обработок по вегетирующим растениям на фоне монофос-
фата калия увеличивали высоту растений сорта Пилигрим в среднем на 
17,5%, у сорта Алый парус такого эффекта не наблюдалось. Высота об-
работанных растений этого сорта была ниже контроля на 6,0%. Препа-
рат оказывал положительное влияние на массу листьев, стеблей, корней, 
бобов с 1 м2. Увеличение этих показателей в фазе сизо-блестящего боба 
составило по отношению к контролю в среднем: у сорта Пилигрим 
40,0% (листья), 17,7% (стебли), 13,2% (корни), 34,9% (клубеньки), 32,2% 
(бобы); у сорта Алый парус – соответственно 12,4; 10,7; 13,5; 78,5; 
21,0%.  

Стимулирующее действие регулятора проявилось при формиро-
вании ассимиляционной поверхности растений. Зеребра агро обеспе-
чил увеличение листовой поверхности как одного растения, так и 1 м2

 

посева, площадь листьев 1 м2
 посева сорта Пилигрим увеличивалась на 

12,5%, сорта Алый парус – только на 4,5%.  
В среднем за годы исследований растения обоих сортов форми-

ровали низкий фотосинтетический потенциал (ФП). Посевы поздне-
спелого сорта Алый парус по сравнению с посевами сорта Пилигрим в 
период «всходы – сизо-блестящий боб» характеризовались большим 
его значением - 2,65 против 1,14 млн.м2/га, так как имели большую 
ассимиляционную поверхность и более продолжительный период её 
функционирования (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние препарата Зеребра агро на показатели  
фотосинтеза люпина белого, 2018-2019 гг. 

 

Вариант 
ФП, млн. 

м2/га∙сутки 

ЧПФ, 
г/м2  

сутки 

Сумма 
хлоро-

филлов, 
мг/100 г 

Сухая 
масса, 
кг/м2

 

Пилигрим  
1. Контроль - фон 1,14 5,65 162,8 0,82 

2. Зеребра агро 1,17 6,30 187,4 1,03 

НСР05     0,29 

Алый парус 

1. Контроль - фон 2,65 4,85 158,6 1,28 

2. Зеребра агро 2,80 5,90 163,9 1,59 

 НСР05    0,17 

 

У изучаемых сортов прослеживалась четкая тенденция увеличе-
ния ФП после применения регулятора. У раннего сорта Пилигрим об-
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работки увеличивали этот показатель на 2,6%, у позднего сорта Алый 
парус – на 5,7%. Отмечено положительное действие Зеребра агро на 
чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Увеличение ЧПФ свиде-
тельствует об активации фотосинтетической деятельности растений, 
обработанных регуляторами роста. Изучаемый препарат стимулировал 
синтез и накопление хлорофиллов в листьях растений люпина. У сорта 
Пилигрим этот показатель увеличивался на 15,1%, у сорта Алый парус 
– на 3,3%. 

Использование ростостимулирующего препарата для опрыски-
вания вегетирующих растений влияло на накопление сухой массы рас-
тениями с 1м2. У сорта Алый парус она превышали контроль на 24,2%, 

у сорта Пилигрим 
 - на 25,6%.  

Отмечено влияние препарата на линейную плотность стебля 
(ЛПС) (отношение сухой массы стебля к его длине). Этот показатель, 
отражающий степень развития механических и проводящих тканей [3], 
для растения люпина важен не только как фактор, снижающий полега-
емость растений, но и как фактор устойчивости к фитопатогенам, так 
как более плотные ткани стебля создают прочный механический барь-
ер для инфицирования. Кроме того, развитая проводящая система 
стебля способствует улучшению оттока пластических веществ из веге-
тативных органов в генеративные. Растения позднеспелого сорта Алый 
парус характеризовались более высокой ЛПС (78,0 мг/см) по сравне-
нию с раннеспелым сортом Пилигрим (45,5 мг/см). Обработки увели-
чивали этот показатель соответственно на 14,1 и 27,5%. Данные свиде-
тельствуют, что более отзывчивым на действие Зеребра агро был ран-
ний сорт. Вследствие активации ростовых процессов препаратом Зере-
бра агро растения изучаемых сортов формировали более крепкие и 
сильные растения. 

В качестве показателя активации защитных реакций растений 
при стрессовых условиях можно обозначить изменение содержания в 
них фенольных соединений [4]. Как показали исследования, изучае-
мый препарат вызывал увеличение содержания суммы растворимых 
фенольных соединений в листьях растений люпина. У сорта Пилигрим 
уровень фенольных соединений по отношению к контролю увеличи-
вался с 4,00 до 4,89 мг/г (22,2%), в то время как у сорта Алый парус - 

от 3,57 до 4,22 мг/г (18,2%), т.е. синтез фенольных соединений зависел 
не только от экзогенного воздействия, но и от генотипических особен-
ностей люпина белого.  

В 2019 году проводилась оценка влияния препарата Зеребра аг-
ро на поражение растений в посевах изучаемых сортов.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что двукратное 
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опрыскивание посевов люпина белого раннего сорта Пилигрим препа-
ратом снижало распространение болезни в фазе цветения на 50%, а в 
фазе блестящего боба поражение бобов – на 80,7%. В посевах поздне-
спелого сорта Алый парус в период цветения визуального проявления 
заражения растений антракнозом не отмечалось, но в фазе блестящего 
боба препарат не проявил фунгитоксического действия. Это может 
быть связано с разными темпами роста генотипов и разными метеоро-
логическими условиями при проведении обработок. 

 

Таблица 2 – Поражение растений люпина белого антракнозом, 2019 г. 
 

Вариант 

Цветение главного  
побега 

Блестящий боб 

поражено растений, %  поражено бобов, % 

Пилигрим 

1. Контроль - фон 4,0 2,6 

2. Зеребра агро 2,0 0,5 

Алый парус 

1. Контроль -фон 0 0,6 

2. Зеребра агро 0 1,4 

 

Проведенные исследования показали, что регулятор роста оказы-
вал положительное влияние на элементы структуры урожая сортов Пи-
лигрим и Алый парус, в частности, на количество завязавшихся бобов 
на растении и на продуктивность растений (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Элементы структуры урожая люпина белого, 2018-2019 гг. 
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00
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се
мя

н,
 г 

Пилигрим  
1. Контроль – фон 4,75 6,85 21,2 173,0 

2. Зеребра агро  5,00 7,20 23,2 186,1 

НСР05 0,13 0,5 0,95  

Алый парус 

1. Контроль – фон 7,5 7,55 25,5 250,8 

2. Зеребра агро  7,9 9,00 33,5 258,3 

НСР05 0,08 2,0 2,65  
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Увеличение продуктивности растений у обоих сортов в среднем 
составило 5,3%. Количество бобов и семян на растении сорта Пилигрим 
увеличивалось на 5,1 и 9,4 % соответственно. 

Уровень изменения данных показателей у  позднеспелого сорта 
Алый парус был выше и составлял соответственно 19,2 и 31,3%, но как 
показал анализ массы 1000 семян, бобы и семена этого сорта характе-
ризовались слабой выполненностью. На это могли повлиять метеоро-
логические условия в период формирования бобов и налива семян это-
го сорта. 

Таким образом, в условиях вегетации 2018 - 2019 года препарат 
Зеребра агро вызывал направленную регуляцию структуры растений 
люпина белого сортов Пилигрим и Алый парус, повышал функцио-
нальную активность их органов, что способствовало увеличению про-
дуктивности, массы 1000 семян. Разная направленность и степень от-
ветного действия на обработку регулятором роста вегетирующих рас-
тений люпина свидетельствует о специфичности реакции сортов на 
использованные препараты. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕГОВ И ОТАВЫ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ СОРГО КОРМОВОГО [SORGHUM BICOLOR 

(L.) MOENCH]  

Features of the formation shoots and aftermath on cultivating of forage 

sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] 

 

Васькина Т.И., Симонова Е.А., Хавкина Л.В., аспиранты 

Vaskina T.I., Simonova E.A., Chavkina L.V. 

 

ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет 
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования структу-
ры побегов и отавы при возделывании сортов и гибридов сорго кормо-
вого в условиях серых лесных почв Брянской области. Изучен меха-
низм послеукосного отрастания в зависимости от морфобиологических 
параметров строения и развития растений сорго, времени проведения 
скашивания, высоты среза, внесения минеральных удобрений и других 
элементов технологии возделывания. В травостоях сорго преобладали 
генеративные, вегетативно удлиненные и боковые надземные побеги с 
законченным и незаконченным циклом развития. 

Abstract. We have considered the features of forming the structure of 

shoots and aftermath when cultivating varieties and hybrids of forage sor-

ghum in the conditions on gray forest soils of the Bryansk region. The 

mechanism of post-crop regrowth was studied depending on morphobiolog-

ical parameters of the structure and development of forage sorghum plants, 

the time of mowing, the height of the cut, the application of mineral fertiliz-

ers and other options for cultivating sorghum crops. Generative, vegetative 

elongated and lateral aboveground shoots with a completed and incomplete 

development cycle prevailed in sorghum stands. 

Ключевые слова: сорго двухцветное, побеговая структура, ми-
неральные удобрения, высота среза, отава, фитомер.  

Keywords: sorghum bicolor, shoot structure, mineral fertilizers, cut 

height, aftermath, phytomer. 

 

Расширению ареала распространения и использования кормово-
го сорго в стране способствуют новые достижения селекции в созда-
нии термо- и фотонейтральных  генотипов, отличающихся быстрым 
начальным ростом, холодостойкостью, способностью отрастать и 
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формировать высокие и стабильные урожаи кормовой массы. Под об-
щим названием «кормовое сорго» принято объединять суданскую тра-
ву (суданка), сорго-суданковые гибриды (ССГ) и сорго сахарное, кото-
рые широко районированы от западных областей РФ до Дальнего Во-
стока [1, с. 128; 2, с. 208; 3, с. 17-20]. 

Хорошо известно, что способность сорговых растений к интен-
сивному отрастанию зависит от биологических признаков и свойств, в 
первую очередь, кущения, которое не ослабевает в течение всего веге-
тационного периода. Помимо этого, на образование  побегов, их от-
растание и количество оказывает влияние фитомерное строение побе-
га, рассеянное ветвление удлиненных (апогеотропных) побегов и при-
меняемая агротехника (удобрение, высота среза, частота скашивания и 
др.). Различная величина урожая отавы кормового сорго связана с фи-
томерным строением побега, рост которого и появление зачатков ос-
новных его органов обусловлены деятельностью апикальной (верху-
шечной) меристемы. По определению российских и зарубежных учё-
ных «фитомеры» - это  самостоятельные членики побега, формирую-
щиеся в виде зачатков листьев, или листоносного побега [4, 5, 6, с. 
185-193; 7, с. 112-117; 8, с. 209-212]. 

Основной целью и задачами наших исследований явилось изу-
чение особенностей роста, развития и продуктивности надземной мас-
сы сорго сахарного; определение параметров урожайности, структуры 
урожая; изучение реакции сорго двухцветного на загущенность посе-
вов, норму высева и способ посева. 

В период 2018-2019 гг. полевые опыты по выявлению 
особенностей формирования структуры побегов и отавы при 
возделывании сорго кормового проводились на опытном поле 
Брянского ГАУ.  Объектами исследований  были следующие генотипы 
сорго двухцветного отечественной селекции:  гибрид  сорго сахарного 
Славянское приусадебное F1, суданская трава Кинельская 100, сорго-

суданковый гибрид Славянское поле 15 F1. Исследования проводили  
согласно  Методическим указаниям по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами и Широкому унифицированному 
классификатору СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench [9, 

156 с; 10, 36 с.]. 
Почвенный покров опытного стационара представлен серыми 

лесными, среднесуглинистыми почвами. Мощность гумусового 
горизонта 20-50 см, содержание гумуса 3,6-3,8 % (по Тюрину). 
Реакция почвенного раствора на уровне  рН 5,6-5,8; гидролитическая 
кислотность (Нг) - 2,63 мг-экв. на 100 г почвы. Предшественниками по 
годам изучения являлись однолетние травы, озимая тритикале.  
Агротехника опытов общепринятая в регионе для кормовых и 
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силосных культур. Внесение минеральных удобрений (нитрофоска) 
перед посевом азота, фосфора и калия по 160 д.в. каждого элемента на 
запланируемый уровень урожайности зелёной массы 80 т/га. Азотные 
удобрения в виде аммиачной селитры (подкормка): дозы - N30, N60 и 
N90 в фазу начала кущения  сорговых растений. 

Посев сорго сахарного и сорго-суданкового гибрида  
широкорядный - 60 см, каждый генотип высевался сеялкой СН-16 по 4 
ряда, длина делянки - 70 м, размещение вариантов систематическое. 
Суданская трава сорт Кинельская 100 высевалась рядовым способом с 
нормой высева  из расчёта 26 кг/га. Лабораторные исследования 
выполнены в учебно-научной лаборатории полевого 
кормопроизводства и Центре коллективного пользования приборным и 
научным оборудованием Брянского ГАУ.  

За период исследований погодные условия были благоприятны-
ми для формирования достаточно высоких урожаев кормовой массы 
сортов и гибридов сорго в нетрадиционных агроклиматических усло-
виях юго-запада Центрального региона России. Результаты полевых 
опытов выявили вариабельность структуры урожая надземной массы 
кормового сорго, показатель который характеризовал параметры побе-
гообразования и ветвления. Нами было замечено, что растения судан-
ской травы и сорго-суданкового гибрида отличались характером обра-
зования стеблевых узлов удлиненных фитомеров апогеотропных побе-
гов (вегетативно удлиненных и генеративных). Для сорго-суданкового 

гибрида характерно образование интравагинальных боковых побегов 
(в префлоральной зоне удлиненного побега). Вегетативно удлиненные 
и скрытогенеративные побеги ветвились после закладки соцветия или 
удаления апекса, и появлялись боковые надземные структуры акропе-
тально, после дифференциации апикальной почки, не имея «своей» 
корневой системы. В связи с этим следует отметить, что рассеянное 
ветвление апогеотропных побегов сорго  в кормовом отношении явля-
лось положительным свойством. 

Так, нашими исследованиями подтверждено, что в травостоях 
изучаемых генотипов преобладали генеративные, вегетативно удли-
ненные и боковые надземные побеги с законченным и незаконченным 
циклом развития. Образование большого количества боковых надзем-
ных побегов (при ветвлении) и укороченных побегов отмечено у рас-
тений на удобренных делянках, особенно с азотными подкормками. 
Таким  образом, при анализе структуры урожая следует, что на соот-
ношение различных типов побегов и их составляющих структур боль-
шое влияние оказало внесение минеральных удобрений и особенно 
азотных подкормок.  



274 

 

В результате проведённых опытов на серых лесных почвах 
Брянского ополья при возделывании сорговых  кормовых культур 
нами установлено четыре типа послеукосного отрастания (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Типы механизма послеукосного отрастания сорговых 
культур 

 

Культура 

Отрастание происходит из: 

почек узла 
кущения 

почек 

нижних 
узлов 
стебля 

укороченных 
побегов 

меристемной 
ткани срезан-
ных стеблей 

Сахарное 
сорго 

+++ ++ + - 

Суданская 
трава 

++++ +++ ++ + 

Сорго-

суданковый 
гибрид 

++++ +++ ++ + 

 

Нами было замечено, что растения сорго отличались опреде-
ленными различиями в характере образования стеблевых узлов удли-
ненных фитомеров апогеотропных побегов (вегетативно удлиненных и 
генеративных). Величина урожая зелёной массы отавы в большей сте-
пени зависела от высоты среза первого укоса. Различная  высота среза 
также оказывала определенное влияние на темп роста растений и ин-
тенсивность их отрастания. Особенности формирование урожая отавы 
в зависимости от высоты первого укоса кормового сорго приведены в 
таблице 2.  

В среднем за два года посевы гибрида сахарного сорго Славян-
ское приусадебное F1 сформировали небольшой урожай отавы (6,48-

8,38 т/га, удобренный вариант, на контроле - практически в два раза 
меньше). Независимо от высоты среза основного укоса отава суданки 
составила 18,23-18,64 т/га, тогда как различная высота отчуждения 
надземной массы сорго-суданкового гибрида в первом укосе значи-
тельно повлияла на побеговосстановительную способность растений, 
формирование листовой поверхности и величину урожая отавы. При 
срезе на 10-12 см наблюдалось интенсивное послеукосное отрастание, 
и урожайность отавы была в среднем 19,74 т/га, что на 14,3% выше, 
чем при низком срезе (16,91 т/га). 
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Таблица  2 – Влияние высоты среза 1-го укоса на урожайность отавы 

кормового сорго, (2018-2019 гг.) 
 

Высота среза 

1-го укоса, см 

Урожайность зелёной массы,  т/га 

сахарное  
сорго  

Славянское 
приусадебное 

F1 

суданская трава 

Кинельская 100 

сорго-суданковый 
гибрид 

Славянское поле 
15 F1 

5-6 6,48 18,23 16,91 

10-12 8,38 18,64 19,74 

 

Таким образом, при выборе срока проведения основного укоса и 
высоты скашивания кормового сорго следует учитывать способность 
растений или сорта (гибрида) отрастать после скашивания для получе-
ния максимального количества питательного корма в схеме зелёного и 
сырьевого конвейеров. Поэтому рекомендуем хозяйствам иметь в по-
севах три-четыре сорта (гибрида) кормового сорго с разной продолжи-
тельностью вегетационного периода, особенно периода от всходов до 
вымётывания, когда накапливается до 50 % сухой массы урожая, а 
также с разными темпами послеукосного отрастания для получения 
полноценной отавы. 
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Аннотация. В опыте изучали современные сорта клевера лугово-
го различного уровня плоидности ВИК – 7, Памяти Лисицына, Орлик и 
Добрыня. В качестве покровной культуры применили райграс однолет-
ний. В исследованиях использовали минеральных удобрений путем ра-
зового внесения борофоски (в предпосевную культивацию) в физиче-
ском выражении 500 кг/га и аммиачной селитры 89 кг/га (в подкормку). 
В агроклиматических условиях серых лесных почв Брянской области 
изучаемые сорта клевера лугового в среднем за два года жизни обес-
печивают выход зеленой массы более 28 т/га и сухого вещества 7-8 

т/га. По кормовой продуктивности среди диплоидных сортов выделил-
ся Орлик, а среди тетраплоидных Добрыня. 

Abstract. In the experiment studied modern varieties of red clover 

with different levels of ploidy VIC – 7, Memory Lisitsyna, Orlik and Do-

brynya. As a cover crop used annual ryegrass. The studies used mineral 

fertilizers by one-time make borofsky (in the pre-sowing cultivation), in 

physical terms 500 kg/ha and ammonium nitrate 89 kg/ha (fertilizer). In 

agro-climatic conditions of gray forest soils of the Bryansk region, the stud-

ied varieties of meadow clover provide an average yield of green mass of 

more than 28 t/ha and dry matter of 7-8 t/ha in two years of life. For fodder 

productivity among diploid varieties was allocated Orlik, and among tetra-

ploid Dobrynya 

Ключевые слова: клевер луговой, сорта, урожайность, кормо-
вая ценность, борофоска, 

Keywords: red clover, annual ryegrass, productivity, borovicka, 

ammonium nitrate. 
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Значительная роль в производстве кормов принадлежит много-
летним травам. Они дают наиболее дешёвую, разнообразную по каче-
ству продукцию, в наибольшей степени удовлетворяющую зоотехни-
ческим требованиям кормления животных. Возделывания многолетних 
трав служит основой биологизации земледелия, сохранения плодоро-
дия почвы и окружающей среды, базируется на максимальном исполь-
зовании биологических факторов и природно-климатических ресурсов 
[1, 2, 3, 4, 5]. Ведущее место среди многолетних трав, возделываемых 
на кормовые цели, принадлежит клеверу луговому [6, 7, 8, 9]. Зональ-
ная технология его выращивания предполагает систему удобрения, 
включающую известкование, внесение фосфорных, калийных, молиб-
деновых и борных удобрений [10, 11, 12]. В Брянской области произ-
водится удобрительная смесь под торговым названием борофоска, ко-
торая представляет собой комплексное гранулированное фосфорно-

калийно-борное удобрение. Борофоска содержит в доступной форме: 
11 % фосфора, 14 % калия, 20-25% кальция, 2% магния, 1,5 % бора, а 
также другие микроэлементы. Изучение эффективности применения 
борофоски в качестве основного фосфорно-калийного-борного удоб-
рения продолжительного действия при возделывании современных 
сортов клевера лугового на кормовые цели является актуальным во-
просом. 

Закладка полевого опыта проводилась на учебно-опытном поле 
Брянского государственного аграрного университета, кафедры агро-
номии, селекции и семеноводства.  

Опыт был заложен в 2015 году в условиях серых лесных почв 
опытного поля Брянского ГАУ. При этом изучали современные сорта 
клевера лугового различного уровня плоидности ВИК – 7 (2n), Памяти 
Лисицына (4n), Орлик (2n) и Добрыня (4n). В качестве покровной 
культуры применили райграс однолетний (сорт Изорский). Посев про-
водился 29 апреля, общей нормой 25 кг/га с помощью сеялки СН-1,6. 

Площадь делянки 30 м2, повторность четырех кратная, размещение 
вариантов систематическое. В опыте использовали фон минеральных 
удобрений N30Р55K65 путем разового внесения борофоски (в предпо-
севную культивацию) в физическом выражении 500 кг/га и аммиачной 
селитры 89 кг/га (в подкормку). Агротехника общепринятая для траво-
стоев многолетних трав. На посевах изучаемых сортов, для приближе-
ния к реальным производственным условиям ежегодно производили 
весь комплекс технологических мероприятий по заготовке сена, ис-
пользования на зеленый корм. 

Первый укос произведен в начале июня с помощью навесной ро-
торной косилки (КРН-2,1), также на посевах после естественной сушки 
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было произведено ворошение сена со сгребанием в валки (ГВК-6) и 
подбор сена с прессованием в тюки (ПРФ-145А), последующие укосы 
с 40 - дневным интервалом. Урожай второго укоса был использован на 
зелёный корм для КРС, уборка с помощью КИР-1,5. При определении 
сроков проведения укосов ориентировались на фазу бутонизации-

цветения клевера. 
В 2016 году сорта клевера лугового перезимовали благополуч-

но. Рано весной на всех вариантах опыта проводилось ранневесеннее 
боронование. Клевер луговой II-го года жизни использовали по двуу-
косной схеме для заготовки зелёной массы и сена. 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, 
т/га зелёной массы (первый укос) 

 

Фон минеральных  
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК – 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

2-й год действия боро-
фоски 500 кг/га 

33,5 42,9 43,4 40,0 

НСР05  0,21 
 

Анализируя данные из таблицы 1 можно сделать вывод, что сор-
та клевера лугового 2-го года жизни позволяют получать урожайность 
зелёной массы от 33,5 до 43,4 т/га (табл. 1). Надо отметить, что наибо-
лее высокую урожайность обеспечил вариант опыта (клевер луговой 
сорт Памяти Лисицыны), в первый укос выход зелёной массы соста-
вил-43,4 т/га. 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, 
т/га зелёной массы (второй укос) 

 

Фон минеральных 
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

2-й год действия бо-
рофоски 500 кг/га 

13,9 10,0 9,3 12,9 

НСР05  0,16 

 

Учет урожайности зеленой массы наглядно показал, что наибо-
лее высокие показатели были отмечены у сорта клевера лугового Доб-
рыня – 12,9 т/га, по другим вариантам опыта этот показатель варьиро-
вал от 9,3 до 13,9 т/га (табл. 2). 
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Рассматривая урожайности зелёной массы в сумме за два укоса 
можно судить, что в природно-климатических условиях Брянской обла-
сти на серых лесных почвах, предложенные сорта клевера лугового на II 
-й год жизни позволяют получать достаточно высокий выход кормовой 
массы. Так за вегетацию 2017 года (в сумме за два укоса) в зависимости 
от варианта опыта показатели варьировала от 47,4 до 52,9 т/га зелёной 
массы (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Урожайность сортов клевера лугового II-го года жизни, 
т/га зелёной массы (в сумме за два укоса) 

 

Фон минеральных 
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

2-й год действия бо-
рофоски 500 кг/га 

47,4 52,9 52,7 52,9 

НСР05  0,54 

 

Надо отметить, что тетраплоидные сорта более продуктивны по 
выходу сухого вещества, чем диплоидные. Так, наиболее высокий сбор 
сухого вещества 10,7 т/га обеспечил сорт Добрыня и Памяти Лисицы-
на 10,2 т/га. Кормовая продуктивность клевера лугового II-го года 
жизни формировалась в основном (70-80 %) за счет первого укоса. 

Исследования 2017 года показали, несмотря на малоснежную 
зиму, перезимовка клевера лугового прошла нормально. На посевах 
клевера было проведено ранневесеннее боронование, удобрения не 
вносились. К началу ранневесеннего отрастания сохранилось от 95 до 
98 % растений клевера лугового. Наиболее высокая зимостойкость 
отмечена у сортов ВИК-7 и Памяти Лисицына 98%. 

Анализируя урожайность клевера лугового III-го года жизни, в 
разрезе изучаемых вариантов, надо отметить существенное различие 
показателей, как по укосам, так и в общей урожайности, а так же влия-
ние сортовых особенностей. В целом в агроклиматических условиях 
Брянской области изучаемые сорта на III-й год жизни позволяют полу-
чать достаточно высокий выход кормовой массы. Так, за вегетацию 
2017 г. (первый укос) в зависимости от сорта клевера урожайность 
составила от 14,9 до 17,7 т/га зелёной массы (табл. 4). 
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Таблица 4 – Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, 
т/га зелёной массы (первый укос) 

 

Фон минеральных 
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

3-й год действия бо-
рофоски 500 кг/га 

14,9 16,4 15,7 17,7 

НСР05  0,19 

 

Во второй укос урожайность зеленой массы варьировали от 9,4 до 
11,2 т/га в зависимости от сорта. Необходимо отметить, что наиболее 
высокую урожайность зелёной массы на III- й год жизни обеспечили 
тетраплоидные сорта клевера лугового Добрыня и Памяти Лисицына 
(табл. 5). 

 

Таблица 5 – Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, 
т/га зелёной массы (второй укос) 

 

Фон минеральных  
удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

3-й год действия боро-
фоски 500 кг/га 

9,4 9,9 10,8 11,2 

НСР05  0,24 

 

Рассматривая урожайности зелёной массы в сумме за два укоса 
можно судить, что в агроклиматических условиях Брянской области на 
серых лесных почвах, предложенные сорта клевера лугового на III -й 
год жизни позволяют получать достаточно высокий выход зеленой мас-
сы. Так за вегетацию 2018 года (в сумме за два укоса) в зависимости от 
варианта опыта показатели варьировала от 24,3 до 28,9 т/га зелёной мас-
сы (табл. 6). 
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Таблица 6 – Урожайность сортов клевера лугового III-го года жизни, 
т/га зелёной массы (в сумме за два укоса) 

 

Фон  
минеральных 

удобрений 

Сорта клевера лугового 

ВИК - 7 Орлик 
Памяти 

Лисицына 
Добрыня 

3-й год действия 
борофоски 500 
кг/га 

24,3 26,3 26,5 28,9 

НСР05  0,22 

 

Анализируя данные за 2017 год можно сделать вывод, что тет-
раплоидные сорта более продуктивны по выходу сухого вещества, чем 
диплоидные. Так, наиболее высокий сбор сухого вещества 5,7 т/га 
обеспечил сорт Добрыня и Памяти Лисицына 5,4 т/га. 

Важным аспектом научно-практического обоснования 
использования клевера лугового, как кормовой продукции, является 
оценка биохимического состава его зелёной массы. С помощью 
биохимического анализа можно оценить питательность и кормовые 
достоинства урожая, определить выход энергии и кормовых единиц. 

Оценивая кормовую продуктивность сортов клевера лугового в 
среднем за 2017-2018год, надо отметить, что наиболее высокие 
показатели: по выходу сухого вещества – 8,2, сбору переваримого 
протеина - 835,3 к/га и кормовых единиц – 4,58 т/га обеспечил 
тетраплоидный сорт клевера лугового Добрыня (табл. 7)  

 

Таблица 7 – Кормовая продуктивность сортов клевера лугового в 
среднем за 2016-2017 год 

 

Сорта клевера 
лугового 

Зелёная 
масса, 

т/га 

Сухое 
вещество, 

т/га 

Переваримы
й протеин, 

к/га 

Кормовые 
единиц, 

т/га 

ОЭ, 
ГДж/га 

ВИК 7 28,4 7,0 794,5 4,35 64,75 

Орлик  31,4 7,2 733,4 4,02 59,77 

Памяти Лиси-
цына 

31,7 7,8 794,5 4,35 64,75 

Добрыня 32,0 8,2 835,3 4,58 68,07 

 

Заключение. Изучаемые сорта клевера лугового на фоне про-
лонгированного действия борофоски в дозе 500 кг/га в среднем за два 
года пользования в агроклиматических условиях серых лесных почв 
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Брянской области обеспечивают выход зеленой массы более 28 т/га и 
сухого вещества 7-8 т/га. По кормовой продуктивности среди дипло-
идных сортов выделился Орлик, а среди тетраплоидных Добрыня. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изуче-
нию некоторых сортов люпина узколистного на продуктивность и 
адаптивность. Наилучшие условия для реализации потенциала продук-
тивности сортов узколистного люпина сложились в 2018 году; 
наибольшая урожайность зерна была получена у  сорта Брянский кор-
мовой (2,69 т/га), который так же имел и наибольший  коэффициент 
адаптивности (1,04).  

Abstract. The results of research on the study of some varieties of 

narrow-leaved lupine on productivity and adaptability are presented. The 

best conditions for realizing the productivity potential of varieties of nar-

row-leaved lupine were formed in 2018; the highest grain yield was ob-

tained from the Bryansk forage variety (2.69 t/ha), which also had the high-

est coefficient of adaptability (1.04). 

Ключевые слова: люпин узколистный, продуктивность, уро-
жайность, адаптивность. 

Keywords: Lupin narrow-leaved, productivity, productivity, adapta-
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Зернобобовые культуры играют важную роль в увеличении 
производства растительного белка. Высоким содержанием белка обла-
дают такие культуры, как люпин и соя. Но в отличие от сои, люпин 
малотребователен к плодородию почвы, его можно возделывать в раз-
личных регионах. Наибольшее распространение  получил люпин узко-
листный.  Это  ценная  зернобобовая  культура и чаще используется в 
сельскохозяйственном производстве, чем желтый и белый люпины.  

Люпин узколистный  относительно устойчив к антракнозу, об-
ладает скороспелостью, быстрым ростом, высокой урожайностью,  как 
зерна, так и зеленой массы. 

Содержание сырого протеина в его зерне варьирует в зависимо-
сти от экотипа от 32 до 37 %, в сухом веществе зеленой массы – от 17 
до 20 %. Дефицит растительных белков для откорма животных посто-
янно поднимает проблему по созданию и внедрению новых более цен-
ных, адаптированных к конкретным условиям выращивания сортов 
люпина. Одним из приоритетных направлений в селекции является 
объединение в одном генотипе экологической устойчивости и продук-
тивности [1, с. 99]. 

При выращивании люпина в совместных посевах с зерновыми 
можно получить сбалансированные по протеину зернофуражные и 
зеленые корма. Люпин имеет высокое агротехническое значение, по-
вышает плодородие почвы.  По сравнению с другими зернобобовыми, 
люпин обладает высокой азотфиксирующий способностью. 

Исследования проводились на опытном поле Брянского ГАУ в 
2018-2019 году.  

Цель исследований: дать сравнительную оценку сортам люпина 
узколистного по основным элементам структуры урожая, продуктив-
ности и адаптивности. 

 Объектами исследований были сорта люпина узколистного се-
лекции ФГБНУ «ВНИИ люпина» Витязь, Белозерный 110, Брянский 
кормовой.   

Все приемы агротехники выполнялись в соответствии с приня-
тыми для данной зоны. В период вегетации проводили фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений по общепринятым мето-
дикам. Анализ адаптивного потенциала проводили по методике Миро-
новского НИИ селекции пшеницы (1994). Математическую достовер-
ность результатов исследований оценивали методом дисперсионного 
анализа по Б.А. Доспехову. 

Расположение делянок - систематическое, повторность четы-
рехкратная, общая площадь делянки 22 м2, учетная 20 м2

.  

Предшественник кукуруза. В качестве основного удобрения 
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перед посевом вносили азофоску и аммиачную селитру. Посев прово-
дили в конце апреля. Норма высева 1,2 млн. всхожих семян на 1 га. 
Перед посевом семена протравливали препаратом Витарос 2л/т До 
появления всходов проводили обработку против сорняков  гербицидом  
Метрибузин (СП-700 г/кг), подкормку микроэлементами  -  препарат 
Фертикс марка А, ВР. Почва опытного участка серая лесная, 
среднеокультуренная, легкосуглинистая. Гумусовый горизонт 45 см, 
содержание гумуса 2,9 %, содержание доступных форм фосфора и ка-
лия среднее (15-18 мг Р2О5 и 13-15 мг К2О на 0,1 кг почвы). Реакция 
почвенного раствора слабокислая, рН- 5,2. 

Климатические условия в годы исследований различались по 
среднесуточной температуре воздуха и количеству выпавших осадков 

В 2018 году в первой декаде мая температура находилась в пре-
делах 19,3 С. В этот период выпало недостаточное количество осадков, 
ГТК составил 0,03. Конец мая - начало июня так же характеризуется 
недостатком влаги, что явилось неблагоприятным критическим перио-
дом для растений люпина. В июле количество осадков превысило  
среднемноголетнее значение почти в 2 раза.   

В 2019 году в мае средняя температура была благоприятной, ко-
личество осадков превысило среднемноголетнее значение в 1,8 раза. В 
июне средняя температура превышала среднемноголетнее значение. 
Июль был дождливым (сумма осадков составила 100 мм) и прохлад-
ным  (ср. t0 17,3).  Показатель гидротермического коэффициента в пе-
риод с мая по июль находился в интервале 0,25-2,91.  

Таким образом в 2018 году средняя температура за период веге-
тации составила 16,7°С, что немного превысило среднемноголетнее 
значение, сумма атмосферных осадков -297,1 мм,  это ниже на 7,7 мм, 
ГТК за весенне-летний период составил 1,14 против среднего много-
летнего значения 1,24.  

В 2019 году эти показатели отличались: средняя температура 
составила 16,2°С, сумма осадков - 319, 8 мм, ГТК - 1,12. 

Поэтому вегетационный период этого года был менее благопри-
ятным для роста и развития люпина узколистного, чем предыдущий.  

Вегетационный период является одним из основных и наибо-
лее важных признаков, определяющих пригодность сорта к возделы-
ванию в данной агроклиматической зоне. Оптимальным вегетацион-
ным периодом считается такой, при котором семена успевают созреть 
до наступления заморозков. Период от всходов до начала созревания 
является основным в формировании урожая  [2, с. 48].   

На рост, развитие растений  большое  значение оказывает   про-
должительность вегетационного периода. От него, а так же от биологи-
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ческих особенностей сорта и погодных условий зависит продуктивность 
культуры. Вегетационный период в 2018  году для изучаемых сортов 
составил 87 дней. В 2019 году период вегетации составил 80 дней.    

Продолжительность фаз развития в годы исследований была 
различной. В фазу всходов среднесуточная температура 2018 года бы-
ла выше, а количество осадков меньше по сравнению с 2019 годом  В 
среднем период посев – всходы составил 8- 10 дней. В первой декаде 
июня растения приступили к фазе бутонизации и через 10-12 дней 
приступили к цветению.  

Изучаемые сорта по морфотипу относятся к обычным ветви-
стым.  

Метеорологические условия оказывают большое влияние на 
рост растений.  

Высоту растений измеряли в фазу бутонизации - цветения. Эта 
фаза приходится на конец июня - начало июля. В этот перио погодные 
условия были различны в годы проведения исследований.  

По результатам опыта, следует отметить, что к началу цветения 
в зависимости от сорта высота главного побега растений у сорта Бело-
зерный 100 была больше,  чем у остальных   

Структура урожая складывается из таких элементов как: гу-
стота стояния растений к уборке, число бобов и семян на одном расте-
нии, масса семян с одного растения и масса 1000 семян.  

Наибольшее количество боковых побегов формировал сорт Бе-
лозерный 110.  Анализ элементов структуры показал, что на главном 
побеге  у сорта  Витязь количество бобов было наименьшим по срав-
нению с остальными сортами. Сорт  Брянский кормовой имел больше 
бобов на растении (15,4 шт.), массу 1000 семян  по отношению к сорту 
стандарт  (табл. 1).   

 

Таблица 1- Элементы структуры урожая  (2018- 2019 г.г.) 
 

Сорт 

Количество на растение, шт. 

Масса 
1000 

семян, 
г 

боко-
вых 

побе-
гов 

бобов 
на  

главном 
побеге 

бобов 
на 

боко-
вых 

побе-
гах 

всего 
бобов 

семян 
в бобе 

Витязь st 2,1 5,6 4,2 9,8 4,0 110,6 

Белозерный 110 2,5 6,2 7,8 14,0 4,1 114,7 

Брянский кормо-
вой 

2,4 7,1 8,3 15,4 4,2 115,9 
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По зерновой продуктивности сорт Брянский кормовой превзо-
шел стандарт. За два года в среднем урожайность составила 2,69 т/га. 
(табл. 2).  Сорт Белозерный 110 по урожайности зерна так же превзо-
шел сорт Витязь.  

По показателю адаптивности сорт Брянский кормовой имел 
наибольший показатель по сравнению с изучаемыми сортами.  

 

Таблица 2 - Характеристика сортов по урожайности  зерна,  
содержанию и сбору сырого протеина (2018-2019 г.г.) 

 

Сорт 

Урожайность зерна т/га Коэффи-
циент  

адаптив-
ности 

2018 2019 средняя 

отклоне 

ние 

 -+ к st 

Витязь (st) 2,62 2,31 2,46 - 0,95 

Белозерный 110 2,73 2,40 2,56 +0,1 0,99 

Брянский кормовой 2,85 2,54 2,69 +0,23 1,04 

 

Заключение. Среди трех сортов по урожайности и адаптивно-
сти выделились сорта Брянский кормовой и Белозерный 110. Наиболее 
продуктивным и адаптинным был сорт Брянский кормовой. 
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Аннотация. Представлены результаты  изучения некоторых 
сортов люпина белого по урожайности зеленой массы, морфологиче-
ским признакам, обеспечивающих урожайность, определена урожай-
ность сухого вещества, сбор сырого протеина с урожаем. 

Abstract The results of the study of some varieties of white lupine on 

the yield of green mass, morphological characteristics that ensure produc-

tivity, determined the yield of dry matter, the collection of raw protein with 

the crop. 
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В настоящее время большое внимание уделяется зернобобовым 
культурам, которые содержат в зерне и зеленой массе достаточное ко-
личество протеина для обеспеченности кормовой единицы перевари-
мым протеином.  

Во многих странах, в том числе и в России вновь усилился ин-
терес к люпину. Высокие цены на энергоносители, удобрения, герби-
циды и пестициды, а также обострение экологической обстановки, 
вынуждают сельскохозяйственных товаропроизводителей переходить 
на энергосберегающие технологии. В связи с тем, что продуктивность 
люпина в минимальной степени зависит от удобрений в определённых 
почвенно-климатических условиях, его значение резко возрастает, так 
как он обладает высокой средообразующей функцией, является хоро-
шим предшественником для последующих культур севооборота, 
накапливая до 150-256 кг/га азота, что позволяет рассматривать люпин 
в качестве одной из основных культур в энергосберегающей биологи-
зированной системе земледелия [1, с. 3-7].   

Наиболее ценными кормовыми культурами среди зернобобовых 



291 

 

являются люпин и соя. Ценность этих культур в отличие от других 
бобовых заключается в высоком содержании белка, как в зерне, так и в 
зеленой массе. В отличие от сои люпин можно возделывать в разных 
регионах, отличающихся почвенными и климатическими условиями. В 
зернобобовые культуры являются отличными азотфиксаторами.  

Фиксация азота микроорганизмами из воздуха – центральная 
проблема использования азота в земледелии. Биологический азот в 25-

30 раз дешевле технического [2].  

Накопление зеленой массы зависит от многих причин: от сроков 
и способов посева, метеорологических и почвенных условий, от вне-
сения минеральных удобрений и, конечно же, от биологических харак-
теристик сорта [3, с. 64-66]. 

Сорта универсального типа предназначены для разных способов 
хозяйственного использования: получения зерна, зеленой массы и на 
сидерационные цели. Такие сорта должны соответствовать всем кри-
териям, предъявляемым к кормовым сортам, и прежде всего по кон-
центрации антипитательных веществ. Сорта зернового типа возделы-
ваются для получения зерна, следовательно, их урожайность должна 
быть выше по сравнению с универсальными сортами. Сорта зелено-
укосного использования должны обладать интенсивными темпами 
роста и высокой  облиственностью. Сидеральные сорта люпи- на 
должны быть мелкосемянными, быстрорастущими, скороспелыми с 
продолжительностью вегетационного периода от посева до технологи-
ческого использования 60-90 дней [4, с. 28-36].  

На сегодняшний день кормовые сорта люпина белого, включен-
ные в Госреестр селекционных достижений РФ, характеризуются со-
держанием алкалоидов в зерне 0,06-0,10%, в зелёной массе 0,026-

0,053% [5, с. 59-66].  

Семенная продуктивность современных сортов может дости- 

гать от 3 до 5 т/га, а урожайность зеленоукосной массы – 70 – 100 т/га. 
В его семенах содержится 37 – 42% белка и 10-12% жира. При содер-
жании алкало- идов в зерне (0,05-0,07%) и сухом веществе зелёной 
массы (0,02-0,04%) со- временные сорта люпина белого относятся к 
группе малоалкалоидных и могут скармливаться без ограничений всем 
видам сельскохозяйственных животных и птицы [6].  

Опыты проводились на опытном поле Брянского ГАУ в 2017-18  

году. 
Цель исследований дать сравнительную оценку сортам люпина 

белого по урожайности зеленой массы и сухого вещества, содержанию 
белка и сбору белка с сухим веществом.  

Объектами исследований был люпин белый универсального ти-
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па селекции ФГБНУ «ВНИИ люпина» сорт Мичуринский и созданные 
совместно с Московской сельскохозяйственной академией им. 
К.А.Тимирязева сорта  Дега и Алый парус.  

В период вегетации проводили фенологические наблюдения, 
химические анализы по общепринятым методам, учет урожая зеленой 
массы проводили  путем скашивания растений с площадки 5 м2 в фазу 
блестящего боба. 

Расположение делянок - систематическое, повторность четы-
рехкратная, общая площадь делянки 22 м2, учетная 20 м2

. Математиче-
скую достоверность результатов исследований оценивали методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Предшественник кукуруза. В качестве основного удобрения 
перед посевом вносили азофоску и аммиачную селитру. Посев прово-
дили в конце апреля. Норма высева 1,2 млн. всхожих семян на 1 га. 
Перед посевом семена протравливали препаратом Витарос 2л/т До 
появления всходов проводили обработку против сорняков гербицидом 
Метрибузин (СП-700 г/кг), подкормку микроэлементами - препарат 
Фертикс марка А, ВР. Почва опытного участка серая лесная, 
среднеокультуренная, легкосуглинистая. Гумусовый горизонт 45 см, 
содержание гумуса 2,9 %, содержание доступных форм фосфора и ка-
лия среднее (15-18 мг Р2О5 и 13-15 мг К2О на 0,1 кг почвы). Реакция 
почвенного раствора слабокислая, рН- 5,2. 

Климатические условия в годы исследований различались по 
среднесуточной температуре воздуха и количеству выпавших осадков. 

Климатические условия Брянской области благоприятны для 
возделывания люпина. Для успешного возделывания  этой культуры и 
получения высоких урожаев зерна и зеленой массы с высоким содер-
жанием протеина, необходимо чтобы в критические фазы развития 
растений было достаточное количество влаги. Не менее важным фак-
тором является температурный режим. Вегетационный период был 
благоприятным и соответствовал биологическим требованиям люпина 
узколистного.  

Анализ метеоусловий 2017 года показал, что средняя темпера-
тура воздуха за вегетацию составила 15,0°С, сумма осадков - 305,3 мм. 
Эти показатели практически не отличались и соответствовали средне-
многолетнему значению. ГТК в мае-июне составил 1,52-1,03 соответ-
ственно, что характеризует территорию как достаточно увлажненной.  

В 2018 году средняя температура за период вегетации   составила 
16,7°С, что немного превысило среднемноголетнее значение, сумма ат-
мосферных осадков была ниже на 7,7 мм, ГТК за весенне- летний пери-
од составил 1,14 против среднего многолетнего значения 1,24. Поэтому 
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вегетационный период этого года был менее благоприятный для роста, 
развития и продуктивности люпина белого, чем предыдущий.  

Максимальная урожайность зеленой массы накапливается в фа-
зу сизого начало блестящего боба и  складывается из сохранности рас-
тений к моменту уборки, высоты растений, соотношения листьев и  
бобов в вегетативной массе.  

Плевая всхожесть у исследуемых сортов  люпина была в преде-
лах 90-94,3%. Наибольшую сохранность к моменту уборки имели сор-
та Мичуринский и Алый парус.  

Продуктивность посева, а именно формирование биомассы за-
висит от высоты растений. По особенностям роста и развития все сор-
та универсального типа. Они различны по высоте  растений, характеру 
ветвления, количеству боковых побегов. Анализируя результаты опы-
та, следует отметить, что высота  главного побега у всех возделывае-
мых сортов была различной. Наиболее высокорослыми были растения 
сорта Алый парус, по сравнению с сортом Дега, который является 
стандартом  этот показатель в 1,2 раза превысил стандарт (табл. 1).   
По массе растения и массе бобов сорт Дега уступал  остальным сор-
там. По облиственности сора Алый парус и Мичуринский не намного 
различались.  

Таблица 1 – Структурный анализ растений в фазу сизого боба  
(2017- 2018 г.г.) 

 

Сорт 

Высота 
расте-

ний, см 

Сохран
хран-
ность 

% 

Масса 
расте-

те-
ния, г 

Масса, г Облист 

вен 

ность 
% 

бобов 
ли-

стьев 

Дега (st) 69,2 67,4 69,8 27,2 19,8 30,1 

Мичуринский 55,5 70,6 71,5 29,6 23,5 32,5 

Алый  парус  84,9 71,3 84,0 31,4 26,1 34,4 

 

У изучаемых сортов показатели элементов структуры урожая 
отличались между собой и от стандарта. По количеству боковых побе-
гов сорт Алый парус превосходил сорт Дега и Мичуринский, у кото-
рых этот показатель практически был одинаковым. Наибольшее число 
бобов на растение формировали сорта Мичуринский и Алый парус. 
(табл. 2).  
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Таблица 2 – Элементы структуры урожая  (2017- 2018 г.г.) 

 

Сорт 

Количество на растении, шт 

боковых 
побегов 

бобов на  
главном 
побеге 

бобов на 
боковых 
побегах 

всего 
бобо 

Дега (st) 2,0 5,0 1,5 6,5 

Мичуринский 2,1 9,9 0,5 10,4 

Алый парус  2,5 10,2 1,5 11,7 

 

Анализируя  таблицу 3 видно, что сорта Мичуринский и Алый 
парус превосходят сорт стандарт Дега почти по всем показателям 
(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Характеристика сортов по урожайности сухого вещества, 
содержанию и сбору сырого протеина (2017- 2018 г.г.) 

 

Сорт 

Урожайность зеленой массы т/га 
Средняя 
урожай-

ность 
сухого 

вещества, 
т/га 

Содержа-
ние 

сырого 
протеи 

на в сухом 
вещ-ве 

з. м, % 

Средний 
сбор 

сырого 
протеи 

на, т/га 
2017 2018 средняя 

откло-
нение-

+ к st 

Дега (st) 53,6 52,7 53,2 - 10,2 20,7 2,1 

Мичуринский 56,6 54,8 55,7 +2,5 11,5 21,5 2,5 

Алый парус 65,5 63,9 64,7 +11,5 12,1 21,7 2,6 

НСР  0,05 2,53 3,06   
     

По урожайности зеленой массы  наиболее продуктивным был 
сорт Алый парус. Однофакторный анализ показал, что в среднем за два 
года сорт обеспечил существенную прибавку к стандарту 11,5 т/га.  
Сорт Мичуринский по отношению к контролю был менее  продуктив-
ным и  прибавка была несущественной. 

Т.о. из трех сотов сорт Алый парус по урожайности зеленой 
массы был более продуктивным. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮЦЕРНО-МЯТЛИКОВОЙ ТРАВОСМЕСИ 

The effect of different doses of nitrogen fertilizing on the yield of alfalfa-  

bluegrass grass mixture 
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Аннотация. В результате исследований установлено, что еже-
годная азотная подкормка в комплексе с разовым внесением в качестве 
основного фосфорно-калийного удобрения и мелиоранта борофоски в 
дозе 500 кг/га является эффективным агроприемом при возделывании 
люцерно-мятликовой травосмеси среднесрочного пользования. При-
менение аммиачной селитры нормой N45-N90 в комплексе с последей-
ствием борофоски обеспечивает урожайность зеленой массы 35-40 т/га 
и выход сухого вещества 10-11 т/га в среднем за три года. 

Abstract. As a result of researches it is established that annual ni-

trogen fertilizing in a complex with single introduction as the main phos-

phorus-potassium fertilizer and meliorate of borofosca in a dose of 500 

kg/ha is an effective agronomic practice at cultivation of alfalfa-bluegrass 

grass mixture of medium-term use. The use of ammonium nitrate norm N45-

N90 in combination with the aftereffect of borofosca provides a yield of 

green mass of 35-40 t / ha and dry matter yield of 10-11 t / ha in an average 

of three years. 

Ключевые слова: люцерна изменчивая, травосмеси, борофоска, 
аммиачная селитра, урожайность. 

Keywords: medicago varia, grass mixture, borofosca, ammonium 

nitrate, productivity. 

 

Введение. Кормопроизводство является важнейшей основопола-
гающей отраслью растениеводства России и основой экологического 
каркаса агроландшафтных систем современного земледелия. Достиже-
ния стабильно высоких уровней продуктивности многолетних трав, 
возможно, решить посредством тщательного подбора видового состава 
и оптимальной плотности и стеблестоя [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Учитывая азот-
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фиксирующую способность бобовых растений для таких травосмесей 
важно разработать экологически и экономически подходы к примене-
нию минеральных удобрений, особенно азотных и местных агроруд [7, 

8, 9, 10, 11]. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-
лись в 2017-2019 гг. в агроклиматических условиях опытного поля 
учхоза «Брянский ГАУ» участок кафедры агрономии, селекции и се-
меноводства ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Почва опытного участка се-
рая лесная, среднеокультуренная, легкосуглинистая. Гумусовый гори-
зонт 45 см, содержание гумуса 2,9 %, содержание доступных форм 
фосфора и калия среднее (15-18 мг Р2О5 и 13-15 мг К2О на 0,1 кг поч-
вы). Реакция почвенного раствора слабокислая, рНKCl 5,2. В качестве 
основного удобрения использовали удобрительную смесь «Борофоска 
гранулированная» производимую на основе фосфоритной муки ЗАО 
«АИП-Фосфаты» г. Брянск. Борофоска представляет собой комплекс-
ное гранулированное фосфорно-калийно-борное удобрение и содер-
жит в доступной форме: 11 % фосфора, 14 % калия, 20-25% кальция, 
2% магния, 1,5 % бора, а также другие микроэлементы [8].  

Борофоску применяли однократно только в год посева траво-
смеси (под сплошную культивацию) в дозе 500 кг/га (общий фон 
P55K65). На опытных делянках в качестве азотной подкормки ежегодно 
применяли аммиачную селитру в дозах 87 кг/га (фон N30), 130 кг/га 
(фон N45), 174 кг/га (фон N60) и 261 кг/га (фон N90). Аммиачную селит-
ру вносили разово рано весной перед боронованием (фон N30 и N45) и 
дробно (фон N60 и N90), половину общей дозы рано весной, половину 
после первого укоса. В год посева аммиачную селитру вносили только 
разово перед предпосевной культивацией агрегатом РВК. 

Делянки формировали общей площадью 30 м2
 с четырёхкратной 

повторностью, варианты размещали систематически. В соответствии с 
методическими указаниями [9].  

Результаты исследования. В год посева (первый год жизни) 
травосмеси покровная культура овес посевной была убрана в первой 
декаде июля на сено. Учет урожайности по делянкам не проводился. В 
первый год жизни после уборки покровной культуры на посевах изу-
чаемой травосмеси сформировался достаточный урожай надземной 
массы (табл. 1).  
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Таблица 1 –Урожайность зеленой массы люцерно-мятликовой  
травосмеси в I год жизни (2017 год), т/га 

 

Травосмесь 

Фон минеральных удобрений 

без 
удобре-

ний 
(кон-

троль) 

N0+ 

P55K65 

N30+ 

P55K65 

N45+ 

P55K65 

N60+ 

P55K65 

N90+ 

P55K65 

люцерна изменчивая 
+ тимофеевка луговая 
+ фестулолиум 

9,94 11,32 16,00 19,91 20,82 21,90 

НСР05 0,76 

Точность опыта, %  1,21 

 

Применение азотной подкормки на фоне первого года действия 
борофоски позволило в 1,5-2,0 раза повысить урожайность зеленой 
массы изучаемой травосмеси. В первый год жизни надземная масса 
формировалась в основном за счет растений фестулолиума. 

В 2018 году (II год жизни) были проведены учеты перезимовки 
растений, внесение аммиачной селитры (согласно схемы опыта) и ран-
невесеннее боронование. Учет урожайности надземной массы прово-
дился по двухукосной схеме в фазу цветения люцерны: первый укос в 
третьей декаде июня, второй укос в конце августа (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы и выход сухого вещества  
люцерно-мятликовой травосмеси за II год жизни (2018 год), т/га 

 
Фон минеральных  

удобрений 

Первый 
укос 

Второй 
укос 

В сумме за два  
укоса 

Выход сухого 
вещества 

Без удобрений (кон-
троль) 9,27 6,20 15,47 4,18 

N0 + борофоска 500 кг/га 
(второй год действия) 

12,45 9,06 21,51 5,81 

N30  + борофоска 500 кг/га 
(второй год действия) 

17,01 12,20 29,21 7,89 

N45 + борофоска 500 кг/га 
(второй год действия) 

20,91 14,31 35,22 9,51 

N60 + борофоска 500 кг/га 
(второй год действия) 

20,33 17,12 37,45 10,11 

N90  + борофоска 500 кг/га 
(второй год действия) 

21,24 18,08 39,32 10,62 

НСР05  1,5 1,1 
 Точность опыта, %  2,34 2,73 
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Применение азотной подкормки рано весной в дозе 87 кг/га и 
130 кг/га позволяет на 4,56 и 8,46 т/га повысить урожайность зеленой 
массы первого укоса в сравнении с вариантом только с борофоской.  

Анализ урожайности люцерно-мятликовой травосмеси второго 
года жизни в сумме за два укоса доказывает эффективность примене-
ния азотной подкормки на фоне второго года действия борофоски. 
Внесение аммиачной селитры в дозах от 130 до 260 кг/га (N45-N90) в 
комплексе с борофоской в дозе 500 кг/га позволило достичь урожайно-
сти 35-40 т/га зеленой массы с высокой долей бобового компонента и 
обеспечить выход сухого вещества 9,5-10,6 т/га. 

В 2019 году (III год жизни) так же были проведены учеты пере-
зимовки растений, внесение аммиачной селитры (согласно схемы опы-
та) и ранневесеннее боронование. Азотная подкормка в сочетании с 
последействием борофоски оказала существенное влияние на форми-
рование надземной массы люцерно-мятликовой травосмеси третьего 
года жизни (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Урожайность зеленой массы люцерно-мятликовые  
травосмеси за III год жизни, т/га 

 

Фон минеральных  
удобрений 

Первый 
укос 

Второй  
укос 

В сумме за 
два укоса 

Выход  
сухого  

вещества 

Без удобрений  
(контроль) 8,81 6,79 14,60 4,02 

N0 + борофоска 500 
кг/га (третий год дей-
ствия) 

13,70 10,62 23,32 6,41 

N30  + борофоска 500 
кг/га (третий год дей-
ствия) 

17,98 13,73 31,71 8,72 

N45 + борофоска 500 
кг/га (третий год дей-
ствия) 

21,25 19,25 40,50 11,14 

N60 + борофоска 500 
кг/га (третий год дей-
ствия) 

20,70 22,71 43,41 11,84 

N90  + борофоска 500 
кг/га (третий год дей-
ствия) 

22,96 23,07 46,03 12,05 

НСР05  1,4 1,3  

Точность опыта, %  1,83 2,76 
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Анализ данных по урожайности надземной массы в первом уко-
се свидетельствует об эффективности применения аммиачной селитры 
в сочетании с последействием борофоски. При этом все варианты с 
азотной подкормкой показали повышение продуктивности посевов в 
2,1-2,6 раза в сравнении с контролем и в 1,3-1,7 раза с вариантом по-
следействия борофоски. 

Применение аммиачной селитры нормой N45-N90 в комплексе с 
последействием борофоски позволило получить урожайность зеленой 
массы 40-46 т/га и обеспечить выход сухого вещества от 11 до 12 т/га. 
Надо отметить, высокую долю люцерны в полученной надземной мас-
се, которая отличалась высокими кормовыми достоинствами. 

Заключение. В агроклиматических условиях серых лесных 
почв Брянской области ежегодная азотная подкормка в комплексе с 
разовым внесением в качестве основного фосфорно-калийного удоб-
рения и мелиоранта борофоски в дозе 500 кг/га является эффективным 
агроприемом при возделывании люцерно-мятликовой травосмеси 
среднесрочного пользования. Применение аммиачной селитры нормой 
N45-N90 в комплексе с последействием борофоски обеспечивает уро-
жайность зеленой массы 35-40 т/га и выход сухого вещества 10-11 т/га 
в среднем за три года. 
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Аннотация. Представлены результаты агроэкологического изу-
чения современных гибридов кукурузы ремонтантного типа отече-
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ственной и зарубежной селекции в условиях Брянской области. На 
серых лесных почвах испытано 10 ремонтантных гибридов кукурузы 
разных групп спелости ФАО. Рассмотрены особенности адаптивности, 
формирования урожайности биомассы и её качества. Урожайность 
нормализированного сухого вещества свыше 21-23 т с 1 га отмечено у 
гибридов Золотой початок 340 МВ, Максалия, Кипарис, DKC 3203, 

которые следует рекомендовать для заготовки качественного силоса 
по зерновой технологии.  

Abstract. The results of agroecological study of modern maize hy-

brids of remontant type of domestic and foreign selection in the conditions 

of the Bryansk region are presented. On gray forest soils tested 8 remontant 

hybrids of maize of different maturity groups of FAO. The features of 

adaptability, ontogenesis, formation of biomass productivity and its quality 

are considered. The yield of normalized dry matter over 21-23 t per 1 ha 

was observed in hybrids of Golden cob 340 MV, Maxalia, Kiparis, DKC 

3203 which should be recommended for harvesting high-quality silage us-

ing grain technology. 

Ключевые слова: кукуруза, ремонтантные гибриды, скороспе-
лость, биологическая урожайность, качество урожая. 

Keywords: corn, remontant hybrids, ripening, biological yield, crop 

quality. 

 

Мировой опыт и передовая практика последних лет показыва-
ют, что наиболее надежный путь получения высокого и стабильного 
урожая зерна и надземной массы кукурузы связан с использованием 
интенсивных агротехнологий. Их эффективное использование базиру-
ется, прежде всего, на четырех основных аргументах: 1 - высокая 
культура земледелия (агротехника);  2 - научно-обоснованный подбор 
современных гибридов; 3 - высококачественные семена; 4  - уровень 
материально-технического обеспечения хозяйства. Главным критери-
ем этих четырех признаков является создание условий для максималь-
ной реализации потенциальной продуктивности гибридов кукурузы. В 
этой связи особое внимание уделяется такому свойству кукурузы как  
ремонтантность (stay green)  - это способность растений после наступ-
ления физиологической спелости зерна (появления «черной точки») 
сохранять вегетативные части растений зелёными и с высокой влажно-
стью. Ремонтантные гибриды характеризуются повышенной жизне-
способностью листостебельной массы, что приводит к удлинению пе-
риода фотосинтетической активности. Такая характеристика  особенно 
актуальна для возделывания кукурузы в засушливые годы или в по-
добных условиях, где обычные гибриды под воздействием высоких 
температур формируют низкие урожай биомассы. Поэтому гибриды 
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ремонтантного типа имеют следующие преимущества над обычными 

формами: повышенная продуктивность растения; лучший налив зерна; 
повышенная толерантность к засухе; устойчивость к стеблевым болез-
ням, вредителям и полеганию; максимальное накопление сухого веще-
ства при возделывании кукурузы на зелёный корм и силос. В тоже 

время существует мнение, что ремонтантные гибриды медленнее от-
дают влагу по сравнению с гибридами с обычным типом растения. Но 
здесь нужно различать тип ремонтантности. Так, у одних гибридов при 
наступлении физиологической спелости обёртки початка остаются 
ремонтантными и плотно прилегают к нему. Безусловно, такие гибри-
ды имеют несколько худшую влагоотдачу. Но есть и другой тип ги-
бридов, в которых обёртки початка высыхают с наступлением физио-
логической спелости - они раскрываются, и початок быстро отдает 
влагу. Именно такие гибриды наиболее подходят для возделывания на 
зерно.  Отмечено, что для заготовки качественного силоса следует вы-
севать высокорослые гибриды кукурузы силосного направления или 
универсальные, с большой облиственностью растений. Особую цен-
ность представляют ремонтантные гибриды, имеющие к фазе восковой 
спелости хорошо озернённые, выполненные початки и зелёную листо-
вую массу. 

Ремонтантная кукуруза, имея значительные преимущества, от-
личается лучшей способностью противостоять поражению стеблевым 
гнилям благодаря прохождению иммунных процессов в растительных 
тканях. В осенний период такие гибриды имеют высокое тургорное 
давление клеток и способны выдерживать даже штормовые ветры. 
Лучшие гибриды обычного типа могут сформировать хороший уро-
жай, но такие погодные условия за 1-2 дня смогут свести на нет всю 
работу человека и природы. Таким образом, ремонтантность кукурузы 
является важным признаком, которой, по мнению большинства уче-
ных, должны на сегодня обладать современные гибриды культуры. 

В последние время во многих хозяйствах юго-запада Централь-
ного региона России, в том числе и Брянщины в структуре посевных 
площадей сельскохозяйственных культур заметно увеличивается 
удельный вес кукурузы [1, 128 с.; 2, 208 с.]. По данным Департамента 
по сельскому хозяйству Правительства Брянской области площадь 
посева кукурузы в 2019 году составила 109,4 тыс. га, в том числе 88,2 
тыс. га - на зерно и 21,2 тыс. га - на силос. С введением в производство 
перспективных ремонтантных гибридов кукурузы  с каждым годом 
увеличивается их продуктивность за счёт повышения генетического 
потенциала, улучшения технологии возделывания или взаимодействия 
этих факторов [3, с. 41-44; 4, с. 30-34; 5, с. 41-44; 6, с. 3-8].  

В этой связи следует отметить, что для Брянской области 
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наиболее эффективным и менее затратным резервом является возде-
лывания ремонтантных гибридов кукурузы универсального назначе-
ния, высокопродуктивных и оптимально адаптированных к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям. 

Объектом исследования явились 10 ремонтантных гибридов ку-
курузы разных групп спелости ФАО при проведении «День Брянского 
поля-2018, 2019». Цель данной работы заключалась в проведении аг-
роэкологического испытания селекционного материала ремонтантного 
типа  и изучении особенностей формирования урожайности биомассы 
и её качества в агроклиматических условиях Брянской области.  

Полевые опыты выполнены на  опытном поле Брянского ГАУ. 
Почвы - серые лесные, среднеокультуренные,  характеризуются высо-
кой степенью насыщенности основаниями 85,6% (по Каппену и Гель-
ковицу), высокой обеспеченностью подвижным фосфором 216-226 мг 
Р2О5 и средней обеспеченностью обменным калием 156-196 мг К2О на 
1 кг сухой почвы. Реакция почвенного раствора - рН солевой  вытяжки 
5,6-5,8 единиц. Опыты по изучению и оценке конкурсного испытания 
гибридов кукурузы проводили согласно Методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7].  

Предшественником по годам являлись озимая пшеница и одно-
летние травы. Агротехника опытов общепринятая в регионе для кор-
мовых и силосных культур. Посев ремонтантных гибридов кукурузы 
осуществляли сеялкой точного высева СПЧ-6 широкорядным спосо-
бом, ширина междурядий 70 см, с нормой высева 75 тыс. всхожих се-
мян/га. Размещение вариантов (гибридов) систематическое. Учёт био-
логической урожайности надземной массы проводился вручную с 10 

м2
 в 3-х кратной повторности. Уборку всей надземной  биомассы посе-

вов провели самоходным комбайном КСК-600 Полесье.  
Лабораторные анализы растительных образцов выполнены в 

Центре коллективного пользования приборным и научным оборудова-
нием Брянского ГАУ. Статистическая обработка данных урожайности 
биомассы проведена по методике Б.А. Доспехова [8]. 

Оценка изучаемых ремонтантных гибридов кукурузы различ-
ных групп спелости по параметрам формирования урожая надземной 
массы представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Параметры биологической урожайности надземной массы 
ремонтантных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной  

селекции (2018-2019 гг.) 
 

Гибрид, 
 группа спелости ФАО 

Оригинатор 

Урожай-
ность 

зелёной 
массы, 

т/га 

Урожай-
ность  

нормализи-
рованного 

сухого  
вещества, 

т/га 

Воронежский 158 СВ 
(ФАО 160) 

Воронежский филиал 
ВНИИ кукурузы 

60,52 18,99 

Воронежский 279 СВ 
(ФАО 240) 

Воронежский филиал 
ВНИИ кукурузы 

64,50 19,11 

Золотой початок 340 
МВ (ФАО 340) 

ООО «ККЗ Золотой 
початок» 

70,18 21,42 

Родник 179 СВ  
(ФАО 180) ИПА «Отбор» 56,55 17,74 

Родник 292 МВ 

 (ФАО 290) ИПА «Отбор» 62,05 19,41 

LG 3285 (ФАО 270) Limagrain Semences 

(Франция) 77,82 20,41 

Максалия (ФАО 260) RAGT Semences 

(Франция) 79,41 23,03 

Кипарис (ФАО 240) KWS (Германия) 84,80 23,75 

DKC 3203 (ФАО 210) Dekalb (Monsanto, 

Швейцария)  84,60 24,61 

Р 8816 (ФАО 280) Pioneer (Франция) 80,26 23,11 
 

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что в среднем за 
2 года испытания биологическая урожайность нормализированного 
сухого вещества свыше 21-23 т с 1 га отмечено у гибридов Золотой 
початок 340 МВ, Максалия, Кипарис, DKC 3203, которые следует ре-
комендовать для заготовки высококачественного силоса по зерновой 
технологии.  

Заключение. В агроклиматических условиях Брянской области 
гибриды ремонтантного типа характеризовались высокой адаптивно-
стью и урожайностью биомассы от 18 до 24 т/га сухой массы или 70-

85 т зелёной массы. Ремонтантные гибриды разных групп спелости 
ФАО как отечественной, так и зарубежной селекции Золотой початок 
340 МВ, Максалия, Кипарис, DKC 3203являются перспективными и их 
можно  рекомендовать производству для получения качественного 
кукурузного силоса.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ПОСЕВОВ ЛЮПИНА БЕЛОГО 

Effect of soil herbicides on weed infestation and yield of white  

lupin crops 
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Slesareva T.N., Klimenko A.V. 

  

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса 

All-Russian Research Institute of Lupin - branch of Federal Williams 

Research Center of Forage Production and Agroecology 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по 
изучению влияния гербицидов на засоренность посевов и урожайность 
зерна люпина белого. Установлено, что при возделывании люпина 
белого наибольший эффект в защите его посевов от сорной раститель-
ности обеспечивает применение почвенного гербицида Камелот в дозе 
4,0 л/га. Биологическая эффективность  через 20 дней после внесения 
гербицида Камелот составила 96,1 %. К уборке снижение сухой массы 
сорных растений на этом варианте опыта по отношению к контролю 
составило 89,0%. При применении гербицида Камелот в дозе 4,0 л/га 
урожайность семян составила 4,47 т/га. Статистически достоверная 
прибавка урожайности по отношению к варианту без внесения герби-
цидов -1,54 т/га. Экономическая эффективность применения гербици-
да Камелот в дозе 4,0л/га -21,2 тыс. руб/га.  

Abstract. The article presents test results for study of herbicides ef-

fect on weed infestation and grain yield of white lupin. It’s revealed that the 
soil herbicide Kamelot (4.0 l/ha) has the highest protection action against 

weeds at white lupin cultivation. The biological effectiveness was 96.1% in 

20 days after the herbicide Kamelot application. The weeds’ dry mass de-

creasing made 89.0% to the harvest in this experimental variant compared 

to the standard. Seed yield was 4.47 t/ha if the herbicide Kamelot has been 

used at dose 4.0 l/ha. Statistical true yield increase made 1.54 t/ha to the 

variant without herbicide application. Its economic effectiveness made 

21200 rub per a hectare. 

Ключевые слова: люпин белый, сорные растения, почвенные 

гербициды, биологическая эффективность, урожайность.  

Keywords: white lupin, weeds, soil herbicides, biological effective-

ness, yield. 
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Люпин белый один из трех видов возделываемых в сельскохо-
зяйственном производстве Российской Федерации. Это высокобелко-
вая кормовая культура многоцелевого использования. В его семенах 
содержится в среднем от 36 до 40% белка и от 8 до 12% жира. Важным 
источником высокобелковых кормов является и вегетативная масса 

люпина, в сухом веществе которой содержится от 18 до 23% белка [1]. 

При благоприятных почвенно-климатических условиях семенная про-
дуктивность современных сортов люпина белого достигает 5,0 6,0 т/га, 
а урожайность зеленоукосной массы – 60,0-100 т/га. Люпин белый 
уникальная фабрика фиксации атмосферного азота, в среднем он мо-
жет накапливать 250-300 кг симбиотического азота на гектаре. 

Однако, несмотря на все положительные аспекты, посевные 
площади этой культуры остаются незначительными. Одним из факто-
ров, влияющих на расширение посевных площадей под люпином и 
реализацию его потенциальной продуктивности, является засорен-
ность посевов [2, 3, 4, 5]. 

Люпин отличаясь медленным ростом стебля в начальный по-
слевсходовый период и являясь средообразующей культурой обуслав-
ливается доминирование сорной растительности в ценозе, которая за-
теняет и угнетает люпин, что в конечном результате приводит к значи-
тельным (30-40%) потерям урожая [6]. Подбор новых более эффектив-
ных препаратов затруднен в связи с тем, что люпин проявляет высо-
кую селективность к гербицидам и многие из препаратов, успешно 
применяемых на других зернобобовых культурах (горох, соя, вика), 
оказывают угнетающее действие на всходы люпина, а в иных случаях 
вызывают их гибель. 

В связи с этим поиск эффективных гербицидов для использова-
ния в посевах люпина белого является актуальной задачей  

Методика и условия проведения опытов. Изучение эффек-
тивности почвенных гербицидов проводили в 2017-2018 годах на се-
рых лесных почвах  на опытном поле ФГБНУ ВНИИ люпина. Пахот-
ный слой мощностью 22-24 см. характеризовался следующими показа-
телями: рН солевой  вытяжка –5,7- 6,1; подвижного фосфора (по Кир-
санову) – 19,2-25,1 и обменного калия (по Масловой) – 16,4-16,9 

мг/100 г почвы, содержание гумуса – 2,47-3,38%. Предшественником 
являлась яровые зерновые культуры. Обработка почва общепринятая 
для возделывания люпина. В опытах были использованы семена лю-
пина  белого сорта Мичуринский. В схемы полевых опытов были 
включены почвенные гербициды: Лазурит (метрибузин 700 г/кг) – 0,7 

кг/га, Камелот (С-металахлор + тербутилазин (312,5+187,5 г/л)) - 4,0 

л/га, Гамбит (прометрин 500г/л) - 3,5 л/га, Гаур (оксифлуорфен 240 г/л) 
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- 1,0 л/га; Симба (С - металохлор 960 г/л) - 1,6 л/га. Почвенные герби-
циды вносились через два дня после посева люпина белого. Опыты 

закладывали в четырехкратной повторности на делянках с учетной 
площадью 25 м2. Норма высева семян люпина составляла 1,0 млн. 
всхожих семян на 1 га. Посев проводили сеялкой СН-16. Определение 
урожая семян в опытах проводили путем сплошного обмолота бобов с 
каждой делянки комбайном «Сампо-500». Статистическую обработку 
результатов всех опытов проводили методом дисперсионного анализа 
с определением существенных различий между вариантами.  

Результаты испытаний: При проведении опытов средняя ис-
ходная засоренность участков посевов  люпина белого на контрольном 
варианте была в среднем 517 сорных растения на один м2 

 В целом 
можно отметить, что слишком больших различий в биоразнообразии 
сорного компонента в ценозах люпина в годы исследований не наблю-
далось. На участках, где были заложены полевые опыты, отмечались 

следующие виды сорных растений: подмаренник цепкий (Gálium 
aparíne), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus), марь белая 

(Chenopodium album), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), осот по-
левой (Sonchus arvensis), чистец болотный (Stachys palustris), пикуль-
ник обыкновенный (Galeopsis tetrahit) и другие виды. Зимой и ранней 
весной 2017 года сложились благоприятные условия (теплая зима и 
ранний сход снега) для стратификации семян таких сорных растений 
как подмаренник цепкий и гречишка вьюнковая. Такого большого ко-
личества всходов этих сорных растений не наблюдалось уже на про-
тяжении 30 лет. В фазу 2 – 4 листьев у люпина на одном м2 насчитыва-
лось до 563 сорных растений этих видов.  

Почвенные гербициды в изучаемых дозах внесения не оказы-
вали токсического влияния на растения люпина белого. Через 20 дней 
после внесения почвенных гербицидов в посеве белого люпина оста-
вались следующие виды сорных растений: подмаренник цепкий, гре-
чишка вьюнковая, осот желтый, чистец болотный, вьюнок полевой 
(табл. 1). В зависимости от  вносимого гербицида, через 20 дней после 
внесения на 1 м2

 насчитывалось от 20 до 170 сорных растений. 
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Таблица 1 – Засоренность одновидовых посевов белого люпина через 
20 дней после внесения почвенных гербицидов  

(среднее  за годы исследований) 
 

Виды сорных 
растений 

Варианты  опыта 

ко
нт

ро
ль

 

Л
аз

ур
ит

 

Ка
ме

ло
т 

Га
мб

ит
 

Си
мб

а 

Га
ур

 

 

количество сорных растений, шт/м2 

Подмаренник 
цепкий 

228 18 2 26 118 6 

Марь белая 12 0 0 0 6 0 

Осот желтый 18 6 2 4 12 4 

Вьюнок полевой 5 0 2 4 2 0 

Гречишка вьюн-
ковая 

213 16 0 8 14 6 

Чистец болотный 11 4 2 6 8 4 

Виды пикульника 13 0 0 0 0 0 

Другие виды 17 10 12 4 10 8 

Итого 517 54 20 52 170 28 
 

В среднем за годы исследований наименьшая засоренность по-
севов люпина белого через 20 дней после внесения почвенных герби-
цидов отмечалась при внесении Камелота в дозе 4,0 л/га – 20 шт /м и 
Гаура -28 шт/м2 (таблица 1). Применение гербицида Симба  в качестве 
почвенного на участках с высоким засорением двудольными сорными 
растениями нецелесообразно из-за его низкой  биологической эффек-
тивности (двудольные  сорные растения малочувствительны к данному 
гербициду).  

Расчет биологической эффективности через 20 дней после вне-
сения показал высокую эффективность гербицидов Камелот  в дозе 4,0 
л/га и Гаур в дозе 1,0 л/га в борьбе с сорными растениями в посевах 
белого люпина (табл. 2). Высокая биологическая эффективность была 
установлена и  при внесении гербицида Гамбит в дозе 3,5 л/га.  Однако 
следует отметить, к уборке участки, где применяли гербициды Гамбит, 
Симба были засорены подмаренником цепким, что затрудняло уборку 
и приводило к потерям семян. Самая низкая биологическая эффектив-
ность отмечалась на варианте внесения гербицида Симба в дозе 1,0 
л/га. К этому гербициду й. Засоренность этого варианта к уборке ока-
залась самой большой. Сорные растения в ценозе доминировали над 
растениями люпина. 
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Таблица 2 – Биологическая эффективность почвенных гербицидов 
 

Вариант 

Биологическая  
эффективность, % 

Накоплено  
сухой массы  

сорных  
растений  

к уборке, г/м 

на 20 сутки 
после  

внесения 

на 40 сутки 
после  

внесения 

Лазурит, СП эталон  89,6 84,2 74,3 

Камелот 96,1 92,6 25,0 

Гамбит, СК  89,9 77,3 63,7 

Симба, КЭ  67,1 54,2 132,0 

Гаур, КЭ  94,6 85,7 42,3 

 

Биологическая эффективность гербицидов на 40 день после вне-
сения уменьшилась по сравнению с ранее проводимым  учетом. 
Наименьшее снижение эффективности отмечалось при применении 
гербицида Камелот в дозе 4,0 л/га. 

Наименьшая сухая масса сорных растений к уборке была накоп-
лена на вариантах,  где вносили гербицид Камелот в дозе 4,0л/га – 25, 

г/м 2  
 и Гаур в дозе 1,0 л/га – 42,3 г/м 2 

. Сухая масса сорных растений,  
при применении почвенных гербицидов  была сформирована за счет 
подмаренника цепкого, гречишки вьюнковой и осота полевого. Сни-
жение сухой массы сорных растений на этих вариантах по сравнению 
с контролем составила 88,8 и 81,0 % соответственно.  

Наибольшая урожайность семян люпина белого была получена 
при применении гербицида Камелот -4,47 т//га (табл. 3). Прибавка 
урожайности по отношению к контролю составляла 1,54 ц/га.  

 

Таблица 3 – Урожайность белого люпина и экономическая  
эффективность при внесении гербицидов, т /га 

 

Вариант 

Доза  
внесения, 
кг/га,  л/га 

Урожай-
ность 

Прибавка 
урожая к 
контролю 

Дополни-
тельный 
чистый 
доход, 

тыс.руб/га 

Окупае-
мость 
затрат, 
руб/руб 

Контроль - 2,93 - - - 

Лазурит, СП 
эталон 

0,7 4,23 1,3 18,8 5,68 

Камелот, СЭ 4,0 4,47 1,54 21,2 4,27 

Гамбит, СК 3,5 4,12 1,19 15,6 3,35 

Симба, КЭ 1,6 3,26 0,33 2,0 0,54 

Гаур, КЭ 1,0 3,64 0,71 8,8 2,72 

НСР05  0,29    
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Цена белого люпина для расчета дополнительной стоимости 
продукции  взята как за фуражное зерно -  17,0 рублей за килограмм. 

Наибольший дополнительный доход получен при применении 
гербицида Камелот в дозе 4,0 л/га. 21,2 тыс. руб/га, окупаемость затрат 
составила 4,27 рубля на каждый дополнительно вложенный рубль. 

Таким образом,  увеличение дозы внесения гербицида Камелот 
до 4,0 л/га на серых лесных почвах Нечерноземной зоны России обес-
печивает высокоэффективную и продолжительную защиту посевов 
люпина белого от сорных растений  и высокий выход продукции с 
единицы площади. 
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мые-опылители раньше начинают посещать посевы бобовых культур  
и позднее заканчивают лет. Изучается ее нектарная, пыльцевая про-
дуктивность, видовой состав насекомых опылителей, посещаемость 
сортов медоносными пчелами.  

Abstract: The paper addresses the issues of sowing white mustard to 

bean crops, which increases their yield, the number of insect pollinators 

and honeybees on crops. On the options with a sowing of mustard white 

honey bees and other insect-pollinators earlier begin to visit legume crops 

and later end years. Its nectar, pollen productivity, species composition of 

insect pollinators, attendance of varieties by honeybees are studied. 

Ключевые слова: медонос, горчица белая, смеси, медоносные 
пчелы, сорта, насекомые опылители. 

Keywords: bee plant, mustard mixture, honey bees, varieties, insect 

pollinators. 

 
Горчица имеет много видов,  главным образом дикорастущих. В 

настоящее время горчицу используют как пищевое, лекарственное, 
кормовое, сидеральное, масличное и медоносное растение [1, с. 45]. 
Горчица белая – ценное медоносное растение. Нектаропродуктивность 
горчицы зависит от зоны выращивания, погодно-климатических усло-
вий, агротехники и колеблется от 20 до 341 кг/га. Период цветения 
продолжается около месяца, растение в это время издает сильный ме-
довый аромат [5, с. 7]. 

Изучение пыльцевой продуктивности разных сортов горчицы 
белой в условиях Орловской области показало, что наиболее высокие 
значения характерны для широкорядных посевов различных сроков у 
всех сортов. [5, с. 6]. 

Пыльцевая продуктивность первого срока посева (2 мая) была 
значительно выше, чем у второго (12 мая) и третьего срока (22 мая). 

Пыльцевая продуктивность гектара посева горчицы белой изменялась 
по годам от 88, 7 кг/га до 205,1 кг/га [7, с.12]. 

Оценка нектаропродуктивности разных сортов горчицы белой 
свидетельствует, о более высоких показателях первого срока посева и 
снижению её у второго и третьего срока. Сорта высеянные широко-
рядным способом превышали показатели нектаропродуктивности ря-
дового способа посева. Нектаропродуктивность гектара посева состав-
ляла от 91,6 кг/га до 303,2 кг/га . 

Мёд с горчицы бледно-жёлтого цвета, а в осевшем виде – кре-
мового, имеет пикантный вкус и аромат. На самих пчёл действует 
оздоровляюще и является экологически чистым продуктом [ 4, с.15]. 
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Для получения высоких и устойчивых урожаев семян горчицы  
исключительно важное значение имеет опыление. В Орловской обла-
сти при соблюдении всех агротехнических приемов прибавка урожая 
горчицы при опылении насекомыми в широкорядном посеве составило 
в среднем 8,16 ц/га. При рядовом посеве данный показатель равен 6,39 
ц/га [2, с. 9]. 

В агроценозе горчицы белой в условиях Орловской области за-
регистрировано 83 вида насекомых из 10 разных систематических 
групп. От общего количества собранных насекомых 57% составляют 
перепончатокрылые: пчела медоносная (13,8 %), дикие пчелиные 
(42,3%), шмели (0,9%) [3, с. 30]. 

Сравнивая посещаемость медоносными пчелами посевов горчи-
цы в разные сроки цветения, можно отметить, что вместе с увеличени-
ем числа цветков на растении значительно возрастает и количество 
медоносных пчел. Так, в  начале цветения больше всего пчел замечено 
с 9 до 15 ч с пиком в 12 ч. В период массового цветения численность 
пчел повышается почти в 3 раза, особенно утром [1, с. 46]. 

Использование пчеловодами цветочно-нектарного конвейера 
позволяет увеличить продолжительность медосбора до двух месяцев и 
получить дополнительно мед и семена горчицы [8, с. 24]. 

Важным способом повышения урожайности и нектаропродук-
тивности культур, улучшения посещаемости насекомыми-

опылителями является возделывание их в смесях. Особого внимания 
заслуживают бобово-горчичные и бобово-злаково-горчичные смеси. 
Один гектар таких посевов дает пчелам до 50 кг и больше сахара в 
нектаре [9, с. 80]. При раннем посеве описанных выше смесей горчица 
зацветает в июне. Это заполняет обычный в этом месяце безмедосбор-
ный период и пчелы еще до наступления медосбора накапливают в 
ульях мед [10, с. 26]. 

Подсев к бобовым культурам( горох, чина, вика) горчицы белой 
повышает их урожайность и увеличивает число насекомых-

опылителей и медоносных пчел на посевах. В результате проведенных 
исследований: выявлены значительные колебания морфологических 
признаков у вики посевной, гороха, чины посевной и горчицы белой в 
смешанных посевах в зависимости от года изучения.  

Анализ биологической урожайности различных вариантов опы-
тов свидетельствует, что наиболее высокая урожайность чины и вики 
получена на вариантах с подсевом горчицы белой 1% и 3%. Увеличе-
ние в подсеве горчицы белой приводило к снижению урожайности 
чины посевной с 44,5 ц/га в чистом посеве (контроль) до 29,3 ц/га при 
25% подсеве горчицы белой. Увеличение в подсеве горчицы белой 
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приводило к снижению урожайности вики посевной с 10,42 ц/га в чи-
стом посеве (контроль) до 5,91 ц/га при 25% подсеве горчицы белой.  
В тоже время увеличение нормы высева горчицы белой в смешанных 
посевах с чиной посевной способствует значительному повышению 
урожайности горчицы до 14,3 ц/га (25% подсева), а с викой до 13,99 
ц/га (25% подсева). 

Подсев к ним горчицы белой увеличивает число насекомых-

опылителей и медоносных пчел на посевах. В интересах пчеловодства 
и растениеводства рекомендуется шире внедрять посевы горчицы в 
смеси с бобовыми культурами, что улучшает медоносную базу и обес-
печивает получение высоких урожаев культур. 
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Аннотация. Многолетние бобовые травы – важнейший элемент 
севооборота в органическом земледелии. Люцерну изменчивую в 
условиях Приморского края можно рассматривать как почвовосста-
навливающую, структурообразующую культуру-фитомелиорант и 
компонент севооборотов органического земледелия. Повышая плодо-
родие почвы и урожайность последующих культур, возделывание лю-
церны обеспечивает качественно иной уровень сельскохозяйственного 
производства, снижает себестоимость производимой растениеводческой 
и животноводческой продукции, способствует ресурсосбережению и 
развитию органического земледелия Приморского края.  

Abstract. Perennial legumes are an important element of crop rota-

tion in organic farming. Alfalfa, which is variable in the conditions of the 

Primorsky territory, can be considered as a soil- restoring, structure-

forming culture-a phytomeliorant and a component of crop rotations of 

organic agriculture. By increasing soil fertility and productivity of subse-
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quent crops  alfalfa cultivation provides a qualitatively different level of 

agricultural production, reduces the cost of crop and livestock production, 

and contributes to resource conservation and the development of organic 

farming in the Primorsky territory. 

Ключевые слова: многолетние бобовые травы, люцерна, плодо-
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Суть органического земледелия в том, чтобы организовать хо-
зяйство аналогично природным экосистемам, в которых каждое созда-
ние имеет свое предназначение и живет в согласии с другими.  Меж-
дународный рынок органической продукции составляет 80 млрд. дол-
ларов США и, по прогнозам, будет расти на 15 % ежегодно.   

Россия, учитывая свои уникальные природные условия, наличие 
пастбищных угодий имеет значительные возможности по внедрению 
органической системы хозяйствования [1].   

Позитивный опыт органического земледелия включает всемерное 
стремление обогащения почвы органическим веществом и биологиче-
ским азотом путем использования сидератов, пожнивных и поукосных 
посевов, повышения доли бобовых культур в севооборотах, многолет-
них трав, применения различных компостов, сохранения растительных 
остатков. Важно также стремление замкнуть круговорот веществ в си-
стеме ферма-луг-поле с минимальными потерями [2, с. 559].  

Оптимизация разнообразия возделываемых культур в севообо-
роте с максимальным насыщением бобовых трав является важным 
направлением развития отечественного земледелия [3, 4].   

В работах отечественных ученых доказано огромное значение 
введения многолетних трав в полевых севооборотах [5, 6, 7]. Многолет-
ние травы поставляют наибольшее количество органических остатков, 
отличаются низкой себестоимостью продукции, обладают самой высо-
кой противоэрозионной способностью. Из многолетних трав лучшее 
воздействие на физические свойства почвы оказывают многолетние бо-
бовые и бобово-мятликовые травосмеси [8, 9, 10, 11].   

Люцерна (alfalfa) – одна из основных бобовых культур, дающих 
высокобелковые корма. Помимо кормовой ценности люцерна имеет 
высокое агротехническое значение как культура, повышающая плодо-
родие почв. Возделывание люцерны является элементом биологизации 
(агротехническое значение) и ресурсосбережения земледелия (эконо-
мия дорогостоящих минеральных удобрений), а следовательно, отве-
чает требованиям органического земледелия.  
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В системе органического земледелия (не применяется минераль-
ный азот)  Литвы наибольший выход сухого вещества давали травостои, 
состоящие из галеги, люцерны и фестоллиума или люцерна в чистом 
виде [12]. 

Поскольку пахотные почвы Приморья относятся к слабо- и 
среднеокультуренным, необходимо применение приемов окультурива-
ния, фитомелиорации, повышения плодородия почв. Многолетние бо-
бовые травы (люцерна, донник, клевер и др.) обладают сильным мели-
орирующим свойством, являются фитомелиорантами техногенных 
почвогрунтов и засоленных почв. Нами установлено увеличение вла-
гоемкости почвы и, соответственно, общего запаса влаги в пахотном 
горизонте почвы под люцерной третьего-четвертого годов жизни,  что 
весьма позитивно с агрономической точки зрения. Фитомелиорирую-
щий эффект люцерны целесообразно использовать с целью окультури-
вания почв Приморья, в т.ч. антропогенно нарушенных почв (на мели-
оративных системах). Кроме того, фитомелиорация люцерной позво-
лит снизить интенсивность эрозионного процесса, столь распростра-
ненного в условиях муссонного климата Приморского края [13].  

Люцерна оказывает важную роль в сохранении и улучшении 
структуры почвы. За пять лет вегетации люцерны структура почвы 
характеризовалась преобладанием агрономически ценных частиц с 
малым количеством пыли и очень высокой водопрочностью. Количе-
ство глыбистой фракции снизилось в почве под люцерной 2-5 годов 
жизни в 1,6-3 раза по сравнению с 1-м годом жизни. Напротив, коли-
чество агрегатов, наиболее ценных в агрономическом отношении (1-3 

мм в диаметре), значительно увеличилось, особенно под люцерной 
третьего года жизни. Коэффициент структурности лугово-бурой почвы 
под люцерной увеличился с 1,69 до 6,59. Количество водопрочных 
почвенных агрегатов под люцерной второго-четвертого годов жизни 
увеличилось на 36,3-51,2 % по сравнению с люцерной первого года 
жизни [14]. Значительное увеличение количества водопрочных поч-
венных агрегатов способствует снижению интенсивности эрозионных 
процессов в период ливневых осадков, выпадающих в Приморье во 
второй половине лета.  

Степень воздействия люцерны на плодородие почвы и её струк-
туру определяется также развитием корневой массы данной культуры. 
Как отмечается исследователями, именно многолетние травы обеспе-
чивают наибольшее поступление в почву послеуборочной и корневой 
массы. Абсолютное количество растительных остатков после каждой 
культуры зависит от условий возделывания. Нами установлено увели-
чение массы корней люцерны изменчивой сорта Вега 87 первого-
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пятого годов жизни с 4, 17 т/га до 24,62 т/га. Прирост массы корней по 
годам жизни составил 3,78-8,34 т/га. Причем, наиболее интенсивно 
масса корней нарастает в первые три года жизни, на четвертый и пя-
тый годы жизни интенсивность накопления корневой массы несколько 
снижается. Накопление корневой массы люцерны в пахотном слое 
имеет огромное значение для повышения урожайности не только лю-
церны, но и последующих за ней культур [15].  

В агроклиматических условиях Приморского края люцерна из-
менчивая в поликультуре и в одновидовом посеве способна формиро-
вать за 3 укоса до 30 т/га и выше зеленой массы. Для продления про-
дуктивного долголетия люцерны изменчивой сорта Вега 87 необходимо 
использовать кострец безостый в качестве компонента люцерно-

злаковой травосмеси. Исходя из данных трех закладок опыта, в среднем 
за три года жизни травостоев многолетних трав, урожайность зеленой 
массы люцерно-кострецовая травосмесь превосходила другие варианты 
на 4,8-10,9 %, а урожайность сухой массы – на 5,8-10,8 % [12].  

Многолетние травы – важнейший элемент севооборота в орга-
ническом земледелии. Люцерну изменчивую в условиях Приморского 
края можно рассматривать как почвовосстанавливающую, структуро-
образующую культуру-фитомелиорант и компонент севооборотов ор-
ганического земледелия. Повышая плодородие почвы и урожайность 
последующих культур, возделывание люцерны обеспечивает каче-
ственно иной уровень сельскохозяйственного производства, снижает 
себестоимость производимой растениеводческой и животноводческой 
продукции, способствует реальному и эффективному ресурсосбереже-
нию, а также развитию органического земледелия России.   
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Аннотация. В данной статье представлена комплексная оценка 
селекционного материала люпина узколистного (L. angustifolius) на 
устойчивость к болезням и вредителям в полевых условиях и на искус-
ственных инфекционных фонах. В группу устойчивых к поражению на 
фузариозном фоне вошли номера 70 (Гибрид 613 x Каля) и 83 (Узко-
листный 53 x Витязь). Их поражение составило от 9,3% до 9,8%. По 
поражению антракнозом стебля сорт Витязь вошёл в группу средне-
устойчивых. В группе устойчивых оказался только сорт Узколистный 
53-02, поражение 24,2%. Его поражение по бобам составляет 49,9%. 

Abstract. The article presents the complex evaluation of narrow-

leafed lupin breeding material  (L. angustifolius) for resistance to diseases 

and pests under field conditions and on infectious backgrounds. The breed-

ing lines 70 (Hybrid 613 x Kalya) and 83 (Narrow-leafed 53 x Vityaz) are in 

the resistant group on Fusariose background. Their infection was 9.3-9.8%. 

The var. Vityaz has the moderate resistance to stem anthracnose infection, 

only the var. Narrow-leafed 53-02 is resistant, its infection was 24.2%. Its 

pods infection made 49.9%.   

Ключевые слова: люпин узколистный, болезни, фузариоз, ан-
тракноз. 

Keywords: narrow-leafed lupin, diseases, Fusariose, anthracnose.  

 

Цель исследований: анализ изучения селекционного материала 
для создания новых сортов люпина с комплексной устойчивостью к 
болезням. 
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В настоящее время в селекции люпина актуальна проблема со-
здания сортов, устойчивых к вирусным и грибным болезням, особенно 
к фузариозу и антракнозу [1]. Именно с этими болезнями связано со-
кращение посевных площадей под люпином. 

В селекции используется специализированный фузариозный 
фон, где постоянно контролируется уровень устойчивости нового се-
лекционного материала к возбудителям рода Fusarium. 

Грибы этого рода у люпинов поражают семена, проростки, взрос-
лые растения и бобы. Наиболее распространенными и вредоносными 
типами заболевания являются фузариозная корневая гниль и фузариоз-
ное увядание. В настоящее время создан ряд относительно устойчивых к 
возбудителю сортов, но проблема не перестает существовать. Основное 
внимание в селекционной работе уделяется созданию гетерогенного 
исходного материала по устойчивости к фузариозу, с разной генетиче-
ской обусловленностью. Возбудителем фузариозного увядания является 
гриб Fusarium oxysporum [2, 3]. В некоторых случаях увядание люпина 
наступает при поражении нижней части стебля или корневой системы 
другими видами гриба Fusarium (F. avenaceum, F. solani, F. moniliforme). 

Все эти виды могут находиться в увядших от F. oxysporum растениях. 
Таким образом, оценка селекционного материала проводится по устой-
чивости к комплексу почвенных патогенов, основными из которых яв-
ляются возбудители фузариоза. Степень поражения узколистного люпи-
на фузариозом зависит от метеорологических условий. Дефицит влаги и 
повышенные температуры ускоряют гибель люпина от трахеомикозного 
увядания, а избыток влаги при относительно невысоких температурах – 

от фузариозной корневой гнили [4]. По мнению Н.С. Корнейчука [2], 
если в период вегетации у восприимчивого сорта на фоне погибает 50% 
растений, то его можно использовать для оценки сортов на устойчивость 
к фузариозному увяданию. 

Условия, материал и методы. Исследования проводили на 
опытных полях ВНИИ люпина на специализированных фузариозном и 
антракнозном фонах. Почва опытных участков серая лесная легкосу-
глинистая. В пахотном слое почвы содержалось гумуса 2,1 …2,6%, 
Р2О5 – 16 … 22, К2О – 15 … 18 мг на 100 г почвы, рН – 5,5 … 6,2. В ка-
честве исходного материала для создания сортов люпина с комплексом 
хозяйственно ценных признаков использовали образцы коллекции ВИР, 
а также собственный селекционный материал, созданный различными 
методами. Посев полевых питомников, учеты, наблюдения  проводили 
согласно общепринятым методикам [2, 4].  

Результаты исследований. На специализированном фузариоз-
ном фоне узколистного люпина сорт желтого люпина Академический 
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1 поражается не сильно, хотя является восприимчивым к этому забо-
леванию. Его поражение в предыдущие годы варьировало от 9,6 до 
14,6%. В 2019 году он был сильно подвержен вирусному израстанию, 
поэтому определить поражение фузариозом не представляло возмож-
ности. Среднее поражение сортов-дифференциаторов Узколистный 
109 и Apendrilon составило 53,0 и 59,2%. 

По результатам испытания на фузариозном фоне сорт Витязь 
вошёл в группу слабоустойчивых (табл. 1). Его поражение составило 
25,8%, что близко к верхней границе кластера среднеустойчивых. 

Сортономера, представленные в таблице 1, поразились на фуза-
риозном фоне от 9,8 до 31,4%. По отношению к стандарту поражение 
составило 0,36-1,2 единицы. Тип поражения варьирует от 1,0 до 4,0 
баллов. Большинство сортообразцов вошло в группу среднеустойчи-
вых (11,0-25,0%). По двум годам изучения, номера 70 (Гибрид 
613xКаля) и 83 (Узколистный 53 x Витязь) выделились по степени 
устойчивости. Их поражение на фузариозном фоне составило от 9,3% 

до 9,8%, что по шкале классифицируется как слабое. Относительно 
стандарта 0,36-0,38%, то есть в три раза меньше. 

 

Таблица 1 – Поражение узколистного люпина на фузариозном фоне 
(2018-2019 гг.) 

 

№ 
2019 

Сорт, номер,  
комбинация 

Поражение на фузариозном 
фоне, % Степень 

устойчи-
вости 

распро-
стране-
ние,% 

относи-
тельно 

стандарта 

тип 
пора-

жения, 
балл 

 Витязь, стандарт 25,8 1,0 4 Сл У 

5 СН 78-07 20,0 0,78 3 Ср У 

8 Узк 42xЭдельвейс 18,8 0,72 3 Ср У 

10 Смена 16,8 0,65 3 Ср У 

25 СН 78-07 24,4 0,95 3 Ср У 

28 СН301-02xСН106-08 22,6 0,88 3 Ср У 

30 (ФЛП Чбс9xУзк42) 
xБ-110с/з 

23,4 0,91 3 Ср У 

31 Г-613xЩ-ЩДобр 22,7 0,88 3 Ср У 

70 Г-613xКаля 9,3 0,36 1 У 

74 (ФЛПЧбс9xУзк42) 
xБ-110с/з 

25,4 0,98 3 Ср У 

76 Узколистный 53 31,4 1,2 3 Ср У 

83 Узколистный 
53xВитязь 

9,8 0,38 2 У 
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Продолжение таблицы 1 
84 Гибрид 1220 21,8 0,84 3 Ср У 

85 Г-950x 

(Б-121xСветаник) 
22,5 0,87 3 Ср У 

87 Аиф9673x(ФЛПЧбс9
xУзк42 

18,8 0,73 3 Ср У 

91 Узколист-
ный53xЛипень 

21,5 0,83 3 Ср У 

92  17,1 0,69 3 Ср У 

 

В конкурсном сортоиспытании в фазу приспевающего боба в 
полевом севообороте также был проведен учет поражения сортов уз-
колистного люпина болезнями. Поражения антракнозом в этих вари-
антах опыта не обнаружено (табл. 2). Отмечено поражение растений 
фузариозом и вирусами, а также бобов серой гнилью. 

Поражение фузариозом варьировало от 7,5 до 27,5%. Слабое 
поражение имел сорт Смена – 7,5%, а также номера 12 (Узколистный 
53 x СН236-03) и 15 (Бел 121 x Светаник), по 7,5%. Сорта Брянский 
кормовой, Белорозовый 144, номера  СН 78-07, ВНИИЛ 13-13, Узк 53 

x СН 236-03, Смена x Walan 2250 имели наименьшее поражение серой 
гнилью бобов (4,7-9,4%). Сорт Витязь поразился фузариозом и серой 
гнилью в средней степени (15,0% и 10,4% соответственно). 

 

Таблица 2 – Результаты учета распространения болезней и вредителей 
в конкурсном сортоиспытании в условиях полевого севооборота  

(2018-2019 гг.) 
 

№ 
дел 

Сорт, номер 

Поражение болезнями,% 
Пораже-
ние виру-
сами,% 

растений бобов 

фузарио-
зом 

серой гнилью 

1 Витязь, стандарт 15,0 10,4 18,3 

2 Брянский кормовой 17,5 6,3 1,9 

3 СН 76-14 22,5 10,1 1,7 

4 Белорозовый 144 22,5 9,4 2,1 

5 СН 78-07 15,0 7,5 9,9 

6 ВНИИЛ 13-13 25,0 9,2 1,0 

7 СБС 56-15 27,5 14,6 2,2 

8 Узк42 xЭдельвейс 17,5 10,1 1,8 

9 Белозерный 110 15,0 12,4 10,0 

10 Смена 7,5 10,7 13,3 

11 Узколистный 53-02 15,0 13,2 1,6 
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Продолжение таблицы 2 
12 Узк53 xСН 236-03 7,5 8,4 1,4 

13 СН 39-18 12,5 10,1 - 

14 Смена xWalan 2250 10,0 4,7 1,8 

15 Бел 121 xСветаник 7,5 13,3 1,8 

 

В настоящее время реальную угрозу для люпина представляет 
возбудитель антракноза, которым является гриб Colletotrichum lupini 

var. Lupini. Необходимым условием для заражения растений и разви-
тия патологического процесса является температура воздуха не ниже 
18°С и обильное увлажнение в течение трех суток. В этом случае про-
исходит наиболее интенсивное развитие мицелия и спорообразования. 

Поражение растений антракнозом на фоне при искусственном 
заражении возбудителем было довольно сильным. Хотя в фазу стебле-
вания люпин поразился в меньшей степени, чем в фазу бобообразова-
ния (табл. 3). 

Стандарт, сорт Витязь, по поражению антракнозом стебля во-
шёл в группу среднеустойчивых. В группе устойчивых по стеблю ока-
зался только сорт Узколистный 53-02, поражение составило 24,2% или 
0,55 единицы. Все остальные сорта и сортообразцы вошли в группу 
среднеустойчивых, практически на уровне стандарта, их поражение 
колеблется от 35,5% до 48,4% или 0,80-1,10 единицы. Поражение по 
бобам данных номеров составляет 49,9-71,1%. По шкале оценки они 
входят в группу среднеустойчивых и восприимчивых. 2019 год выдал-
ся очень благоприятным для возбудителя антракноза и неблагоприят-
ным для самих растений. 

 

Таблица 3 – Результаты поражения узколистного люпина антракнозом 
на инфекционном фоне (2018-2019 гг.) 

 

Сорт, номер, 
комбинация 

Степень поражения, % 
Поражение относительно 

St 

стебель бобы стебель бобы 

Витязь, стандарт 44,2 60,6 1,0 1,0 

Брянский кормовой 47,9 63,2 1,08 1,04 

СН 76-14 35,5 54,8 0,80 0,90 

ВНИИЛ 13-13 40,0 59,1 0,90 0,98 

Смена 48,4 66,3 1,10 1,09 

Узколистный 53-02 24,2 49,9 0,55 0,82 

СН 78-07 43,7 66,3 0,99 1,09 

Белорозовый 144 44,2 71,1 1,0 1,17 

Белозерный 43,1 58,6 0,98 0,97 
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В 2019 году впервые наблюдалось очень сильное заселение тлёй 

отдельных растений по некоторым сортам узколистного люпина. В  
2018 году отмечено повреждение бобов плодожоркой. Оно составило 
1,2-5,0%. 

Изучение селекционного материала на специализированных 
фонах позволяет создавать сорта с высокой полевой устойчивостью. В 
производственных условиях при соблюдении севооборота инфекцион-
ная нагрузка значительно ниже и практически не представляет угрозы 
для культуры. 
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культуры однолетнего вида клевера инкарнатного (Trifolium  incar-

natum), интродуцированного в Северную Осетию из Германии. Выяв-
лены особенности цветения, кустистость, высота растений и динамика 
роста, вегетационный период, урожайность зеленой массы, морфоло-
гические и биологические особенности, сроки посева, урожай се-
мян  при весеннем и осеннем посеве данной культуры. На основании 
полученных результатов клевер инкарнатный может найти примене-
ние укосное, в качестве сидерата, кормовое растение, дающее нежное 
сено для районов с теплым климатом, а отдельные технологические 
приемы могут быть внедрены в сельское хозяйство нашей республики. 

Abstract. The results of a long study of the biological and agrobio-

logical features of a new fodder culture of the annual species of incarnate 

clover (Trifolium incarnatum) introduced into North Ossetia from Germany 

are presented. The features of flowering, bushiness, plant height and growth 

dynamics, vegetation period, green mass productivity, morphological and 

biological characteristics, sowing dates, seed yield during spring and au-

tumn sowing of this crop were revealed. Based on the results, incarnate 

clover can find application for mowing as a siderat, fodder plant that pro-

vides gentle hay for areas with a warm climate, and certain technological 

methods can be introduced into the agriculture of our republic. 

Ключевые слова: биологические особенности, парозанимаю-
щая культура, кормопроизводство, сидерация. 

Keywords: biological features, steam-occupying culture, fodder pro-

duction, sideration. 

 

Введение. В последние годы в сельском хозяйстве Северной 
Осетии особое внимание уделяется поиску новых высокопродуктив-
ных, высокобелковых и экологически устойчивых сортов кормовых 
культур. В связи с этим проблема пополнения набора культурных ви-
дов растений за счет использования ресурсов малоизученных видов 
флоры не теряет своей актуальности [1]. В решении этой задачи нами 
отводится основная роль однолетним бобовым травам, приоритетное 
значение среди которых занимает клевер инкарнатный (Trifoli-

um Incarnatum), который недостаточно изучен в нашей республике. В 
то же время данный вид представляет собой ценнейший исходный ма-
териал, обладая хорошими кормовыми  парозанимающими, сидерат-
ными свойствами, необходимыми для  сельского хозяйства нашей рес-
публики [2, 3, 4]. 

Изучение агробиологических и агротехнических свойств данно-
го вида имеет чрезвычайно важное значение для интродукции в поле-
вом кормопроизводстве,  пчеловодстве и лугопастбищном хозяйстве в 
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нашей республике. Расширению площадей возделывания клевера ин-
карнатного в настоящее время мешает, прежде всего, отсутствие ин-
формации об этой культуре среди фермеров Северной Осетии. 

Изучение данного вида в России и на Северном Кавказе нача-
лись в 1929-1930 гг. Н.И. Вавиловым и дополнены Е.Н. Синской и 
П.М. Жуковским на интродукционных питомниках и в разных при-
родных зонах России и на опытных станциях ВНИИК [5, 6]. В нашей 
республике данное растение не встречается.  

В связи с этим перед нами стояла задача изучить морфологиче-
ские и агробиологические особенности однолетнего вида клевера ин-
карнатного в РСО-Алании. 

Объекты и методы исследования. Опыты проводились в с. 
Михайловское в 2017-2019 г.г. на экспериментальной базе СКНИИ-
ГПСХ ВНЦ РАН. Изучение проводилось по методике, рекомендуемой 
ВИР для коллекционных посевов кормовых трав. Изучали морфологи-
ческие и биологические параметры нового для республики вида. 
Определяли высоту по фазам развития, длину вегетационного периода, 
кормовую и семенную продуктивность. Наблюдение за ростом расте-
ний и формированием его органов проводилось с момента появления 
всходов и до созревания семян.  

Результаты и обсуждения. Формирование растений. Семена, 
высеянные весной, в наших опытах дали всходы на 7-й день. При ве-
сеннем посеве растения развивали плотную розетку, состоящую из 8-

10 укороченных побегов и прикорневых листьев. Отдельные укоро-
ченные побеги проходили стадию яровизации и при весенних посевах 
междоузлия их удлинялись, побег зацветал и в данный вегетационный 
год заканчивал свой цикл развития. Генеративный побег представлял 
собой стебель, сильно волосистый с 3-6 междоузлиями, завершающий-
ся цветочной головкой. При осеннем посеве растения перезимовывают 
в фазе розетки, весной же следующего года все побеги достигают ге-
неративной фазы. Структура куста у инкарнатного клевера наиболее 
сложна при осеннем посеве. Кустистость. Кустистость растений при 
весеннем посеве колебалась от 4 до 13 побегов в кусте, при осеннем 
посеве – от 18 до 34,5 побегов. У отдельных растений число побегов 
доходило до 57-60. В загущенных посевах с междурядьями в 20 см 
кустистость инкарнатного клевера составляла 5-9 побегов. В этом слу-
чае число побегов было одинаковым при весеннем и осеннем посевах, 
разница состояла лишь в том, что в первом случае побеги были вегета-
тивными, а во втором – генеративными. Учет кустистости велся перед 
укосом. Высота и динамика роста. По нашим наблюдениям, высота 
инкарнатного клевера при весенних посевах изменялась в пределах 
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18,7-44 см, при осенних – 54,8-84 см. Учитывалась высота растений 
при осенних посевах, так как высота растений при весенних посевах не 
является для инкарнатного клевера характерной. Биология цветения. 
В наших опытах при осеннем посеве среднее число головок на одно 
растение составляло 24-64, при весеннем посеве – 2-7. Очевидно, что 
причиной малого числа головок при весеннем посеве является ози-
мость этой культуры. Наблюдались растения с очень большим числом 
головок. Так, при весеннем посеве у одного растения мы насчитывали 
86 головок, а у другого растения при осеннем посеве – 101 головка. В 
наших опытах длина соцветий при осеннем посеве составляла 4,8-7,5 

см, при весеннем посеве – 2,2-6,5 см. Результаты наших исследований 
показывают, что при весеннем посеве в головке насчитывалось 52-110 

цветков, при посеве осенью – 96-163 цветка. Продолжительность цве-
тения растений при весеннем посеве  составляет 44-76 дней,  при осен-
нем – 20-35 дней. Цветки инкарнатного клевера раскрываются очень 
рано. К 8 часам бывает раскрыто 2/3 всех цветков, к 12 часам раскры-
тие цветков достигает максимума, к вечеру темпы его значительно 
снижаются. Урожай семян был выше при осеннем посеве. Низкие 
урожаи семян при посеве весной получаются в результате ряда при-
чин: образования у растений одиночных генеративных побегов, 
уменьшения длины соцветий, в связи с этим и уменьшения числа 
цветков в головке. Более низкий процент завязываемости семян объяс-
няется тем, что при весеннем посеве период цветения клевера совпада-
ет с неблагоприятными погодными условиями, тогда как при осеннем 
посеве этого не происходит. Семена.  Масса 1000 штук семян инкар-
натного клевера колеблется в пределах 1.8-4.6 грамма, длина семян в 
пределах 1-3 мм, ширина – 0,75-2 мм, толщина – 0.8-1.8 мм. Форма 
семян варьирует от овальной до яйцевидной и удлиненно-яйцевидной. 
Окраска от светло -желтой до коричнево-красной. Вегетационный 
период. В наших опытах растения зацветали на 57-114 день. При осен-
нем посеве разница в продолжительности периода всходы -цветение 
между различными образцами составила 8 дней. При осеннем посеве 
цветение и созревание происходит очень дружно и заканчивается в 35-

46 дней. Вегетационный период инкарнатного клевера в с. Михайлов-
ское при весеннем посеве равняется 197-177 дням, при осеннем – 252-

264 дням. Отрастание после укоса.  В наших опытах при весеннем 
посеве был получен только один укос. Укос был проведен в начале 
цветения отдельных побегов. Укосная масса состояла из множества 
прикорневых листьев и укороченных побегов. Зеленая масса незначи-
тельна (55-60 ц/га). При осеннем посеве весной следующего года было 
получено 2 укоса, 23 апреля и 19 мая. Обычно отрастание инкарнатно-
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го клевера идет медленно, отрастающие побеги немного короче ско-
шенных. Число побегов увеличивается, но урожай зеленой массы и 
семян уменьшается в связи с тем, что новые побеги короткие, тонкие. 
Число стеблей в кусте после укоса возрастало почти в 1,5 раза. Высо-
кий урожай семян получен с первого укоса. После укоса на семена 
клевер не отрастал. Длина стеблей у растений инкарнатного клевера 
была различной. При весеннем посеве она колебалась в пределах 28-42 

см, при осеннем посеве – 48,6-66 см.  Толщина стеблей при весеннем 
посеве была 0,26 – 0,32 см, при осеннем – 0,28-0,43 см. При осеннем 
посеве стебли у растений были более длинные и толстые, так как усло-
вия для этого срока были более благоприятные.  Число и длина меж-
доузлий. При весеннем посеве среднее число междоузлий было 3-4,5, 

при осеннем посеве – 5,4-6,9. Число междоузлий при осеннем посеве 
почти удваивалось. Это различие, по-видимому, обуславливается бла-
гоприятными погодными условиями, складывающимися при осеннем 
посеве. Средняя длина междоузлий колебалась в пределах 7,2-11,5 см. 
Масса одного стебля. Общий вес одного стебля при осеннем посеве 
достигал 6,2-11,4 г, при весеннем посеве 1,5-5,3 г.  Облиственность. 

Лучшая облиственность наблюдалась при весеннем посеве, она дости-
гала 20-33%, при осеннем посеве – 24-28%. На облиственность стеблей 
инкарнатного клевера, по-видимому, повлияло медленное развитие его 

при весеннем посеве, которое способствовало нарастанию новых ли-
стьев и увеличению их размеров. Урожайность зеленой массы. При 
осенних посевах мы получали от 68 до 153 г. зеленой массы на одно 
растение. Семена были высеяны осенью 2017 г сплошным посевом, 
урожай их соответственно составил 217 ц/га и 180 ц/га. Первый укос 
был проведен 28 апреля, второй 19 мая.  Урожай семян в наших ис-
следованиях  на одно растение колебался в пределах 4,2-18,5 г. Выход 
сена. В наших опытах выход сухого вещества изучался при осеннем 
посеве в период массового цветения и изменялся от 18,6 до 23,8%. Что 
касается кормовых качеств, то клевер инкарнатный характеризуется 
высокой концентрацией белка на стадии листового роста (от 16 до 
24%). Также, это хороший источник фосфора, кальция и магния, а сено 
имеет хорошую питательную ценность (белок 17%). Как и другие ви-
ды клевера, инкарнатный клевер содержит танины, изофлавоны и дру-
гие вторичные метаболиты, которые могут оказывать положительное 
влияние на питание и производство животных. Использование клевера 
инкарнатного в посевах кукурузы, картофеля и многих пропашных 
культур обеспечивало снижение сорных растений в междурядьях, со-
хранение влаги и как следствие увеличение урожая на 20-25% без хи-
мической обработки  посевов. 
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Заключение. На основании полученных результатов клевер ин-
карнатный может найти применение в условиях Северной Осетии как 
хорошее пастбищное, укосное, сидеральное, кормовое растение, даю-
щее нежное сено, характеризуется  коротким вегетационным перио-
дом, поэтому может быть использован в качестве парозанимающей 
культуры, а в южных районах его можно культивировать как озимое 
растение. Ценится также как хорошее зеленое удобрение. 
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Аннотация: в работе изучена такая культура, как сераделла по-

севная. Это малораспространенная культура, но есть все условия для 
расширения ее посевов в ЦЧР Российской Федерации. Изучена воз-
можность возделывания различных сортов сераделлы посевной в 
условиях Орловской области и оценка изменчивости их морфобиоло-
гических признаков и посещаемости пчелами. Для возделывания на 
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семена в условиях Орловской области  можно рекомендовать средне-
спелые сорта Новозыбковская и Колхозница, отличающиеся в опытах 
наибольшей урожайностью. Хорошая посещаемость сортов пчелами и 
цветение их до глубокой осени позволят улучшить кормовую базу 
пчеловодства области в безмедосборный период. 

Abstract: The work explores such a culture as sowing sowing sera-

pe. This is a low-prevalence culture, but there are all conditions for the 

expansion of its crops in the Cr.C., the Russian Federation. The possibility 

of cultivating different varieties of seradella planted in the Orlov region and 

assessing the variability of their morphobiological features and the attend-

ance of bees has been studied. For cultivation of seeds in the Orlovsk re-

gion, it is possible to recommend medium-ripe varieties Novozybkovskaya 

and Kolkhoznitsa, which differ in experiments with the highest yield.  Good 

attendance of bee varieties and flowering them until the deep autumn will 

improve the forage base of beekeeping of the area in a non-medical period. 

Ключевые слова: сераделла, сорта, урожайность, кормовая, 
признаки. 

Keywords: seradella, varieties, yield, fodder, signs. 

Проблему улучшения кормовой базы пчеловодства можно ре-
шить путем внедрения в производство такой перспективной бобовой 
культуры как сераделла. По характеру опыления сераделла относится к 
самоопылителям, но  может происходить и перекрестное опыление. 
Вегетационный период сераделлы составляет 98-130 дней, до первого 
укоса 55-70 дней. 

Сераделла – ценная для песчаных почв, но еще мало распро-
страненная культура. Это отличный предшественник для озимых и 
яровых зерновых и картофеля. По содержанию белка сераделла пре-
восходит клевер, люцерну и яровую вику. Она  возделывается на зеле-
ную массу, силос, сенаж, сено, травяную муку, белково-витаминные 
брикеты. Сераделла прекрасный корм для свиней, птицы, кроликов. 

Сераделла относится к четвертой группе медоносных растений 
(кормовые второстепенные) наряду с клевером (красным и белым), 
люцерной, эспарцетом, донником и чиной . 

Для пчеловодства она более ценна в культуре на семена или зеле-
ное удобрение, так как при этом период сбора меда более длительный. 

Сераделла – малораспространенная культура, но есть все усло-
вия для расширения ее посевов в ЦЧР Российской Федерации. Однако, 
темпы прироста площадей, особенно в новых районах возделывания, 
сдерживаются дефицитом семян и недостаточной отработанностью 
многих технологических приемов возделывания сераделлы. В этой 
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связи проблема изучения семенной продуктивности сортов сераделлы 
является весьма актуальной. 

Целью наших исследований являлось изучение возможностей 
возделывания различных сортов сераделлы посевной в условиях Ор-
ловской области и оценка изменчивости их морфобиологических при-
знаков и посещаемости пчелами, для решения этого вопроса нами бы-
ли поставлены следующие задачи: установить продолжительность ве-
гетационного периода и составляющих его фенофаз у  сортов серадел-
лы, изучить морфобиологические особенности сортов сераделлы по-
севной; выявить зависимость биологической урожайности от сорта и 
срока его уборки. 

Работа выполнялась в ФГБНУ ФНЦ ЗБК. В опыте использова-
лись сорта сераделлы посевной Колхозница, Новозыбковская, Поздне-
спелая, Ранняя 44-3. 

Опыт закладывался на делянках размером 3м2
 в четырехкратной 

повторности при норме высева 20 кг/га. Способ посева широкорядный 
с междурядьями 35 см. Посев, уход за посевами и уборка осуществля-
лись вручную, что позволило наиболее качественно обрабатывать по-
севы и убрать урожай с наименьшими потерями. Семена для посева 
были получены из Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

Для структурного анализа было отобрано по 15 растений с 1 и 3 
повторностей у каждого сорта. Анализ растений сераделлы посевной 
проводился по 12 признакам: высота растения, см ; масса абсолютно 
сухого растения, г; количество ветвей I порядка, шт.; количество вет-
вей II+III порядка, шт., общее количество ветвей, шт.; число соцветий 
на главном стебле, шт.; число соцветий на ветвях, шт; общее число 
соцветий на растении, шт; масса семян с растения, г; число семян с 
растения, шт.; масса 1000 семян, г; Кхоз. 

В период выполнения исследований нами проводились наблю-
дения за ростом и развитием сераделлы, а так же отмечались даты 
наступления фенофаз на примере различных сортов.  

Посев сераделлы посевной осуществлялся 5-6 мая, а уборка 
урожая начиная с 20 августа. Период посев-всходы составлял  от 11 до 
12 суток, всходы- цветение от 36 до 42 суток, продолжительность цве-
тения от 65 до 70 суток, продолжительность вегетационного периода 
от 107 до 117 дней (табл. 1). 
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Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода у сортов  
сераделлы посевной, суток, Орел 

 

Сорт 
Посев- 

всходы 

Всходы- 

цветение 

Продолжительность 

цветения 
вегетационного 

периода 

Колхозница 11 40 70 117 

Новозыбковская 11 40 70 117 

Позднеспелая 12 42 67 117 

Ранняя 44-3 11 36 65 107 

 

В формировании урожая и медосбора большое значение имеют 
время и продолжительность цветения, которые зависят от погодно-

климатических условий и особенностей культуры. Сорта сераделлы 
посевной, используемые в опыте, цвели до самой уборки. Наибольшая 
продолжительность цветения отмечена у сортов Колхозница и Ново-
зыбковская [1, с. 92]. 

Медоносные пчелы и другие насекомые-опылители охотно по-
сещают ее цветки ради сбора нектара и пыльцы.По посещаемости 
насекомыми-опылителями сорта сераделлы различаются. Предпочте-
ние медоносные пчелы отдают сортам Новозыбковская и Колхозница, 
на которых встречается по три пчелы на делянке против одной на двух 
других сортах. На  сортах  Новозыбковская и Колхозница встречаются 
в учетах шмели (1-2 экземпляра на делянке). Особенно заметны разли-
чия по другим насекомым опылителям. Сорта Колхозница и Новозыб-
ковская  посещают 4-5 насекомых на делянке  против 1-3  насекомых 
на сортах Позднеспелой и Ранней. Эта закономерность прослеживает-
ся как в первой (11 час.), так и второй половине дня (14 час.). 
Наибольшее количество насекомых зарегистрировано на посевах сера-
деллы во второй половине дня. 

Изучение морфологических признаков у сортов сераделлы  по-
казало, что наиболее высокие растения были характерны для сорта 
Позднеспелая – 112,3 см, с колебаниями по годам от 75,0 до 176,0 см. 
Наименее высокие 101,7 см для сорта Ранняя 44-3. Масса абсолютно 
сухого растения колебалась от 16,3 г сорт Ранняя 44-3 до 28,4 г и 28,0 г 
сорта  Колхозница и Позднеспелая. 

Число ветвей первого порядка 5,9 шт сорт Ранняя 44-3 до 6,9 шт 
сорт Колхозница. Число ветвей второго и третьего порядка от 11,6 шт 
Ранняя 44-3 до 21,9 шт. сорта Колхозница и Новозыбковская. Общее 
число ветвей на растении от 17,5 шт Ранняя 44-3 до 28,8 шт. и 28,3 шт. 
соответственно сорта Колхозница и Новозыбковская. Число соцветий 
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на главном стебле от 0,8 шт Колхозница до 2,3 шт. Ранняя 44-3. Число 
соцветий на ветвях от 5,7 шт Колхозница до 13,2 шт Раняя 44-3. Общее 
число соцветий на растении от 6,5 шт сорт Колхозница до 15,5 шт сорт 
Ранняя 44-3. Число семян с растения от 641,9 шт сорт Раняя 44,3 до 
1937,1 шт сорт Колхозница. Масса семян с растения от 1,6 г. сорт Ран-
няя 44-3 до 5,9 сорт Колхозница. 

Анализ биологической урожайности сераделлы посевной пока-
зывает, что в среднем за годы исследований урожайность сортов коле-
балась от 11,8 ц/га до 14,0 ц/га. 

Наибольшая урожайность, всех сортов кроме Ранняя 44-3, была 
получена при уборке 30 августа. Уборка их в ранние сроки (20 авгу-
ста), а тем более запаздывание с уборкой (9 сентября), приводит к 
снижению сбора семян. У сорта Позднеспелая лучший результат также 
был получен при уборке 30 августа, а задержка с уборкой еще на де-
сять дней значительно снизила сбор семян. Сорт Ранняя 44-3 наивыс-
шую урожайность сформировал к уборке 20 августа. 

Таким образом, при возделывании сераделлы посевной на семе-
на нужно тщательно выбирать срок ее уборки. Ранняя уборка, как и 
запаздывание с ней, приводит к резкому снижению валового сбора 
семян[2, с. 116]. 

Сорта оказывают существенное влияние на уровень проявления 
абсолютных значений морфологических признаков сераделлы посев-
ной. Наибольшая высота, в годы исследований, наблюдалась у расте-
ний сорта Позднеспелая, составив 112,3 см, наибольшая масса абсо-
лютно сухого растения у сорта Колхозница – 28,4 г, и сорта Поздне-
спелая – 28,0 г. наибольшее число ветвей первого порядка было отме-
чено у сорта Колхозница – 6,9 шт; количество ветвей второго и третье-
го порядков у сортов Колхозница и Новозыбковская – 21,9 шт. 
Наибольшее общее число ветвей на растении наблюдалось у сорта 
Колхозница, составив 28,8 шт. и сорта Новозыбковская 28.3 шт. По 
количеству соцветий на главном стебле выделился сорт Ранняя 44-3 – 

2,3 шт, у него также отмечено наибольшее количество соцветий на 
ветвях – 13,2 шт и общее число соцветий на растении – 15,5 шт. 
Наибольшее число семян с растения отмечено у сорта Колхозница – 

1937,1 шт., у этого же сорта и наивысшая масса семян с растения 5,9 г. 

Продолжительность вегетационного периода и составляющих 
его фенофаз у сераделлы посевной разных сортов существенно разли-
чается и составляет в среднем: «посев-всходы» - 11-12 суток, «всходы-

цветение» -36-42 суток, «продолжительность цветения» - 65-70 суток. 
Общая продолжительность вегетационного периода по сортам колеб-
лется от 107 до 117 суток. 
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Биологическая урожайность сераделлы в среднем за годы ис-
следований  сортов колебалась от 11,8 ц/га до 14,0 ц/га. 

Для возделывания на семена в условиях Орловской области  
можно рекомендовать среднеспелые сорта Новозыбковская и Колхоз-
ница, отличающиеся в опытах наибольшей урожайностью.  Хорошая 
посещаемость сортов пчелами и цветение их до глубокой осени позво-
лят улучшить кормовую базу пчеловодства области в безмедосборный 
период. 
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морфобиологические признаки, урожайность. Дано описание сорта и 
технология его возделывания. С 2015 г. на Государственное сортоис-
пытание передан новый сорт чины посевной Славянка, созданный во 
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. 

Abstract: The article presents the results of breeding work on the 

creation of a new grade of the rank of sowing Slavyanka. The morphobio-

logical signs and yields have been studied. It is a description of the variety 

and the technology of its cultivation. Since 2015, a new grade of Slavyanka 

planting rank, created in the Institute of Pulses and Cereals, has been trans-

ferred to the State Variety Test. 

Ключевые слова: чина посевная, сорт, урожайность, продук-
тивность, насекомые. 

Keywords: sowing rank, variety, yield, productivity, insects. 
 

Чина посевная - малораспространенная зернобобовая культура, 
представляющая большой интерес для возделывания в ЦЧР России в 
том числе и как медоносная культура [1, с. 11; 2, с. 25]. 

Посевные площади под чиной в мире составляют около 500 - 
800 тыс. га, в России около 10 тысяч га. Зачастую площади под ней 
учитываются совместно с другими зернобобовыми культурами. Это 
связано с недостаточностью изученности биологического потенциала 
вида. Вместе с тем способность чины давать высокий экономический 
доход даже при самых неблагоприятных условиях сделали популярным 
ее возделывание в сельском хозяйстве многих развивающихся стран, 
что предполагает большой потенциал для ее использования в других 
частях мира [3, с. 48; 4, с. 12]. 

Особенности возделывания чины в условиях северной части Це-
нально-Черноземного региона не изучались. Поэтому возникла необхо-
димость в более детальном исследовании этой культуры в условиях цен-
тральной России на примере  Орловской области [5, с. 27; 6, с. 65]. 

Целью исследований являлось изучение агробиологических 
особенностей чины посевной, выделение генотипов для использования 
в селекции, а также определение перспективных направлений исполь-
зования культуры  в том числе и в пчеловодстве. 

Работа выполнялась в 2009 - 2015 гг. в ФГБНУ ВНИИЗБК по 
следующим направлениям: изучение коллекционных образцов чины 
посевной с целью выделения источников хозяйственно-ценных при-
знаков; учет численности и определение динамики лета насекомых-

опылителей, а также определение видового состава энтомофауны на 
посевах чины посевной. 

Агротехника, применяемая в опытах, общепринятая для данной 
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культуры. В процессе вегетации проводились фенологические наблю-
дения. Структурный анализ растений и оценка образцов проводились 
по методическим указаниям ВИР (2010). Учет посещаемости посевов 
чины пчелами проводили согласно методическим указаниям по оценке 
нектаропродуктивности важнейших медоносных культур (г. Рыбное, 
1984). Видовой состав насекомых-опылителей изучали согласно 
«Определителю насекомых европейской части СССР» (1976). Оценка 
содержания белка в зерне выполнена в лаборатории физиологии и 
биохимии растений ВНИИЗБК по методу Къельдаля в модификации 
Ермакова (1987) с использованием автоматической системы определе-
ния содержания белка UDK-152 и дигестора DK-6 (Velp Scientifica, 

Италия).  
В результате проведенных исследований были выделены высоко-

продуктивные образцы: к-1209 (Татария), к-615706 (Украина), Састрица 
(Сербия) и к-1848 (Германия), обладающие комплексом хозяйственно-

ценных признаков, и источники отдельных признаков: устойчивости к 
полеганию - к-1908 (Австралия), массы сухого растения и числа семян с 
растения – к-1229 (Азербайджан), которые можно использовать в селек-
ции чины посевной при создании новых сортов, адаптированных к усло-
виям северной части ЦЧР России [7, с. 24; 8, с. 137]. 

Установлено, что чина посевная является перспективной медо-
носной культурой [9, с. 25; 10, с. 50]. За годы изучения на полях чины 
посевной было зарегистрировано 90 видов насекомых, принадлежащих 
к 9 отрядам. Видовой состав насекомых-опылителей этой культуры 
сформирован представителями 61 вида, относящихся к 5 отрядам: Пе-
репончатокрылые (24 вида), Жуки (19 видов), Бабочки (9 видов), Дву-
крылые (7 видов) и Сетчатокрылые (2 вида). Доминирующим опыли-
телем является пчела медоносная [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

С 2015 г. на Государственное сортоиспытание передан новый 
сорт чины посевной Славянка, созданный во ВНИИ зернобобовых и 
крупяных культур. Авторы сорта – Донской М.М., Бурляева М.О., 
Донская М.В., Наумкин В.П. 

Сорт Славянка получен методом индивидуального отбора из 
образца ВИР к-1209. Разновидность albus (Alef.) Zalk.  

Среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 
6…89 суток. Растения высотой 80…90 см, число междоузлий до пер-
вого соцветия 5-7. Форма растения кустовая. Стебель зеленый, четы-
рехгранный, расположение боковых ветвей плотное. Число ветвей на 
высоте 10 см 6-8. Листья ланцетные, цельно-крайние, средней величи-
ны. Цветки белые. Боб лущильного типа, средне-грубоволокнистый, 
длиной 2,5-4,5 см.  
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Семена у нового сорта гладкие, матовые, округло-угловатые, 
окраска кожуры белая, семенной рубчик удлиненный, эллиптической 
формы. Масса 1000 семян 214…220 г.  

Содержание белка в семенах 26,5…29,0%, в зеленой массе 
19,4…21,0%, что несколько выше стандарта.  

Высокоурожайный, урожайность семян за годы конкурсного 
испытания составила 4,35 т/га (у стандарта - 2,74 т/га); зеленой массы 
– 15,14 т/га (у стандарта – 14,28 т/га), максимальная урожайность се-
мян – 4,64 т/га и зеленой массы – 16,72 т/га получена в 2014 году в 
Орловской области.  

Агротехника сорта Славянка – общепринятая для чины посевной.  
Сорт рекомендуется использовать на зернофураж и зеленый 

корм в моно- и поливидовых посевах, а также для улучшения кормо-
вой базы пчеловодства во всех зонах возделывания культуры. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
технологичности сортов сои северного экотипа в условиях Брянской 
области. К элементам технологичности сои относят высоту прикрепле-
ния нижних бобов, ветвистость растений. Максимальное расстояние от 
почвы до первого нижнего боба составило 9,2 см, сорт Белор, продол-
жительность вегетации 120 суток. У изучаемых сортов с увеличением 
продолжительности вегетационного периода увеличивается количество 
боковых стеблей. Наибольшее количество стеблей на одно растение - 1,5 

штук имели сорта Соер-5 (вегетационный период 118 суток) и Белор 
(вегетационный период 120 суток). Более высокую урожайность за годы 
исследований показал сорт Брянская МИЯ – 25,7 ц/га.  

Abstract. The article presents the results of research on the manu-
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facturability of soybean varieties of the northern ecotype in the conditions 

of the Bryansk region. The elements of soy manufacturability include the 

height of attachment of the lower beans, the branchiness of plants. The max-

imum distance from the soil to the first lower bean was 9,2 cm, variety 

Belor, vegetation duration of 120 days. In the studied varieties, the number 

of side stems increases with the length of the growing season. The largest 

number of stems per plant – 1,5 pieces had varieties Soer-5 (growing period 

of 118 days) and Belor (growing period of 120 days). A higher yield over 

the years of research has shown the variety Bryansk MIA-25,7 c/ha. 

Ключевые слова: зернобобовые, соя, сорт, экотип, техноло-
гичность, ветвистость, вегетационный период, урожайность. 

Keywords: legumes, soy, variety, ecotype, adaptability, branching, 

vegetation period, yield.  

 

Соя – одна из важнейших бобовых зерновых культур в мире. 
Ареал ее распространения по площади посева в мире почти в 3 раза 
больше всех вместе взятых других зернобобовых культур. При опти-
мальных условиях возделывания она способна накапливать в своих 
урожаях количество симбиотически фиксированного азота более 300 
кг/га, то есть на уровне агроценозов люпина [10,11].  

Расширение посевных площадей сои, на сегодняшний день, яв-
ляется одним из важных вопросов сельскохозяйственного производ-
ства России. Ее зерно обладает высококачественным составом, вклю-
чающим 35-55% легкоусвояемого белка, 17-27% жира, до 30% углево-
дов, а также витамины. Соя используется как продовольственная, кор-
мовая и техническая культура [5-9]. 

Одним из важнейших показателей высокой урожайности при 
возделывании сои является технологичность. Технологичность возде-
лывания сортов сои северного экотипа, по мнению многих авторов, 
определяется высотой прикрепления нижних бобов и она должна со-
ставлять не ниже 10…12 см. У большинства сортов сои северного эко-
типа бобы размещены на высоте 4…10 см. Потери урожая семян при 
уборке неизбежно будут тем больше, чем ниже расположены на стебле 
нижние бобы. Потери можно свести к минимуму путем регулирования 
высоты среза растений сои жаткой комбайнов. Технические возмож-
ности позволяют отрегулировать срез растений жаткой на высоте 4…5 
см, но в производственных условиях во избежание захвата почвы жат-
кой при низком срезе высота среза оказывается выше, а это приводит к 
неизбежным потерям урожая семян [1-3]. Цель исследований - изуче-
ние отдельных элементов технологии возделывания сортов сои север-
ного экотипа в условиях Брянской области.  
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Полевые опыты с соей проводились на опытном поле универси-
тета. Почва участка серая лесная, легкосуглинистая по механическому 
составу, среднеокультуренная, сформированная на карбонатных лес-
совидных суглинках. Мощность гумусового горизонта 30-60 см, со-
держание гумуса 2,6-3,2%. Для почвы характерно сравнительно высо-
кое (25-35 мг Р2О5 на 100 г почвы) содержание фосфора и среднее 
(13,0-15,3 мг К2О на 100 г почвы) калия. Реакция почвенного раствора 
слабокислая, рНсол. – 5,2-5,6. Предшественник – вико-овсяная смесь. 
Агротехника общепринятая для зоны. Сорта высевали сеялкой СЗ-3,6 в 
последней декаде апреля. Норма высева 1,0 млн. всхожих семян/га. 
Расположение делянок систематическое, повторность четырехкратная. 
Общая площадь делянки 22 м2, учетная 20 м2. Достаточную чистоту 
посевов и нормальные условия для роста и развития растений обеспе-
чила ручная прополка. Исследовали четыре сорта северного экотипа: 
Белор, Магева, Соер–5 и сорт селекции Брянского ГАУ – Брянская 
МИЯ. В ходе проведения исследований проводились учеты и наблю-
дения. Урожайность определяли поделяночно методом сплошной 
уборки. Метеорологические условия вегетационного периода в годы 
проведения исследований имели некоторые отличия в сравнении со 
среднемноголетними данными по показателям температуры и осадков. 
Характеристика сортов:  

1. Брянская МИЯ. Высота растений 60-69 см. Опушение рыже-
вато-коричневое, цветки фиолетовые. Семена шаровидно-

приплюснутые, окраска семян и рубчика желтая. На семенной кожуре 
небольшая пигментация. Средняя урожайность семян при стандартной 
влажности 34,1 ц/га. Содержание жира в абсолютно сухих семенах 
20,4 %. Содержание сырого протеина 39,2 %. Сорт устойчив к растрес-
киванию бобов. Прикрепление нижних бобов – 4,5-6 см. При созрева-
нии листья дружно опадают, сорт пригоден к механизированной  
уборке. 

2. Белор. Высота прикрепления нижних бобов 12-20 см. Опуше-
ние рыжее, цветки фиолетовые. Семена овальные, желтые, рубчик ко-
ричневый, содержание белка в зерне 27-34%, жира - 22-24%. Урожай 
семян 18-21 ц/га. Устойчив к полеганию, бобы при созревании не рас-
трескиваются. 

3. Магева. Высота растений 51-76 см, опушение стебля рыжее, 
цветки розово-фиолетовые. Семена овальные матовые, рубчик оваль-
ный желтый. Сорт устойчив к засухе и заморозкам, устойчив к рас-
трескиванию бобов. Имеет высокое прикрепление бобов - 15-16 см. 
При созревании листья дружно опадают, сорт пригоден к механизиро-
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ванной  уборке. Высокоурожайный - 20,0-29,4 ц/га, белка в семенах - 

39,8-42,4%, - жира 17,2-19,2%. 

4. Соер 5. Цветок фиолетовый, опушение стебля рыжее, бобы 
бурые, семена желтые, рубчик семени коричневый, имеет белый «гла-
зок». Сорт зернового использования, высокоустойчив к полеганию 
растений, полностью пригоден для механизированного возделывания и 
уборки. Бобы, как правило, не растрескиваются при созревании расте-
ний, но и при их возможном растрескивании семена не осыпаются, а 
удерживаются в бобах, так как прикреплены к их створкам. Семена 
округлые, гладкие, желтые без пигментации, с неявным  глянцем, в 
семенах содержится белка от 25,8 до 38,9%, жиров-20,2-24,0%. 

Элементами технологичности возделывания сои являются: вы-
сота растений, высота прикрепления нижних бобов, а также плотность 
стеблестоя. В таблице 1 представлена характеристика количественных 
признаков исследуемых сортов сои.  

 

Таблица 1 – Количественные признаки сои северного экотипа, среднее 
за 2018-2019 гг. 

 

Сорт 

Высота растения, см 
Высота прикрепления  

нижних бобов, см 

2018 г. 2019 г. 

ср
ед

не
е 

зн
ач

е-
ни

е 2018 г. 2019 г. 

ср
ед

не
е 

зн
ач

е-
ни

е 

Брянская МИЯ 71,3 68,8 70,0 4,5 4,0 4,3 

Соер 5 70,0 67,5 68,8 9,1 8,4 8,8 

Белор 72,4 70,3 71,4 9,5 8,8 9,2 

Магева 68,9 68,5 68,7 6,9 6,5 6,7 

НСР05 7,1 6,7  0,8 0,7  
 

Высота растений определяет устойчивость к полеганию и при 
механизированном возделывании сои является важным признаком, 
влияющим на технологичность. Многие ученые отмечают, что данный 
количественный признак в большой степени зависит от условий года. 
В проведенных исследованиях в посевах сои наблюдалась изменчи-
вость высоты растений по сортам и по годам. Погодные условия в этот 
период были контрастными. По мере увеличения вегетационного пе-
риода у сортов отмечалось изменение высоты прикрепления нижних 
бобов. Такая закономерность сохранялась в период проведения поле-
вого опыта. Так, в среднем, наибольшее расстояние от почвы до ниж-
него первого боба составило 9,2 см – сорт Белор с продолжительно-
стью вегетации, равной 120 суткам. Из научных литературных источ-
ников известно, что сорта сои с минимальным или нулевым ветвлени-
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ем способны расти и развиваться в плотном стеблестое. Но, для повы-
шения потенциала продуктивности растения должны иметь большее 
количество узлов, а это достигается наличием боковых стеблей. Этот 
немаловажный фактор также учитывается. Растения сои с помощью 
компенсаторного ветвления устраняют пробелы в стеблестое, возни-
кающие из-за плохой всхожести. В таблице 2 представлена ветви-
стость сортов сои северного экотипа в условиях региона. 

 

Таблица 2 – Ветвистость сортов сои северного экотипа, среднее за 
2018-2019 гг. 

 

Сорт 
Вегетационный 

период, суток 

Количество 

боковых стеблей, 
шт./растение 

Брянская МИЯ  115 1,4 

Соер 5 118 1,5 

Белор 120 1,5 

Магева 110 1,2 

Анализ данных в опыте показал, что у изучаемых сортов с уве-
личением продолжительности вегетационного периода увеличивается 
количество боковых стеблей. Так сорт сои Магева имеет 1,2 штук бо-
ковых стеблей на одно растение, вегетационный период равен 110 сут-
кам.  Наибольшее их количество - 1,5 шт./растение имели сорта Соер-5 

(ВП=118 суткам) и Белор (ВП=120 суткам), это на 0,1ветвей больше, 
по сравнению с контрольным сортом Брянская МИЯ.  

При возделывании любой культуры важнейшим показателем 
является ее урожайность (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Урожайность семян сои, ц/га 

 

Сорт 
Вегетационный 
период, суток 

Урожайность, ц/га 

2018 г. 2019 г. среднее 
значение 

Брянская МИЯ 115 24,5 26,9 25,7 

Соер 5 118 23,0 23,5 23,3 

Белор 120 23,7 24,8 24,3 

Магева 110 22,8 23,0 22,9 

НСР05  0,23 0,25  

 

Как видно из таблицы, урожайность изменялась как по годам, так 
и по срокам посева. Наиболее высокий ее уровень отмечался у сортов 
Брянская МИЯ и Белор и составил 25,7 и 24,3 ц/га в среднем за два года.  
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Заключение. Обобщая двухлетний экспериментальный матери-
ал исследований, можно утверждать о том, что: для повышения потен-
циала продуктивности и урожайности растения должны иметь боль-
шее количество узлов, а это достигается наличием боковых стеблей; 
боковые стебли обычно формировались в нижнем узле растения, а у 
растений с нулевым ветвлением в этом месте образовывались цветко-
вые кисти и впоследствии бобы; с увеличением продолжительности 
вегетационного периода увеличивалось количество боковых стеблей; 
наибольшую урожайность за годы исследований показал сорт Брян-
ская МИЯ – 25,7 ц/га. 

При производственном механизированном возделывании цен-
ной зернобобовой культуры – сои в условиях региона необходимо об-
ращать особое внимание на признак ветвистости растения и высоту 
прикрепления нижних бобов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 
изучению сои с различной продолжительностью вегетационного перио-
да в условиях Брянской области. Исследовали четыре сорта сои: Белор, 
Магева, Соер–5 и сорт селекции Брянского ГАУ – Брянская МИЯ. Сорта 
с наименьшей продолжительностью вегетационного периода отмеча-
лись ранним переходом к цветению, и у них был отмечен более высокий 
коэффициент вариации. Продолжительность вегетационного периода 
изучаемых сортов зависела также и от погодных условий. При более 
низкой температуре воздуха и небольшом количестве осадков наблюда-
лось увеличение межфазного периода всходы – начало цветения.  

Abstract. The article presents the results of a study of soybeans with 

different duration of the growing season in the conditions of the Bryansk 

region. Four varieties of soy were studied: Belor, Mageva, Soer-5 and the 

Bryansk GAU selection variety-Bryansk MIA. Varieties with the shortest 

vegetation period were marked by an early transition to flowering and they 
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had a higher coefficient of variation. The duration of the growing season of 

the studied varieties also depended on weather conditions. With a lower air 

temperature and a small amount of precipitation. 

Ключевые слова: зернобобовые, сорт, соя, вегетационный 
период. 

Keywords: legumes, variety, soy, growing season. 

 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий за последние 10 лет возросла почти на 6% и 
составила 79 млн. га. В Брянской области имеется 1874,3 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, в том числе 1174,9 тыс. га пашни [1, 2, 3]. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным сред-
ством производства, без эффективного использования которых невоз-
можна успешная реализация основных направлений приоритетного 
национального проекта по развитию агропромышленного комплекса 
[4, 5, 6]. 

Наряду с ростом посевных площадей в стране увеличивается 
валовой сбор зернобобовых культур и сои, за последние годы он со-
ставил, включая сою, более 4,0 млн. тонн [7, 8]. 

Зернобобовые культуры широко используются в сельском хо-
зяйстве. Они обладают высокими пищевыми, кормовыми качествами, 
содержат в семенах, вегетативной массе повышенное количество про-
теина и имеют большое значение в решении проблемы растительного 
белка [9, 10]. Возделывание  зернобобовых культур в Брянской обла-
сти требует научного подхода к разработке отдельных элементов агро-
техники, а также создания своих, приспособленных к местным услови-
ям, высокоурожайных сортов [11, 12]. 

Одним из важнейших показателей высокой урожайности семян 

сои в условиях Брянской области является продолжительность ее веге-
тации. Вегетационный период – один из основных признаков, учиты-
вающих пригодность сорта к возделыванию в тех или иных почвенно-

климатических условиях. Его продолжительность зависит также от 
генотипа и морфологических особенностей. Оптимальным вегетаци-
онным периодом считается тот, при котором семена сои успевают со-
зреть до наступления заморозков. 

Цель исследований – изучение продолжительности вегетацион-
ного периода сортов сои в условиях Брянской области.  

Полевые опыты с соей проводились на опытном поле универси-
тета. Почва участка серая лесная, легкосуглинистая по механическому 
составу, среднеокультуренная, сформированная на карбонатных лес-
совидных суглинках. Мощность гумусового горизонта 30-60 см, со-
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держание гумуса 2,6-3,2%. Для почвы характерно сравнительно высо-
кое (25-35мг Р2О5 на 100 г почвы) содержание фосфора и среднее 
(13,0-15,3 мг К2О на 100 г почвы) калия. Реакция почвенного раствора 
слабокислая, рНсол. – 5,2-5,6. Предшественник – вико-овсяная смесь. 
Агротехника общепринятая для зоны. Сорта высевали сеялкой СЗ-3,6 в 
последней декаде апреля. Норма высева 1,0 млн. всхожих семян/га. 
Расположение делянок систематическое, повторность четырехкратная. 
Общая площадь делянки 22 м2, учетная 20 м2. Достаточную чистоту 
посевов и нормальные условия для роста и развития растений обеспе-
чила ручная прополка. Исследовали четыре сорта сои: Белор, Магева, 
Соер-5 и сорт селекции Брянского ГАУ – Брянская МИЯ. В ходе про-
ведения исследований проводились учеты и наблюдения. Урожайность 
определяли поделяночно методом сплошной уборки.  

Метеорологические условия вегетационного периода в годы 
проведения исследований имели некоторые отличия в сравнении со 
среднемноголетними данными. Распределение осадков было неравно-
мерным и зависело от интенсивности их по месяцам и, особенно, по 
декадам. Осадки ливневого характера установлены в июле 2017 года – 

138 мм и 2018 года – 162,7 мм. Июль 2019 года также оказался дожд-
ливым и прохладным, осадков выпало 100 мм. Температурный режим 
характеризовался повышенными показателями в сравнение со средне-
многолетними значениями, что положительно повлияло на рост и раз-
витие растений. Созревание сортов сои проходило при достаточно 
тёплых и сухих условиях, особенно в 2018 году, где в августе-первой 
декаде сентября выпало 12,2 мм осадков.  

В таблице 1 отражены результаты исследований продолжитель-
ности вегетационного периода и составляющих его фаз. Наиболее точ-
ную информацию об изменчивости этого признака мы получили при 
вычислении коэффициента вариации.  

 

Таблица 1 – Характеристика сортов сои по продолжительности  
вегетационного периода, среднее за 2017-2019 гг. 

 

№ 

п/п 
Название сорта 

Вегетационный период, суток 

V, % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее 

за 3 года 

1. Брянская МИЯ 98 111 121 110 8,6 

2. Соер – 5 112 122 113 116 3,9 

3.  Белор 119 124 115 119 3,4 

4. Магева 105 111 108 108 6,0 
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Таким образом, анализируя полученные данные, можно слать 
следующий вывод: различия погодных условий оказали существенное 
влияние на длительность вегетационного периода сои и, в этой связи, 
его продолжительность у одного и того же сорта может колебаться в 
пределах до нескольких недель. Наибольшей изменчивостью по длине 
вегетации обладают сорта от очень ранних до ранних. Очень важный 
момент в вегетации сои – межфазный период всходы - начало цвете-
ния. Количество дней от всходов до начала цветения незначительно 
изменилось у сортов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Характеристика сортов сои по продолжительности  
периода всходы-начало цветения, среднее за 2017-2019 гг. 

 

№ 

п/п 
Название сорта 

Количество суток от всходов  
до начала цветения 

V, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее 
за 3 года 

1. Брянская МИЯ 49 43 47 46 5,4 

2. Соер – 5 45 41 43 43 3,8 

3.  Белор 43 46 45 45 2,8 

4. Магева 42 38 45 42 6,9 

 

В своих исследованиях мы изучали период от всходов до начала 
цветения сои, так как в селекционном процессе на скороспелость он 
являются решающими. В результате полученных данных отмечаем, что 
сорта отличались незначительной изменчивостью изучаемого признака 
(относительное стандартное отклонение составило от 2,8 до 6,9 %).  

Заключение. Сорта с наименьшей продолжительностью веге-
тации отмечались ранним переходом к цветению и у них был отмечен 
более высокий коэффициент вариации. Продолжительность вегетаци-
онного периода изучаемых сортов зависела также и от погодных усло-
вий. При более низкой температуре воздуха и небольшом количестве 
осадков наблюдалось увеличение межфазного периода всходы – нача-
ло цветения. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ и информация 

основных направлений развития лугового и полевого кормопроизвод-
ства Брянской области. Одним из приоритетных в организации систе-
мы ведения отрасли отмечено комбинирование использование сме-
шанных (гетерогенных) многолетних травостоев, отличающихся адап-
тивностью, высокой кормовой продуктивностью, функциональным 
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долголетием, созданием схем зелёного и сырьевого конвейеров раз-
личных по скороспелости и отавности. В луговом кормопроизводстве 
отмечены особенности формирования высокоурожайных травостоев 
на пойменных лугах, осушенных землях, вновь осваиваемых сухо-
дольных участках под культурные сенокосы и пастбища интенсивного 
типа. В развитии полевого кормопроизводства уделено внимание  
производству высококачественных травяных кормов из сорговых 
культур на пахотных землях региона. 

Abstract. This article presents an analysis and information on the 

main directions of development of meadow and field forage production in 

the Bryansk region. One of the priorities in the organization of the industry 

management system is the combination of the use of mixed (heterogeneous) 

perennial herbage, characterized by adaptability, high feed productivity, 

functional longevity, and the creation of schemes for green and raw materi-

al conveyors of various precocity and age. In meadow forage production, 

the features of forming high-yielding grass stands in floodplain meadows, 

drained lands, newly developed dry land plots for cultural hayfields and 

pastures of intensive type are noted. In the development of field feed pro-

duction, attention is paid to the production of high-quality grass feed from 

sorghum crops on arable land in the region. 

Ключевые слова: смешанные травостои, комбинированное ис-
пользование, агроценоз, культурные сенокосы и пастбища, кормовое 
сорго, отавность, продуктивность.  

Key words: mixed stand, the combined use of the agro-ecosystem, 

cultural hayfields and pastures, forage sorghum, otvesti, productivity. 

 

Развитие и интенсификация животноводства требуют карди-
нального совершенствования кормовой базы, роста производства и 
улучшения качества всех видов кормов, их рационального и эффек-
тивного использования. В структуре затрат на производство животно-
водческой продукции расходы средств на корма составляют до двух 
третей от общего объёма. Очевидно, что снижение затрат в кормопро-
изводстве является ключевым звеном в повышении экономической 
эффективности не только животноводства, но и всего сельскохозяй-
ственного производства. В Брянской области сенокосы и пастбища 
занимают около 40% сельскохозяйственных земель. Во многих хозяй-
ствах, на пастбища и сенокосы приходится до 50-60% сельскохозяй-
ственных земель. При этом в юго-западной части области на значи-
тельной территории выполнен комплекс мелиоративных мероприятий. 
Потенциал улучшенных земель весьма значителен, по разным оценкам 
он не менее 7-8 т/га кормовых единиц. Мировой опыт свидетельствует, 
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что вложение денежных средств в кормопроизводство выгодно и пер-
спективно. Обеспечение более высокого уровня интенсификации сель-
хозугодий позволяет существенно повысить их продуктивность [1].  

Подбор травосмесей для создания многокомпонентных пастбищ 
интенсивного типа и комбинированного использования травостоев 
рекомендуем по малозатратной технологии с применением долголет-
них травостоев. Сеяные травостои, созданные на основе проверенных 
в конкретных почвенно-климатических условиях технологий, характе-
ризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным усло-
виям, лучшей реакцией на приёмы интенсификации и ухода, а в ре-
зультате - большим долголетием и продуктивностью.  

При составлении травосмесей для создания сенокосов и паст-
бищ необходимо учитывать агроэкологические параметры и адаптив-
ность видов трав. В юго-западных районах Брянской области, под-
вергшихся загрязнению радионуклидами вследствие Чернобыльской 
аварии, необходимо учитывать плотность загрязнения сенокосов и 
пастбищ цезием-137.  

На осушенных землях, которые значительно лучше влагообес-
печены и содержат больше органического вещества по сравнению с 
дерново-подзолистыми почвами, необходимо активнее работать с тра-
вами-влаголюбами - клевером гибридным, кострецом безостым, дву-
кисточником тростниковым, бекманией обыкновенной. При залуже-
нии участков с переувлажненными почвами целесообразно использо-
вать простые смеси (не более 2-3 компонентов) и одновидовые посевы 
видов трав, устойчивых к избытку влаги. 

Агроклиматические условия Брянская область идеально подхо-
дят для создания бобово-злаковых травостоев преимущественно ком-
бинированного использования. Основная задача заключается в макси-
мальном продлении продуктивного долголетия бобовых компонентов 
в травостоях. Тип сеяного травостоя по скороспелости подбирают на 
сенокосах с учётом срока наступления фазы начала цветения злаков, 
на многоукосных травостоях - по фазе выхода в трубку-колошения, на 
пастбищах - по высоте трав в фазе кущения для раносозревающих 
трав, а для позднеспелых - по скорости наступления фазы начала ко-
лошения, при которой резко снижается качество и поедаемость травя-
ных кормов. 

Во всех районах области, но особенно в Стародубском, Брян-
ском, Новозыбковском, Почепском идет рост круглогодового стойло-
вого содержания молочного скота, что вызывает необходимость ко-
ренным образом перестраивать луговое кормопроизводство в направ-
лении создания специальных зелёных и сырьевых конвейеров, обеспе-
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чивающих получение высококачественных травяных кормов в течение 
всего года. Эта, на первый взгляд, простая задача при практической 
реализации оказывается весьма сложной. Главный недостаток зелёных 
кормов - скоротечность фаз роста и развития растений, когда в зелёной 
массе все элементы питания, а также биологически важные соедине-
ния находятся в соотношениях, наиболее полно удовлетворяющих по-
требность животных. 

В последнее время хозяйства нашей области уделяется большое 
внимание производству травяных кормов, которое является наиболее 
ресурсосберегающим по сравнению с другими сельскохозяйственными 
культурами. Ряд районов Брянской области успешно используют в 
кормопроизводстве разработки ученых Брянского ГАУ по внедрению 
сорговых кормовых культур - сорго сахарное, суданская трава, сорго-

суданковые гибриды [2, с. 69; 3, с. 24; 4, с. 18; 5, с. 31; 6, с. 19]. 
 Положительную динамику по вопросам развития кормопроиз-

водства следует отметить по Злынковскому, Красногорскому, Сураж-
скому и Погарскому районам, где положено начало производству но-
вых кормовых культур (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Производство новых кормовых культур  
в Брянской области (кроме пайзы) 

 

Наименование 
хозяйства 

Суданская трава 
Сорго - суданские  

гибриды 
Сахарное сорго Козлятник восточный 

пло-
щадь 
(га) 

урожай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь(га) 

урожай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь(га) 

урожай-
ность, 
ц/га 

пло-
щадь 
(га) 

урожай-
ность, 
ц/га 

CПК «Луч», 
Злынковский 
район 

      5 320 

ИП глава КФХ 
Дмитренок 
В.Н., Злынков-
ский район 

        

ИП глава КФХ 
Сухоцкий С.Н., 
Злынковский 
район 

        

ОАО «Желез-
нодорожник», 
Карачевский 
район 

  260 197     

ООО «Русское 
молоко», 
Климовский 
район 

        

CПК «Родина», 
Клинцовский 
район 

        

CПК «Родина», 
Красногорский 
район 
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Продолжение таблицы 1 
ИП глава КФХ 
Ефименко А.П., 
Красногорский 
район 

        

CПК «Ударник», 
Новозыбковский 
район 

      25 70 

CХПК «Родина», 
Новозыбковский 
район 

200 282       

ИП глава КФХ 
Лысак М.Н., 
Погарский район 

  50 400 50 400   

Колхоз «Серп и 
молот», Суражский 
район 

        

СПК «Восход», 
Суражский район 

      40 90 

СПК «Западный», 
Суражский район 

        

ИП глава КФХ 
Погуляев Ю.Н., 
Суражский район 

      20 118 

ИП глава КФХ 
Дирютин И.Н., 
Суражский район 

      50 95 

ТнВ «Успех», 
Унечский район 

        

Итого (га): 700  200  310  50  140  

 

По посевным площадям пайзы прошедший (2019) год оказался 
прорывным. В Брянской области было посеяно 1099 гектаров этой 
культуры, в том числе в Злынковском районе: CПК «Луч», -20 га, ИП 
глава КФХ Дмитренок В.Н. – 122 га, ИП глава КФХ Сухоцкий С.Н. – 

120 га; ОАО «Железнодорожник», Карачевского района – 100 га; ООО 
«Русское молоко», Климовского района -150 га; CПК «Родина», Клин-
цовского района -100 га  з\корм +27 га на семена;   Красногорском 
районе: CПК «Родина» - 25 га, ИП глава КФХ Ефименко А.П. - 40 га, 
Новозыбковском районе - CПК «Ударник», -164 га; Суражском рай-
оне: колхозе «Серп и молот», - 40 га СПК «Восход», -90; СПК «Запад-
ный», -35 га;  ТнВ «Успех», Унечского района – 15. Вся площадь под 
новыми кормовыми культурами по данным госстатистики (Форма 4 
с\х) в 2019 году составила 1799 га. 

В условиях Брянской области разработана новая технология со-
здания и использования культурного соргового пастбища, на котором 
высеваются сорта и гибриды травянистого сорго, выведенные ВНИИ 
сорго и сои «Славянское поле», специально для летних культурных 
пастбищ. Впервые в России такое культурное сорговое пастбище было 
заложено в СПК «Кистерский» Погарского района Брянской области и 
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проведено практическое стравливание под контролем Лысака Михаила 
Николаевича - одного из инициаторов и соавторов разработки теоре-
тической и практической части создания культурного соргового паст-
бища в стране. Ранее считалось, что в растениях сорго содержится 
большое количество алкалоида дуррина, которое вызывают гибель 
животного. В сортах и гибридах кормового сорго селекции ВНИИСиС 
«Славянское поле» Ростовской области отмечено повышенное содер-
жание сахаров, поэтому существует зависимость, чем больше сахаров 
в стебле, тем меньше дуррина. Вместе с тем, не рекомендуется выпас 
животных на голодный желудок. Причиной смерти животного может 
послужить любое другое обстоятельство, а укажут на культуру сорго, 
как на причину смерти. Использовать сорговое пастбище целесообраз-
но загонным способом (порционно), в том числе применяя «электриче-
ский пастух». Начинают стравливание зелёной массы сорго, при до-
стижении растениями высоты 20-25 см. Заканчивают стравливание, 
когда ударили первые заморозки. Таким образом, в течение 3-4 меся-
цев можно использовать культурное сорговое пастбище как элемент в 
зелёном конвейере или в иной схеме кормопроизводства. 

Для обеспечения качественными травяными кормами при стой-
ловом содержании скота необходимо высевать разные по спелости 
сенокосные травосмеси или травы в чистом виде. По продолжительно-
сти использования укосные травостои подразделяются на 3 группы: 
многолетние травы полевых севооборотов со сроком пользования 1-2 

года; многолетние травы в кормовых севооборотах со сроком исполь-
зования 4-5 лет;  улучшенные сенокосы со сроком использования 5-7 

лет и более. 
При составлении травосмесей для КРС, находящегося на стой-

ловом содержании, необходимо учитывать сроки достижения укосной 
спелости трав. При этом выделяют раннеспелые (ежа сборная, лисо-
хвост луговой), среднеспелые (кострец безостый, овсяница луговая, 
овсяница тростниковая, двукисточник тростниковый, сорта клевера 
лугового двуукосного, люцерна посевная, галега восточная), поздне-
спелые (тимофеевка луговая, полевица белая, клевер гибридный, кле-
вер луговой одноукосный). Очень важным показателем многолетних 
кормовых трав является их отавность. По отавности культивируемые 
травы подразделяются на высокоотавные (ежа сборная, овсяница 
тростниковая, люцерна жёлтая), среднеотавные (кострец безостый, 
овсяница луговая, двукисточник тростниковый, клевер луговой двуу-
косный, люцерна посевная, галега восточная), слабоотавные (тимофе-
евка луговая, клевер гибридный, клевер луговой одноукосный). На 
травостоях с преобладанием высокоотавных трав следует планировать 
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трехкратное скашивание, а средне- и слабоотавных видов - двукрат-
ное. Преимущества вновь создаваемых пастбищ по сравнению с суще-
ствовавшими заключается в формировании многолетнего высокопро-
дуктивного лугового агроценоза из быстроотрастающих, взаимодо-
полняющих кормовым достоинствам компонентов, позволяющих 
начать их эксплуатацию уже через 45-60 дней после посева и обеспе-
чивать до 4 циклов стравливаний за сезон. При этом системообразую-
щими видами трав являются клевер ползучий, райграс пастбищный и 
мятлик луговой. Правильный подбор травосмесей по сравнению со 
случайным составом повышает урожай на 50-70%. Использование но-
вых сортов многолетних трав обеспечивает 10-20% прироста урожай-
ности. При выборе районированных сортов необходимо обязательно 
учитывать их чувствительность к экстремальным явлениям (затопле-
ние и подтопление, поздневесенние и летние заморозки, продолжи-
тельные без дождевые периоды). Конструирование состава травосме-
сей должно органически вписываться в общую систему кормопроиз-
водства хозяйства и ориентироваться на полное обеспечение живот-
ных зелёной массой в пастбищный период и собственным сырьём для 
производства растительных кормов. 

Биоклиматические условия нашей области благоприятны для 
развития и интенсификации лугового кормопроизводства, наименее 
затратного по производству, как корма, так и растительного белка. Для 
получения на луговых угодьях высоких урожаев с хорошей обеспе-
ченностью травяных кормов протеином ключевое значение имеет пи-
тание растений и система удобрений пастбищ и сенокосов, которая 
должна быть дифференцированной в зависимости от типов почв, их 
плодородия, обеспеченности элементами питания и выноса питатель-
ных веществ урожаем трав. Интенсификация кормопроизводства и 

решение проблемы растительного белка в условиях Брянской области 
невозможны без оптимизации питания травостоев, внесения на гектар 
улучшенных лугов не менее 170-200 кг действующего вещества мине-
ральных удобрений. 

Одним из наиболее реальных факторов повышения урожайно-
сти сенокосов и пастбищ является использование биологического азо-
та (включение в травосмесь бобовых трав). При включении в злаковую 
травосмесь 3-5 кг/га клевера ползучего в течение первых двух лет 
пользования без применения минерального азота можно получать по 
4-5 т к. ед. с гектара, или повысить продуктивность таких угодий более 
чем вдвое. В этой связи первостепенное значение приобретает созда-
ние и использование пастбищных бобово-злаковых травостоев. Увели-
чение доли бобовых на 1% способствует росту продуктивности траво-
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стоя на 50-80 к. ед. и увеличивает сбор азота на 2-3 кг с гектара при 
наличии бобового компонента не менее 30%. Поэтому уже в ближай-
шие годы необходимо довести площади улучшенных сенокосов и 
пастбищ с бобово-злаковыми травостоями до 50% общей их площади, 
а в более отдаленной перспективе - до 75-80%. Особое значение в по-
следние годы придается созданию долголетних многокомпонентных 
пастбищ, с высоким содержанием бобовых трав. Использование зелё-
ной массы клевера по сравнению со злаковыми смесями позволяет с 
одной и той же площади получать больше питательных веществ, в 
частности переваримого протеина - на 40-42%, и увеличить выход жи-
вотноводческой продукции почти на 40% при снижении затрат кормов 
до 28%. В летний период благодаря зелёному корму и, прежде всего, 
хорошей пастбищной траве потребность крупного рогатого скота в 
протеине обеспечивается полностью, а в начале пастьбы даже с избыт-
ком. Научно доказано, что в летнем рационе скота на 1 кормовую еди-
ницу приходится свыше 120 г переваримого протеина и только в пер-
вом цикле более позднего и втором, после раннего первого цикла 
стравливания, может наблюдаться снижение протеина в переросшем 
травостое. Поэтому увеличить продолжительность использования 
пастбищ в 1-м цикле до 25-28 дней без существенного снижения каче-
ства корма можно за счет создания нескольких различных по скоро-
спелости пастбищных травостоев. Раннеспелые злаковые травостои с 
ежой сборной должны занимать примерно 20-25%, среднеспелые бо-
бово-злаковые травостои - 60-65 и позднеспелые с преобладанием ти-
мофеевки луговой - 15-20%. 

Площади культурных пастбищ должны полностью обеспечивать 
потребности животных в зелёном корме на протяжении всего паст-
бищного периода. Для обеспечения бесперебойного снабжения живот-
ных зелёным пастбищным кормом необходимо, создавать при заклад-
ке пастбищ несколько разносозревающих травостоев, соблюдать соот-
ветствующий им режим удобрения и организовывать своевременное 
скашивание трав в части пастбищных загонов с последующим исполь-
зованием их на выпас во второй половине лета. Большие потери кор-
мов и переваримого протеина в сельскохозяйственных предприятиях 
возникают, как правило, из-за нарушений технологических требова-
ний, плохого технического состояния и недостаточной обеспеченности 
хозяйств кормоуборочной техникой. Низкое качество заготавливаемых 
кормов приводит к  перерасходу из-за недобора питательных веществ 
и переваримого протеина и, как следствие, не отвечает физиологиче-
ским потребностям животных, а в итоге сказывается на их продуктив-
ности. Питательность кормов второго и третьего класса качества по 
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сравнению с первым снижается на 10-25%, а неклассных - на 40-50%, 

недобор животноводческой продукции при низкокачественных кормах 
составляет 25-45%. Необходимо обеспечить совершенствование суще-
ствующих технологий и переходе на прогрессивные технологии заго-
товки: сенажа в рулонах или крупногабаритных тюках с упаковкой в 
самоклеющуюся полимерную пленку или пленочный рукав; прессо-
ванного сена с упаковкой в самоклеющуюся пленку; силоса и сенажа 
из измельченной массы с упаковкой в полимерный рукав; кормов с 
внесением биологических и химических консервантов, азотосодержа-
щих добавок; консервированного корма из провяленных трав, зерносе-
нажа; плющеного консервированного зернофуража повышенной 
влажности  

На содержание белка в урожае бобовых и бобово-злаковых тра-
востоев значительное влияние оказывают сроки кошения и количество 
укосов. При двухукосном использовании содержание сырого протеина 
в корме составляет 10,3-11,7%, при трехукосном - 16,2-17,4, а четы-
рехукосном - 17,5-19,3%. Зелёная масса люцерно- и клеверо-злаковых 
смесей многоукосного использования отличается высокой обеспечен-
ностью 1 кормовой единицы переваримым протеином (131-168 г), в 
полной мере удовлетворяет потребности животных и пригодна для 
приготовления высококачественных зимних кормов. Для обеспечения 
максимального выхода кормовых единиц и переваримого протеина с 1 
га клевер, люцерну и бобово-злаковые травостои следует убирать в 
первом укосе в конце бутонизации-начале цветения бобовых трав. Оп-
тимальным сроком скашивания злаковых трав является фаза выхода в 
трубку - начала колошения, а при заготовке сенажа - фаза колошения 
трав. Заготовка и хранение кормов по предлагаемым технологиям  с 
учетом применения минеральных удобрений, в том числе борофоски 
позволят дополнительно получить в расчете на один гектар трав 18 ц 
молока или 175 кг привеса [7, с. 20; 8, с. 15; 9, с. 224]. 

 Для создания наиболее экономически целесообразной структу-
ры луговых травостоев в разных почвенно-климатических условиях с 
учётом составляющих кормового баланса и уровней производства жи-
вотноводческой продукции используют соответствующий алгоритм 
расчёта оптимальной структуры травостоев сенокосов и пастбищ: 

- Посевные площади кормовых и фуражных культур и их раци-
ональная структура определяются потребностью скота в корме. 

- Потребность корма для скота производится с учётом поголовья 
по видам, половозрастным группам и особенностей их питания. 

- Кормовой баланс на основании потребности поголовья в гру-
бых и объёмистых кормах рассчитывается ежегодно. 
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Выбор состава травосмесей проводят с учетом почвенного по-
крова и гидрологического режима. 

Таким образом, многолетние бобово-злаковые травосмеси 
преимущественно комбинированного использования в полевых и 
кормовых севооборотах, а также при вновь создаваемых пастбищах 
по сравнению с существовавшими являются основными составля-
ющими в формировании высокопродуктивного агроценоза из быст-
роотрастающих, взаимодополняющих кормовыми достоинствами 
виды кормовых трав.  
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения уро-

жайности 32 сортов инограда различного видового происхождения из 
коллекции ФНЦ им. И.В. Мичурина. На основе проведённых в 2019 
году учётов урожайности отмечены различия между исследуемыми 
сортами. Лучшими показателями данного признака характеризовался 
сорт Ася. 

Abstract. The paper presents the results for yield study in 32 grape 

varieties of different species origin from I.V.  Michurin FSC gene pool. On 

the base of the surveys of grape productivity (2019), some differences be-

tween studied varieties were revealed. «Asya» variety showed the best in-

dexes in productivity trait. 

Ключевые слова: урожайность, столовые и технические сорта, 

культура винограда, сортимент. 

Keywords: productivity, table and technical varieties, grape culture, 

assortment. 

 

Одним из главных факторов увеличения продуктивности куль-
туры винограда является сортимент. Его совершенствование происхо-
дит двумя способами: интродукцией форм на основе теории почвенно-

климатических аналогов и выведением и распространением генотипов, 
созданных методами комбинированной селекции на генотипической 
основе. В ходе сортоизучения выбирают более подходящие по хозяй-
ственно-ценным критериям сорта, которые в состоянии лучше адапти-
роваться к условиям внешней среды конкретного региона. При посад-
ке виноградника необходимо руководствоваться рядом критериев, ко-
торые позволят наиболее полно реализовать потенциал сорта и усло-
вий произрастания. К ним следует отнести: выбор сорта, способ веде-
ния, формирования и обрезки виноградной лозы, а также экономиче-
ская эффективность [1, 2]. 
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Важным показателем развития виноградарства является произ-
водство и потребление столового винограда. Мировое производство 
составляет 22,1 млн. т., а в России 21 тыс. т. На сегодняшний день вы-
ведены разнообразные сорта, которые широко используются не только 
на садовых участках, но и в производстве [3]. 

В связи с внедрением культуры винограда на частных приуса-
дебных участках, многолетними исследованиями сортовых ресурсов, 
продуктивности и качества ягод, виноград всё больше пользуется 
спросом у садоводов России. В некоторых регионах отмечается увели-
чение спроса на выращивание столовых и технических сортов в 8-10 

раз [4]. 

В Центральном Черноземье интерес к возделыванию данной 
культуры достаточно велик, несмотря на то, что климатические усло-
вия позволяют выращивать в основном формы раннего и очень ранне-
го сроков созревания. Поэтому работа по отбору и внедрению сортов, 
которые способны формировать вызревшие побеги и стабильный уро-
жай, весьма актуальны. 

Урожай винограда является важнейшим показателем продуктив-
ности сорта и выражается, как правило, в килограммах на куст. Этот 
показатель преимущественно зависит от количества и массы гроздей. На 
его формирование на кустах доминирующее влияние оказывают биоло-
гические особенности сорта, условия среды произрастания и агротехни-
ческие приёмы возделывания насаждений [5]. 

При квалифицированном уходе и благоприятных условиях ви-
ноград может давать высокие урожаи. В разных экологических усло-
виях качество и количество ягод винограда одного и того же сорта 
может меняться. Поэтому необходимо иметь набор сортов, дающих 
наилучшие показатели данного признака в конкретной климатической 
зоне произрастания.  

Работа проводилась на территории СГЦ ВНИИГиСПР им. И.В. 
Мичурина в 2019 г. Объектом исследования являлась агроэкосистема 
полевого опыта представленная 25 столовыми, 4 техническими и 3 
универсальными сортами винограда отечественной и зарубежной се-
лекции. Опытные участки не орошаемые. Направление рядов – север-

юг. Культура ведения винограда укрывная. Схема посадки 3,0 х 1,5 м. 
Формировка – кордон на среднем штамбе высотой 80 см. Система ве-
дения – шпалерная, вертикальная. Возраст насаждений 6-7 лет. При 
изучении использовались общепринятые методики. 

Лето и осень 2019 года характеризовались не благоприятными 
условиями для выращивания культуры винограда. Недостаточное ко-
личество осадков, в сочетании с жаркой погодой июня, прохладной – 
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июля и перепадами в августе и сентябре, не позволили сортам показать 
свой потенциал урожайности.  

Среднемесячная температура воздуха в июне (+21,5°С) выше 
нормы на 3,5°С. Минимальная температура воздуха опускалась до 
10,7°С, а максимальная – повышалась до 33,5°С. Сумма выпавших 
осадков составляла 4,0 мм, что существенно ниже среднемноголетних 
данных (62,0 мм). 

Среднемесячная температура воздуха в июле (+18,4°С) ниже 
нормы на 1,0°С. Минимальная температура воздуха опускалась до 
10,3°С, а максимальная – повышалась до 27,9°С. Сумма выпавших 
осадков составляла 23,0 мм, при норме 66 мм. 

Среднемесячная температура воздуха в августе (+18,1°С) соот-
ветствовала норме. Минимальная температура воздуха опускалась до 
7,4°С, а максимальная – повышалась до 32,9°С. Сумма выпавших 
осадков составляла 13,0 мм, что ниже среднемноголетних данных (45 
мм). Среднемесячная температура воздуха в сентябре (+13,1°С) была 
выше нормы на 0,8°С. Минимальная температура воздуха опускалась 
до -1,6°C, а максимальная – повышалась до 27,0°С. Сумма выпавших 
осадков составляла 13,0 мм, при норме 55,0 мм. 

На основе проведённых учётов урожайности отмечены значи-
тельные различия между исследуемыми сортами винограда. Наиболь-
шей урожайностью (более 10 кг/куст) отличался сорт Ася. Урожай-
ность 5,1-10,0 кг/куст выделена у сортов Кристалл, Восторг, Талисман, 
Томайский, Кишмиш Запорожья, Августин, Жаворонок, Платовский, 
Денисовский, Арочный, Лора, Кодрянка, Золотой Дон. У сортов Леда, 
Баклановский, Фрумоаса албэ, Золотинка, Кеша, Агат Донской, Белое 
чудо, Платовский мускатный, Кардинал, Дружба, Аркадия показатели 
этого признака составили от 1,1-5,0 кг/куст. Наименьшая урожайность 
(0,0-1,0 кг/куст) отмечена у сортов Камелот, Изумруд, Жемчуг розо-
вый, Розалия, Коктейль, Эльф, Илья. 

Таким образом, в результате проведённых исследований отме-
чено, что при неблагоприятных погодных условиях для выращивания 
винограда, лучшие показатели урожайности отмечены у сорта Ася. 
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Аннотация. В условиях развития интенсивного промышленно-
го садоводства требования к качеству плодов сильно возросли. Каким 
бы высокоурожайным и устойчивым по многим признакам ни был 
сорт, если вкус плодов будет посредственным, то никакого коммерче-
ского и потребительского значения он иметь не будет. В результате 
проведённой в 2019 году дегустационной оценки ягод винограда выяв-
лены сорта высоких вкусовых качеств – Восторг и Агат Донской. 

Abstract. In the conditions of high-density industrial plantation, the 

fruit quality requirements have greatly increased. In spite of many im-

portant traits such as high productivity and resistance, the taste qualities 

still determine commercial and consumer value of the variety. As a result of 

the tasting assessment the grape varieties «Vostorg» and «Agat Donskoy» 
were singled out as the varieties with high taste qualities. 

Ключевые слова: виноград, сорта, сахара, кислоты, дегустаци-
онная оценка. 
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Культура винограда обладает не только красивыми, но и наибо-
лее питательными и вкусными плодами. Являясь одним из самых 
древних растений на земле, которое возделывает человечество, вино-
град известен своими вкусовыми и лечебными свойствами, что объяс-
няется богатейшим набором полезных для человеческого организма 
веществ содержащихся в его ягодах [1]. 

Плоды винограда являются высокоценным продуктом питания и 
сырьём для пищевой промышленности. В мировом производстве их 
основная часть используется для виноделия – около 80%, 7% – для 
производства сушёного винограда, 12% употребляется в свежем виде. 
Из ягод этой культуры получают самые разные продукты: джемы, ви-
на, соки, мармелад, варенье, бекмес и др. 

Высоким содержанием питательных веществ в спелых плодах 
обусловлена его пищевая ценность. В связи с высоким содержанием 
сахаров (до 33%), у некоторых сортов, виноград характеризуется высо-
кой калорийностью. Вкусовые качества винограда определяются содер-
жанием легко усвояемых организмом форм сахаров (глюкозы и фрукто-
зы), наличием минеральных солей, витаминов, органических кислот 
(винной, лимонной, яблочной), ароматических и дубильных веществ, 
жизненно важных аминокислот. Так же виноград один из немногих пло-
дов, признанных лечебным продуктом (ампелотерапия). Не стоит забы-
вать и про эстетический заряд, который несёт в себе виноградная лоза, 
поэтому виноград используют в качестве декоративного растения для 
озеленения ландшафтов, домов, приусадебных участков. 

Сортообновление насаждений является важнейшим фактором 
интенсификации виноградарства. Особенно велика роль сорта в этой 
отрасли народного хозяйства. Часто двукратное увеличение прибыли и 
повышение рентабельности достигается за счёт сортосмены. Во мно-
гих работах посвящённых винограду в начале описания авторы под-
черкивают необходимость изучения характеристики биологических 
свойств сортов и почвенно-климатических условий [2]. Поэтому мно-
гофакторной задачей, решаемой на основе прямого опыта его изучения 
и испытания в конкретном ареале, среди набора аналогичных геноти-
пов, является подбор сортов, соответствующих условиям местности и 
требованиям производства [3]. 

В связи с ежегодным пополнением коллекции новыми сортами 
и гибридами, исследования по изучению биологических свойств и хо-
зяйственных признаков представляют собой непрерывный процесс, 
результатом которого является внедрение в производство и приуса-
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дебное садоводство новейших селекционных достижений на основа-
нии государственного сортоиспытания [2]. 

Каким бы высокоурожайным и устойчивым по многим призна-
кам ни был сорт, если вкус плодов будет посредственным, то никакого 
коммерческого и потребительского значения он иметь не будет. По-
этому в первую очередь именно на этот признак необходимо обратить 
внимание селекционерам при выведении новых сортов [4, 5].  

Вкус плодов – сложный признак. В первую очередь он зависит 
от содержания сахаров, органических кислот и их соотношения. Наря-
ду с генотипическими особенностями сорта, на вкус и химический 
состав плодов существенное влияние оказывают метеорологические 
условия года, месторасположение участка и уровень применяемой аг-
ротехники. В связи с этим данные показатели сорта могут значительно 
варьировать от года к году [6, 7, 8, 9]. 

Работа проводилась на территории СГЦ ВНИИГиСПР им. И.В. 
Мичурина в 2019 году. Объектом исследования являлась агроэкоси-
стема полевого опыта представленная 24 столовыми, 3 техническими и 
2 универсальными сортами винограда отечественной и зарубежной 
селекции. Опытные участки не орошаемые. Направление рядов – се-
вер-юг. Культура ведения винограда укрывная. Схема посадки 3,0 х 
1,5 м. Формировка – кордон на среднем штамбе высотой 80 см. Систе-
ма ведения – шпалерная, вертикальная. Возраст насаждений 6-7 лет. 

Вкусовая оценка сортов винограда проводилась без приборов 
или реактивов путем опробования и оценки исключительно внешними 
чувствами (зрением, обонянием, вкусом), т.е. органолептическим ме-
тодом по 10-балльной шкале [10]. Дегустация предшествует глюко-
ацидиметрическим анализам и особенно необходима для столовых 
сортов, но ее значение велико и для технических. 

Неблагоприятные погодные условия 2019 года не позволили 
ягодам исследуемых форм показать свой потенциал. Отмечены значи-
тельные различия между исследуемыми сортами винограда. 

На основании дегустационных оценок произведена группировка 
сортов винограда по вкусовым качествам плодов. Были выделены 4 
группы: 

1) сорта с отличным вкусом (дегустационная оценка 8,4-8,5 бал-
ла): Восторг, Агат Донской; 

2) сорта с хорошим вкусом (дегустационная оценка 7,9-8,0 бал-
ла): Илья, Лора, Золотинка, Баклановский, Кодрянка, Изумруд, Белое 
чудо; 

3) сорта со средним вкусом (дегустационная оценка 7,6-7,7 бал-
ла): Талисман, Дружба; 
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4) сорта с удовлетворительным вкусом (дегустационная оценка 
7,3-7,5 балла): Жемчуг розовый, Ася, Кристалл, Жаворонок, Августин, 
Эльф, Арочный, Фрумоаса албэ, Золотой Дон, Кеша, Розалия, Кок-
тейль, Аркадия, Платовский, Платовский мускатный. 

Сорта Камелот, Томайский, Кардинал в условиях г. Мичуринска 
не вызрели, поэтому провести дегустационную оценку не удалось. 

Таким образом, в результате проведённой в 2019 году дегуста-
ционной оценки ягод винограда выявлены сорта высоких вкусовых 
качеств – Восторг и Агат Донской. 
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Аннотация. Дана оценка урожайности 43 сортообразцов смо-
родины черной селекции ВНИИ люпина в контрастных погодных 
условиях 2015-2019 годов. Выделены образцы с высокой степенью 
гомеостатичности (V<10%) и урожайностью более 10 т/га  – Подарок 
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in 2015-2019. The lines Podarok Astakhova, Dar Smolyaninovoy, Litvi-
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Смородина чёрная является ведущей культурой среди ягодни-
ков. Её ягоды содержат необходимые для человека витамины, микро-
элементы, минеральные соли, органические кислоты и другие полез-
ные вещества. По содержанию витамина С (80-300 мг% и более) и Р-

активных веществ (1000-1500 мг% и более) она занимает одно из ве-
дущих мест среди ягодных и плодовых культур. Высокая урожайность 
(до 30 т/га), зимостойкость, легкость размножения и скороплодность, 
возможность полной механизации возделывания и уборки, разнооб-
разное использование плодов – создают экономически выгодные усло-
вия выращивания культуры как в промышленном, так и в любитель-
ском садоводстве [1, c. 141; 2, с. 121-122]. 

Смородина чёрная обладает высокой экологической пластично-
стью и приспособленностью к экстремальным условиям среды. Одна-
ко гидротермические стрессы в период покоя и вегетации, а также бо-
лезни и вредители резко снижают продуктивность и качество ягодной 
продукции [3, с. 290-292]. В связи с этим одной из приоритетных задач 
селекции является создание сортов, сочетающих в своем геноме высо-
кую потенциальную продуктивность и устойчивость к неблагоприят-
ным факторам внешней среды [4, с. 177-180; 5, с. 238-239; 6, с. 124-

131; 7, с. 215-217; 8, с. 215-217]. 

В результате многолетней селекционной работы, под руковод-
ством Заслуженного работника сельского хозяйства доктора сельско-
хозяйственных наук Астахова А.И. во ВНИИ люпина создано 23 сорта 
смородины черной, 13 из них включены в Госреестр селекционных 
достижений РФ. 

Целью наших исследований является оценка урожайности пер-
спективных сортов и отборных форм смородины черной селекции 
ВНИИ люпина. Исследования проведены в 2015-2019 гг. на участке 
сортоизучения смородины черной ВНИИ люпина. Объектами были 43 
сортообразца 2011 года посадки. Схема посадки 3 х 0,6 м, по 5 расте-
ний на учетной делянке. Агротехнические мероприятия общепринятые 
для юго-западной части Нечерноземья России. Учеты и наблюдения 
проводили согласно требованиям «Программы и методики сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [9, с. 351-374]. 

Результаты урожайности по годам представлены в таблице.  
Погодные условия весны и лета 2015 года характеризовались в 

основном повышенным теплообеспечением и недостаточным количе-
ством осадков. Наблюдалось медленное развитие ягод, однако, ливень в 
середине мая и конце июня несколько выправил ситуацию и к времени 
сбора урожая генотипы сформировали нормальные ягоды. Урожай-
ность по сортам колебалась от 5,1 т/га (СН 7-3-209) до 21,3 т/га 
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(Кудмиг). На 4-й год после посадки средняя урожайность сортообраз-
цов составила 11,4 т/га. Половина генотипов в условиях этого года дали 
урожай более 10т/га. Высокоурожайными были Кудмиг (21,3 т/га), Са-
ша (19,3 т/га), СН 7-3-230 (18,7 т/га), Соловьиная ночь (18,0 т/га). 

Май 2016 года был холодным. В I и II декадах мая температура 
воздуха была на 0,5 – 3,7°С ниже климатической нормы. Последующее 
потепление и выпадение осадков в пределах нормы в III декаде мая, в 
июне и I декаде июля позволило растениям сформировать хороший 
урожай. Урожайность выше 10 т/га имели 32 образца. Максимальное 
плодоношение (25,3 т/га) было у сорта Саша. 

 

Таблица 1–Урожайность (т/га) сортообразцов смородины черной  
2015-2019 гг., 2011 год посадки 

 

Сортообразец 2015 2016 2017 2018 2019 

Сред-
нее за 5 

лет 

V % 

Нара( к)  10,6 10,7 10,0 14,7 13,3 11,9 16,0 

Кудмиг 21,3 18,0 19,7 24,0 14,0 19,4 29,2 

Саша 

 (6-20-167) 
19,3 25,3 19,3 13,3 14,7 18,4 19,1 

Подарок  
Астахова 

16,7 19,3 21,3 15,3 15,3 17,6 6,2 

6-20-246 16,7 17,3 16,7 13,3 13,3 15,5 16,0 

Селеченская 2 16,0 16,0 16,0 15,3 13,3 15,3 13,0 

Дар Смолья-
ниновой 

16,0 15,3 16,7 13,3 14,7 15,2 6,0 

Соловьиная 
ночь 

18,0 15,3 14,0 12,3 14,7 14,9 14,3 

Фантазия 

 (6-20-11) 
12,7 14,0 14,0 17,3 14,7 14,5 10,3 

Литвиновская 14,7 13,3 15,3 16,0 13,3 14,5 7,1 

Мавлади 14,0 13,3 14,7 12,7 14,7 13,9 3,4 

7-3-230 18,7 16,7 16,0 11,3 6,7 13,9 66,8 

6-28-198 13,3 12,7 16,0 15,3 11,3 13,7 11,5 

7-13-232 11,3 14,0 16,7 16,0 10,0 13,6 8,6 

Чара 14,0 13,3 16,0 13,3 8,0 12,9 38,6 

6-15-65 12,0 13,3 14,0 10,0 14,7 12,8 14,3 

7-2-157 10,0 14,0 13,3 13,3 12,0 12,5 12,9 

Партизанка 
брянская 

16,7 13,3 10,7 12,7 8,0 12,3 49,8 

Лакомка 14,7 15,3 12,0 10,0 8,0 12,0 41,7 

7-3-239 6,7 10,0 16,0 13,3 12,7 11,7 43,7 
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Продолжение таблицы 1 
Гулливер 13,3 14,7 5,3 13,3 10,7 11,5 15,3 

Услада 13,3 13,3 12,0 6,0 12,0 11,3 7,3 

7-2-155 8,0 10,0 15,3 13,3 10,0 11,3 15,7 

7-3-187 7,3 8,7 14,0 13,3 12,0 11,1 34,4 

Добрыня 12,7 6,6 13,3 12,0 10,0 10,9 16,8 

Изюмная 10,0 7,3 14,0 14,7 8,0 10,8 15,7 

7-3-204 5,5 17,3 12,7 10,7 4,3 10,1 68,1 

7-13-20 5,3 13,3 12,0 14,0 6,0 10,1 18,8 

6-11-93 6,7 14,0 10,0 12,0 8,0 10,1 12,5 

7-12-142 7,3 14,0 14,0 6,7 6,7 9,7 26,1 

6-16-41 9,3 8,7 9,3 6,0 12,7 9,2 21,9 

6-14-235 5,7 14,0 12,0 5,3 8,0 9,0 23,7 

7-3-209 5,1 16,7 7,3 6,0 10,0 9,0 45,9 

6-20-58 8,7 8,7 6,3 6,0 13,7 8,9 36,3 

6-20-67 14,0 10,8 8,7 2,0 8,0 8,7 38,6 

6-14-231 5,3 7,9 11,3 10,0 8,0 8,5 28,7 

7-1-157 8,7 10,0 6,7 5,3 8,4 7,8 22,5 

7-12-115 7,3 8,7 12,7 5,3 3,3 7,5 53,4 

6-20-54 8,7 5,6 8,7 6,7 6,7 7,3 18,4 

7-3-202 6,7 6,3 10,0 3,3 10,0 7,3 27,9 

Лидер 11,3 6,0 7,3 6,7 2,0 6,7 58,8 

6-14-75 5,3 12,0 3,1 6,7 3,0 6,0 39,2 

6-14-166 10,0 4,7 3,3 3,3 3,3 4,9 61,2 

Х ср. 11,4 12,3 12,5 10,8 9,8 11,4  

НСР 0,05 - - - - - 4,47  

 

В 2017 году водно-термический режим во время цветения и со-
зревания ягод характеризовался отсутствием засушливого периода и 
температурных аномалий. Отклонения от средних многолетних пока-
заний были незначительны. Это позволило сортам смородины черной 
сформировать высокий урожай – в среднем по коллекции 12,5 т/га. 
Этот год был периодом максимального плодоношения этого участка 
(6-й год после посадки). Большая часть генотипов имела урожайность 
от 10,0 до 23,0 т/га. Наиболее урожайными были сорта Подарок Аста-
хова, Кудмиг, Саша. 

В 2018 году в первой и третьей декаде мая и в первой декаде 
июня наблюдался острый дефицит влаги на фоне повышенной темпе-
ратуры воздуха. Завязь смородины черной развивалась медленно. 
Обильные осадки II и III декады июня и I декады июля способствовали 

улучшению состояния насаждений и нормальному формированию 
ягод. Урожайность находилась в пределах от 3,3 т/га (6-14-166) до 24 
т/га (Кудмиг), в среднем по сортам составила 10,8 т/га. 
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В 2019 году весенне-летний период был с недобором осадков и 
повышенным теплообеспечением. В мае и июне температура воздуха 
превышала климатическую норму на 2,3 – 6,7°С. Помимо абиотиче-
ских факторов, по мере старения насаждений увеличивается также 
влияние биотических факторов – повреждение грибными болезнями и 
почковым клещом [10, с. 12-17; 11, с. 35]. В совокупности действия 
этих факторов урожайность сортообразцов в этом году снизилась и 
составила в среднем 9,8 т/га. 

Сортообразцы 6-14-166, 6-14-75, 7-3-202, 6-20-54, 7-12-115 и 
сорт Лидер характеризуются высоким качеством ягод и крупноплод-
ностью, средняя масса ягод – 2,3-3,0 г, максимальная – 3,5-6,2 г. Одна-
ко, по урожайности они уступают другим сортам, что связано со сдер-
жанным ростом куста (низкорослостью) и требованием высокого 
уровня агротехники. Выше названные генотипы участвуют в селекции 
как источники крупноплодности и хорошего качества ягод.  

В годы с контрастными погодными условиями во время цвете-
ния и созревания ягод в среднем за 5 лет исследований стабильное 
плодоношение более 10 т/га имели сортообразцы – Подарок Астахова, 
Дар Смольяниновой, Литвиновская, Мавлади, Услада и СН 7-13-232  

(V <10%). Эти сорта будут использоваться в селекции как доноры и 
источники адаптивности, высокой урожайности и качества ягод. 
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Аннотация. В условиях полевого опыта изучено влияние удоб-
рения нового поколения на рост растений туи западной. Показано, что 
применение препарата «Агромастер» у растений туи Смарагт приводит 
к увеличению количества побегов и их средней длины.  
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Аbstract. Under the conditions of field experience, the effect of a 

new generation of fertilizer on the growth of western thuja plants was stud-

ied. It is shown that the use of the drug "Agromaster" in thuja Smaragt 

plants leads to an increase in the number of shoots and their average 

length. 
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В современном ландшафтном дизайне – одной из самых востре-
бованных и популярных древесных пород является туя. На сегодняш-
ний день существует пять основных видов туи. На территории нашей 
страны туя в обычных природных условиях не растёт, но успешно вы-
ращивается садоводами. Туя западная приживается практически в лю-
бой местности. На основе этого вида вывели наибольшее количество 
разновидностей растения. Разнообразие сортимента декоративных 
форм туи позволяет создавать с их помощью изысканные ланд-
шафтные композиции. Благодаря неприхотливости (она переносит го-
родские условия, морозоустойчива) и круглогодичной декоративности 
туя завоевала главенствующие позиции в садах разных стилей [4, с. 84-

92]. Низкорослые формы являются ценнейшим материалом для внут-
реннего озеленения сооружений разного назначения (контейнер около 
домов, озеленение крыш и др.) Один из самых популярных представи-
телей семейства кипарисовых – туя западная Смарагд. Она  имеет 
форму продолговатого конуса с ярко выраженной кроной и густым 
хвойным покрытием, что позволяет придавать ему разные скульптур-
ные формы. Надо отметить, что это растение очень медленно растет, 
поэтому возникает вопрос, как активизировать ростовые процессы. В 
настоящее время для регулирования  ростовой активности сельскохо-
зяйственных растений используются всевозможные стимуляторы ро-
ста и современные удобрения [1, с. 71-76; 3, с. 92-100]. Очень много 
препаратов малоизучены на декоративных культурах. 

Исходя из этого, целью исследований явилось изучение влияния 
препарата нового поколения «Агромастер» (кальциевая селитра) на 
ростовую активность туи Смарагт. 

Для достижения поставленной цели в 2018-2019 гг. в питомнике 
декоративных растений «Розовый сад» было проведено исследование 
по изучению влияния препарата «Агромастер» на растения туи Сма-
рагт. Схема посадки растений 1 х 1 м. В варианте по 12 растений (по 3 
в повторности). Препарат использовали в растворенном виде (250 гр. 
на 10 л воды) один раз в 10 дней. Агротехника участка соответствовала 
рекомендованной. Учеты и наблюдения проводили в соответствии с 
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общепринятыми методиками в агротехнических опытах с плодовыми 
культурами, изложенными в программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2, с. 177-180].  

В результате проведенного эксперимента выявлено, что исполь-
зование препарата «Агромастер» оказывает существенное влияние на 
ростовую активность растений туи (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние препарата «Агромастер» на ростовую активность 
растений туи Смарагт (среднее за 2018-2019 гг.) 

 

Вариант 
Высота  

растений, см 

Количество 
побегов, шт. 

Средн. длина 
побега, см 

Растения обработаны водой - 
контроль 

30,6 7,1 19,0 

Растения обработаны препа-
ратом «Агромастер» 

35,5 9,8 20,8 

НСР05 0,7 0,3 0,1 

 

По нашим данным у растений туи после обработки препаратом 
увеличивается количество побегов на 28 % по сравнению с контроль-
ными значениями, а средняя их длина на 8,7 %. К концу вегетации вы-
сота растений в варианте с обработкой была на 4,9 см выше, чем в 
контроле. 

Таким образом, для активизации ростовых процессов у расте-
ний туи Смарагт необходимо использовать  удобрения нового поколе-
ния «Агромастер». 
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Аннотация. В статье представлены результаты лабораторных 
исследований некоторых показателей водного обмена в критические 
фазы вегетации малины ремонтантного типа плодоношения. Дана 
оценка жаростойкости сортообразцов по показателям потери воды и 
степени её восстановления в тканях листьев после высокого тем-

пературного стресса. Установлено, что наибольшая потеря воды ли-
стьями и наименьшее её восстановление происходят в фенофазу «ин-
тенсивный рост». В фазу «начало цветения» сортообразцы малины 
ремонтантной более устойчивы к температурному стрессу. Выделены 

относительно жаростойкие генотипы.   

Abstract. The article presents the results of the laboratory investiga-

tion of some indicators of water metabolism of primocane raspberry in crit-

ical phases of vegetation period. The evaluation of heat-resistance of varie-

ty samples by water loss and degree of water restoration in leaves after 

high temperature stress is given. As a result it is established, that the great-

est water loss in the leaves and the smallest water restoration occurs during 

the phenophase of intensive growth. The variety samples of primocane 

raspberry are more resistant to high temperature stress in the phase of be-

ginning of flowering. The relatively heat-resistant genotypes have been se-

lected. 

Ключевые слова: ремонтантная малина, жаростойкость, потери 

воды, восстановление воды. 

Keywords: primocane raspberry, heat resistance, water loss, water 

restoration. 

 

Способность противостоять неблагоприятным условиям окру-
жающей среды является одним из важнейших хозяйственно-ценных 
признаков любого сорта сельскохозяйственной культуры [1, 2, 3]. К 



384 

 

числу стрессовых факторов периода вегетации, которые ограничивают 
эффективное возделывание плодовых и ягодных растений в последние 
годы, относятся неравномерное и недостаточное выпадение осадков на 
поверхность почвы в сочетании с аномально высокими температурами 
воздуха [4, 5]. Наиболее чувствительны к губительному воздействию 
высоких температур растения в фенофазы «интенсивный рост» и «цве-
тение», так как в условиях водного стресса повреждаются именно те 
звенья метаболизма, которые связаны с процессами роста и формиро-
вания генеративных органов. При этом важнейшими показателями для 
оценки жаростойкости являются потеря воды и степень её восстанов-
ления после теплового шока [6]. На примере смородины чёрной и 
красной было установлено, что листья сортов, устойчивых к действию 
высоких температур воздуха характеризуются меньшими потерями 
воды и высоким процентом её восстановления после моделируемого в 
лабораторных условиях температурного воздействия [7, 8]. К сожале-
нию, изучению жароустойчивости малины уделяется недостаточно 
внимания. Имеются сведения об относительно высокой жаростойкости 
сортов малины с традиционным типом плодоношения в условиях Ор-
ловской области – Лазаревская и Espe [9]. 

Цель исследований – оценка устойчивости сортов и отборных 
форм малины ремонтантного типа плодоношения к высокой температу-
ре воздуха по основным показателям водного обмена и выделение среди 
них наиболее жаростойких генотипов. Основные задачи – определение 
потерь воды листьями и степени восстановления оводнённости их тка-
ней после моделируемого в лабораторных условиях теплового «шока» 
+50

0
C. Исследования проводились в Центре коллективного пользования 

приборным и научным оборудованием при ФГБОУ ВО Брянский ГАУ в 
2018-2019 гг. [10]. Объектами экспериментов являлись листья 5 сортов и 
5 отборных форм малины ремонтантного типа плодоношения [11, 12, 
13]. Показатели водного обмена изучались в критические фенофазы – 

«интенсивный рост» и «начало цветения». Потери воды и степень вос-
становления оводнённости после теплового шока определялись согласно 
методическим указаниям В.Г. Леонченко [14]. 

При искусственном проектировании условий температурного 
стресса в лабораторных условиях было установлено, что потери воды 
и степень восстановления оводнённости варьировали по фазам вегета-
ции растений. Наибольшие потери воды и наименьшая степень её вос-
становления отмечены в фенофазу «интенсивный рост». К моменту 
прохождения следующей критической фенофазы «начало цветения» 
водопотери у всех изучаемых генотипов снижаются, а степень восста-
новления оводнённости увеличивается. В фенофазу «интенсивный 
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рост» потеря воды листьями через 30 минут после температурного шо-
ка +500

C в 2018-2019 гг. была на среднем уровне и составила в сред-
нем 31,3% при достаточно высокой степени её восстановления (в 
среднем 93,64%). При этом минимальная потеря воды была отмечена у 
сорта Геракл (26,14%), а максимальная – у отборной формы 5-40-1 

(37,02%) (рис. 1). Наибольшее значение степени восстановления воды 
отмечено у сорта Атлант (105,91%), а наименьшее – у отборной формы 
16-88-1 (84,28%) (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Потери воды листьями малины в результате воздействия 

температуры +50
0
C (среднее за 2018-2019 гг.), % 

 

В фенофазу «начало цветения» потери воды листьями через 30 
минут после температурного шока +500

C в 2018-2019 гг. у большин-
ства сортообразцов была на среднем уровне и составила в среднем 
25,78% при высокой степени её восстановления у всех генотипов (в 
среднем 107,3%). Следовательно, в фенофазу «начало цветения» тем-
пература +500

C не является губительной для изучаемых сортовых об-
разцов. При этом низким уровнем водопотерь на фоне высокого вос-
становления оводнённости отличились отборные формы 44-154-2 

(21,53%), 44-154-1 (22,41%) и сорт Геракл (23,36%), которые можно 
охарактеризовать как относительно жароустойчивые. 
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Рисунок 2 – Степень восстановления оводнённости листьев малины 

после теплового «шока» +50°С (средние значения за 2018-2019 гг.), % 

 

Таким образом, в результате предварительно проведённого 
изучения потерь воды и степени её восстановления после 
температурного шока можно сделать вывод о том, что для 
ремонтантных сортов и отборных форм малины наиболее критическим 
периодом по отношению к высоким температурам воздухая является 
фенофаза «интенсивный рост», а изучаемый сортимент не обладает 
высокими показателями жаростойкости в этот период. К моменту 
прохождения фенофазы «начало цветения» жаростойкость листьев 
малины ремонтантного типа плодоношения увеличивается.  Среди 
изученных объектов относительно высокие значения показателей 
устойчивости к температурному стрессу показали отборные формы 44-

154-1, 44-154-2 и сорт Геракл. 
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устойчивости земляники садовой к грибным болезням. Выделены 
элитные отборы с комплексной полевой устойчивостью листьев к 
мучнистой росе, белой и бурой пятнистостям: 3-366-2, 3-372-1. 
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Земляника является исключительно ценной и популярной ягод-
ной культурой, но в силу своей пищевой ценности она привлекает 
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большое количество микроорганизмов, паразитирующих на плодах, 
листьях, корнях и нередко вызывающих резкое снижение урожая и 
даже гибель растений. В частности, огромный вред причиняют садо-
вой землянике грибные патогены, вызывая такие заболевания, как вер-
тициллез, фузариоз, белая, бурая, коричневая пятнистости, серая гниль 
плодов, мучнистая роса [1, с. 5-7; 2, с. 123-125; 3, с. 81-92]. 

Резкие колебания температуры, суммы осадков, влажности, вы-
зывают стрессы у растений и способствуют снижению активности за-
щитных механизмов земляники и приводят к более сильному пораже-
нию ее грибными болезнями [4, с. 52-54; 5, с. 18-19]. 

Агротехнические методы защиты растений часто оказываются 
недостаточно эффективными, хотя и способны в отдельных случаях 
значительно подавлять накопление патогенов [6, c. 96-102; 7, с. 169].  

Наиболее целесообразным, надежным способом защиты расте-
ний от болезней является создание высокоустойчивых сортов [8, с. 
129-131; 9, с. 15-16; 10, с. 5-6]. Это существенно снизит затраты на 
химическую обработку насаждений земляники и будет способствовать 
получению экологически чистой продукции, и снижению загрязнения 
окружающей среды [11, с. 26-27]. Поэтому создание и выделение ис-
точников устойчивости к наиболее распространенным грибным болез-
ням весьма актуальны. В связи с этим целью нашей работы являлась 
оценка отборных форм земляники по устойчивости к грибным болез-
ням листьев и выделение наиболее ценных из них для дальнейшей се-
лекции. 

Исследования проводились в период с 2017 по 2019 год на кол-
лекционном участке Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП, 
функционирующего на базе Брянского ГАУ [12, с. 92-93; 13, 16].  

Объектами исследований были 13 отборных форм земляники 
селекции Кокинского опорного пункта. Контролем служил райониро-
ванный сорт Царица. Наблюдения и учеты выполнялись в соответ-
ствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных 
и орехоплодных культур» [14, с. 427-430]. 

Последнее десятилетие очень агрессивно проявляет на земляни-
ке белая пятнистость. Наиболее благоприятные условия для развития 
белой пятнистости были в течение трех лет исследований. Массовому 
развитию болезни способствовало обилие осадков на фоне повышен-
ной температуры воздуха. Кроме того, резкие перепады гидротермиче-
ских условий вызвали ослабление растений земляники, существенно 
повысив их восприимчивость к грибной инфекции. 

Оценка отборных форм по устойчивости к белой пятнистости 
листьев показала, что абсолютно устойчивых к патогену генотипов не 
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обнаружено. В группу относительно устойчивых (поражение листьев 
не более 1,5 балла) выделены сорт Царица и отборы 3-366-2, 3-372-1, 

2-854-10 (табл.1). 
Близки к ним по уровню устойчивости были отборы 3-433-4, 3-

170-3, 919-5. Степень поражения листьев у этих генотипов не превы-
шала 1,8 баллов. 

Наиболее сильно (2,5 балла и выше) белой пятнистостью были 
поражены листья у отборов 3-5-1, 3-366-9, 2-365-11, 2-506-1, 2-316-11, 

3-392-5. 

 

Таблица 1 – Максимальная степень поражения грибными болезнями 
отборов земляники за 2017-2019 годы 

 

Сорт, отбор 

Степень поражения, балл 

Мучнистая 
роса 

Пятнистости 

белая бурая 

Царица (st) 1,0 1,5 2,5 

3-5-1 0,5 3,0 0,5 

3-366-9 0,0 3,0 1,0 

2-365-11 0,0 2,5 1,0 

3-395-3 1,0 2,0 1,0 

3-366-2 0,5 1,5 1,0 

3-372-1 1,0 1,5 1,5 

2-506-1 2,0 2,5 3,0 

3-433-4 2,0 1,8 1,0 

3-170-3 0,0 1,8 1,0 

2-854-10 0,0 1,0 2,0 

2-316-11 1,0 2,8 2,5 

919-5 0,0 1,8 0,5 

3-392-5 1,5 2,5 2,0 

 

Бурая пятнистость листьев считается еще более опасным забо-
леванием, чем белая пятнистость. Распространена она всюду, где воз-
делывают землянику. Болезнь поражает преимущественно листья во 
второй половине лета и осенью, когда идет закладка почек под урожай 
следующего года. Максимальное развитие этого заболевания отмечено 
в июле 2018 года, что связано с обилием осадков в этом месяце. Жар-
кая, сухая погода в августе и сентябре способствовала ослаблению 
болезни. 

Наиболее высокая устойчивость из изученных генотипов к это-
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му заболеванию отмечена у отборов 3-5-1, 919-5. Степень поражения 
листьев не превышала 0,5 балла. 

Полевую устойчивость (поражение листьев не более 1,5 балла) к 
этому патогену проявили отборы 3-366-9, 2-365-11, 3-395-3, 3-366-2, 3-

372-1, 3-433-4, 3-170-3. 

Наиболее сильно бурой пятнистостью были поражен контроль-
ный сорт Царица и отборы 2-506-1, 2-316-11. Степень их поражения в 
2018 году составила 2,5-3,0 балла. 

Наряду с пятнистостями листьев, к числу наиболее распростра-
ненных заболеваний относится мучнистая роса, поражающая листья 
земляники, а при сильном развитии и плоды. Активное развитие муч-
нистой росы наблюдается в теплую и влажную погоду. Высокая влаж-
ность требуется только для прорастания спор и проникновения в рас-
тения. В остальном же высокая влажность вредна росту гриба. 

Метеорологические условия в период исследований не благо-
приятствовали массовому развитию этого заболевания. Поэтому сте-
пень развития мучнистой росы в годы изучения была незначительной и 
не превышала 2,0 баллов у отборов 2-506-1 и 3-433-4. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выде-
лены элитные отборы с комплексной полевой устойчивостью листьев 
к мучнистой росе, белой и бурой пятнистостям: 3-366-2 и 3-372-1. 

Данные формы представляют наибольший интерес для дальнейшей 
селекции земляники садовой. 
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Японский мандарин Уншиу (Citrus Unshiu Marc) является глав-
ным представителем цитрусовых, культивируемых на черноморском 
побережье. Уншиу представляет собой  крепкий, лишенный колючек 
куст. Плоды мандарина в зависимости от  помологического сорта разли-
чаются по форме, размеру, толщине и цвету кожуры, строению и каче-
ству мякоти. В зависимости от размера плоды мандарина делят на три 
категории: крупные (90 г), средние (50-60 г) и мелкие (30-40 г). Поэтому 
при экспертизе качества одним из показателей,  который учитывается 
является размер плода по наибольшему поперечному диаметру.   

Развитие плодов Уншиу принципиально не отличается от разви-
тия других плодовых, в том числе и листопадных. Поэтому следует 
руководствоваться основными положениями физиологии, относящи-
мися ко всем плодовым вообще.   

Ранее установлено [1, с. 71-76; 2 с. 89-93], чо под влиянием не-
корневого питания деревьев различными микроэлементами (в том чис-
ле калием) показатели качества плодовой продукции изменяются. 
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В частности, применение калийных удобрений оказывает бла-
гоприятное влияние на окраску, созревание, вкус и лежкость плодов 
яблони. Это связывают [1 с.71-76; 3 с. 74-85] с усилением синтеза рас-
творимых углеводов в листьях. 

В этой связи представлялось целесообразным уточнить роль не-
корневого питания калием на формирование товарного качества пло-
дов мандарина и их созревание в условиях прибрежной зоны  Абхазии. 

Исследования проводили в неорошаемом саду мандарина, кото-
рый заложен в 2004 г. по схеме 3 х 1 м. участок расположен в пос. 
Гулрыпш (Республика Абхазия). Почвы – подзолистые разной степени 
оподзоленности, оголённости и мощности. Объектом исследований 
явились деревья сортов мандарина Ковано-Васе, Слава Вавилова, 
Краснодар 85 и Сентябрьский. 

Для некорневой обработки использовали: сульфат калия и фос-
фит калия, контроль – деревья, обработанные водой. Обработку прово-
дили в два срока: при достижении диаметра завязи 3,0 см (первый срок) 
и за 40 дней до уборки плодов (второй срок). Повторность опыта – 5-

кратная. За однократную повторность было принято «дерево-делянка». 
Полевые опыты проводили в соответствии с «Программой и методикой 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [5, с. 177-

192]. Агротехника общепринятая для культуры мандарина. 
В результате проведенного эксперимента выявлено, что калий-

ные удобрения оказывают положительное влияние на товарных ка-
честв плодов. Уже при однократной обработке растений (при дости-
жении диаметра завязи 3,0 см) сульфатом калия происходит увеличе-
ние среднего диаметра плодов мандарина у всех рассматриваемых 
сортов. Наибольшая разница с контрольным вариантом зафиксирована 
у сорта Сентябрьский: 2,6 см (табл. 1). В тоже время двукратная обра-
ботка калийсодержащими препаратами не приводит к дальнейшему 
увеличению диаметра плода. Средняя масса плода после обработки 
препаратом у сортов Ковано-Васе, Слава Вавилова и Сентябрьский 
увеличивается на 6-17 % по сравнению с контрольными значениями. 
Двукратная обработка сульфатом калия дала положительный эффект 
только у сортов Краснодар 85 и Сентябрьский.  

Эффект от обработки фосфитом калия на диаметр плода и его 
среднюю массу менее выражен. Так положительное влияние фосфита 
калия на массу плодов было зафиксировано у сортов Краснодар 85 и 
Ковано-Васе. 
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Таблица 1 – Влияние некорневой обработки калийными удобрениями 

на товарные качества плодов мандарина 

 

Вариант 

Диаметр плода, см 

Средняя 
масса 

плода, г 

до обработки 
препаратом 
18.07.19 г. 

после  
обработки 

препаратом 

30.10.19 г. 
Сорт Ковано-Васе 

I Обработка водой Контроль 4,1 5,4 124 

II Сульфат калия (однократно) 3,5 5,1 137 

III Сульфат калия (двукратно) 3,5 5,4 125 

IVФосфит калия (однократно) 3,6 5,2 128 

V Фосфит калия (двукратно) 3,6 5,4 132 

НСР05 - - 1,4 

Сорт Слава Вавилова 

I Обработка водой Контроль 3,5 5,2 203 

II Сульфат калия (однократно) 3,5 5,0 215 

III Сульфат калия (двукратно) 3,6 5,1 210 

IVФосфит калия (однократно) 3,5 5,0 206 

V Фосфит калия (двукратно) 3,5 4,8 205 

НСР05 - - 2,3 

Сорт  Краснодар 85 

I Обработка водой Контроль 3,0 4,8 126 

II Сульфат калия (однократно) 3,5 4,7 135 

III Сульфат калия (двукратно) 3,5 4,7 145 

IVФосфит калия (однократно) 3,0 4,0 140 

V Фосфит калия (двукратно) 3,5 4,0 138 

НСР05 - - 3,1 

Сорт Сентябрьский 

I Обработка водой Контроль 3,8 5,0 170 

II Сульфат калия (однократно) 3,8 5,3 203 

III Сульфат калия (двукратно) 3,7 5,3 208 

IVФосфит калия (однократно) 3,7 5,3 165 

V Фосфит калия (двукратно) 3,7 5,5 160 

НСР05 - - 4,8 

 
К сказанному следует добавить, что обработка калийсодережа-

щими препаратами существенно ускоряет срок созревания плодов у 
всех изучаемых сортов. Несмотря на то, что изучаемые сорта относят-
ся к группе скороспелых сортов. 

По нашим данным срок созревания плодов у сортов Сентябрь-
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ский и Ковано-Васе, после двукратной обработки сульфатом калия 

сократился на 12-15 дней по сравнению с контрольными значениями. 
Таким образом, для увеличения диаметра плодов мандарина и 

их средней массы необходимо в оптимальные сроки использовать ка-
лийные удобрения. 
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тическим и биотическим факторам среды, с высокими товарно-

потребительскими качествами, урожайностью и ценным биохимиче-
ским составом плодов. Приведена их краткая характеристика. 

Abstract. On the basis of a comprehensive assessment promising 

plum and sweet cherry varieties that are resistant to adverse abiotic and 

biotic environmental factors, with high product and consumer qualities, 

yield and valuable biochemical composition of the fruit are identified. Their 

brief characteristic is given. 

Ключевые слова: слива, черешня, сорта. 

Key words: plum, sweet cherry, varieties. 

 

Плоды являются незаменимой составляющей качественного пи-
тания человека. Они накапливают сахара, органические кислоты, ви-
тамины, микроэлементы, ферменты и другие биологически активные 
вещества, обладающие профилактическими свойствами. В настоящее 
время отечественное производство не обеспечивает в полном объеме 
потребности рынка. Для повышения эффективности садоводства, сни-
жения доли импорта необходима модернизация отрасли, насыщение 
сортимента новыми конкурентоспособными сортами [1, с. 11-17, 2, с. 
33-42; 3, с. 31-32]. 

Быстрорастущим сегментом продовольственного рынка являет-
ся продукция косточковых культур, в частности сливы и черешни [4]. 

Следует отметить, в России на долю сливы приходится 7,9%, черешни 
- 2,4% от общей площади многолетних насаждений, которые располо-
жены преимущественно в хозяйствах населения [5]. 

В Российской Федерации ведется работа по созданию новых 
сортов косточковых культур [6, с. 21-22; 7, с. 89; 8, с. 40-42; 9, с. 17-22; 

10, с. 274-277; 11, с. 26-31], однако дальнейшее обновление существу-
ющего сортимента с учетом возрастающих требований производства 
является актуальным. В ФГБНУ «ФНЦ им И.В. Мичурина» выведены 

перспективные сорта: сливы Венгерка Курсакова, черешни – Мулатка, 
Лика, Янтарная Савельева, которые по ряду хозяйственно ценных при-
знаков превосходят районированный сортимент. 

Венгерка Курсакова (Ренклод тамбовский х Венгерка кодрин-
ская). Зимостойкость древесины и цветковых почек выше контрольно-
го сорта Скороспелка красная. Дерево среднерослое, слегка раскиди-
стой густой кроной. Урожайность средняя. Побег тонкий, прямой. 
Лист средней длины и ширины, эллиптической формы, зеленый. Почка 
мелкая, с острой вершиной, слегка отклоненная, подушечка крупная.  

Плоды крупные, средняя масса 37,8 г, максимальная 50,5 г про-
долговатой формы, с мелким, малозаметным брюшным швом (рисунок 
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1). Плодоножка средняя, тонкая. Основная окраска красная, покровная 
– темно-фиолетовая. Восковой налет густой. Кожица эластичная, 
средней толщины. Мякоть желто-зеленая, мелкозернистая, сочная, 
приятного кисло-сладкого вкуса. Косточка средняя, узкоэллептической 
формы, хорошо отстающая. Дегустационная оценка 4,5 балла. Плоды 
столового назначения, созревают во второй-третьей декаде августа. 

Мулатка (сеянец черешни Россошанская) характеризуется зимо-
стойкостью и устойчивостью к грибным болезням. Дерево среднего 
роста, с округло-овальной кроной средней густоты. Плодоношение 
сосредоточено на букетных веточках и однолетнем приросте. В плодо-
ношение вступает на 3-4 год. Урожайность до 82,2 ц/га. 

Плоды средней массой 7,1 г, максимальной – 9,6 г, темно-
красные (рисунок 2). Мякоть темно-красная, сочная, средней  

 

Рисунок 1 – Ветка с плодами сли-
вы сорта Венгерка Курсакова 

Рисунок 2 – Ветка с плодами че-
решни сорта Мулатка 

плотности, хрящеватая, сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,8 
балла. В плодах содержится 16,2% растворимых сухих веществ, 11,6% 
сахаров, 0,67% титруемых кислот и 11,7 мг% витамина С. Плоды де-
сертного назначения, раннего срока созревания (третья декада июня). 

Лика (сеянец черешни Россошанская) характеризуется зимо-
стойкостью и устойчивостью к грибным болезням. Дерево среднего 
роста, с округло-овальной кроной средней густоты. Плодоношение 
сосредоточено на букетных веточках и однолетнем приросте. В плодо-
ношение вступает на 3-4 год. Урожайность 98,3 ц/га. 

Плоды средней массой 5,1 г, максимальной – 7,6 г, темно-
красные. Мякоть розовая, с кремовым оттенком, сочная, средней плот-
ности, сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,6 балла. В плодах со-
держится 16,5% растворимых сухих веществ, 10,3% сахаров, 0,45% 
титруемых кислот и 11,7 мг% витамина С. Плоды столового назначе-
ния, среднераннего срока созревания (первая декада июля). 
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Янтарная Савельева (сеянец черешни Дрогана желтая) характе-
ризуется зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням. Дере-
во среднего роста, с прямостоячей кроной средней густоты. Плодоно-
шение сосредоточено на букетных веточках. В плодоношение вступает 
на 3-4 год. Урожайность 81,6 ц/га. 

Плоды крупные, средняя масса 6,5 г, максимальная – 8,8 г, поч-
ковидной формы. Основная окраска плода желтая, покровная – янтар-
ная. Мякоть желтая, сочная, средней плотности, хрящеватая, сладкого 
вкуса. Дегустационная оценка 4,8 балла. В плодах содержится 17,5% 
растворимых сухих веществ, 11,9% сахаров, 0,66% титруемых кислот 
и 14,9 мг% витамина С. Плоды десертного назначения, раннего срока 
созревания (третья декада июня). 

По результатам исследований в 2019 г. на государственное 
сортоиспытание переданы перспективные сорта: сливы Венгерка Кур-

сакова, черешни – Мулатка, Янтарная Савельева, Лика, которые по 
ряду хозяйственно ценных  признаков превосходят районированный 
сортимент. 
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Аннотация. При проведении исследований по структуре кроны 

деревьев груши, в качестве объективного показателя побегообразова-
тельной способности возможно использование средней длины всех 
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Abstrract. The possibility of using the average length of all annual 
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Побегообразовательную способность деревьев в литературе 
определяют, как способность пробудившихся почек развиваться в 
сильные побеги. Она характеризуется количеством сильных побегов от 
числа пробудившихся почек (%) [1, 2]. Этот показатель играет важную 
роль в формировании структуры кроны деревьев. Плодоводы обычно 
оценивают побегообразовательную способность глазомерно, обращая 
внимание, прежде всего, на степень загущения кроны. Изучение побе-
гообразовательной способности плодовых растений и, в частности, 
деревьев груши нуждается в детальном рассмотрении. Побегообразо-
вательная способность – показатель, который и определяет структуру 
кроны, и оказывает влияние на закладку плодовых почек. Причем мы 
считаем, что он оказывает даже более сильное влияние. Очень важен 
вопрос количественного выражения этого свойства растений, что 
необходимо для совершенствования методики сортоиспытания плодо-
вых культур. 

Биологическими объектами исследования являлись деревья 
груши генетической коллекции Селекционного генетического центра 
ФНЦ им. И.В Мичурина. 

Исследования проводили по разработанной нами методике, ис-
пользуя также при этом [3, 4, 5].  

Изучали 5-6 деревьев каждого сорта. На каждом дереве выделя-
ли 4-5 учетных ветвей (возраст не менее 5 лет), сравнимых по положе-
нию в кроне и расположенных на южной стороне дерева. Побегообра-
зовательную способность деревьев определяли после окончания роста 
побегов. У 30 однолетних приростов (приростов предшествующего 
года) не короче 15 см учитывали все расположенные на них почки и 
измеряли длину образовавшихся побегов (включая розеточные). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью ме-
тодов дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов 
[6, 7] на ЭВМ. Использовались электронные таблицы MS Excel, пакет 
программ Studia, Статистика. 

Значение рассматриваемого показателя согласно общепринято-
му определению, зависит от длины побегов, которые учитываются при 
его вычислении: с увеличением наименьшей длины, оно уменьшается. 
И, наоборот, с уменьшением длины учтенных побегов этот показатель 
возрастает. Существенным недостатком такого подхода является то, 
что от длины этих побегов будет зависеть не только значение данного 
показателя, но и различия между сортами по побегообразовательной 
способности. Так сорт, превосходящий другой по показателю побего-
образовательной способности, рассчитанному для одной наименьшей 
длины может уступать ему по этому показателю, рассчитанному для 
другого значения наименьшей длины побегов (табл. 1).  
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Таблица 1 – Побегообразовательная способность деревьев  

в зависимости от длины учитываемых побегов (% от числа всех почек) 

 

Сорт 
Длина побегов 

>5 см >10 см >15 см >25 см 

Красавица Черненко 11,1 8,4 5,0 2,7 

Осенняя Яковлева 23,1 14,6 10,8 5,3 

Памяти Яковлева 12,5 8,8 5,9 2,4 

Светлянка 31,7 17,8 10,3 5,5 

Скороспелка из Мичурин-
ска 

9,1 8,5 5,5 3,9 

Любимица Яковлева 6,2 5,8 4,6 4,1 

Ириста 6,6 6,2 5,8 4,3 

Ника 18,7 12,2 7,9 4,8 

Новелла 18,8 11,8 8,8 4,6 

9-33 7,2 5,6 4,0 2,1 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что с уве-
личением длины побегов, показатель побегообразовательной способ-
ности, как правило, уменьшается. Данные подтверждают так же, что 
соотношение между сортами по побегообразовательной способности 
изменяется в зависимости от наименьшей длины побегов. Так, напри-
мер, если проводить оценку по показателю, рассчитанному при 
наименьшей длине побегов более 10 см, наиболее высокой побегооб-
разовательной способностью обладает сорт Светлянка. Но, в то же 
время по показателю, рассчитанному при учете побегов длиной более 
15см, наиболее высокой побегообразовательной способностью облада-
ет сорт Осенняя Яковлева. При длине учитываемых побегов более 10, 
15 и 25 см наименьшей побегообразовательной способностью характе-
ризовалась гибридная форма 9-33, в то время как при использовании 
для необходимых расчетов побегов более 5 см самое низкое значение 
показателя было у сорта Любимица Яковлева. Анализ полученных 
данных позволяет сделать вывод, что наиболее объективная оценка 
сортов по побегообразовательной способности происходит при учете 
побегов длиной более 10см. 

Зависимость соотношения между сортами по побегообразова-
тельной способности от длины учтенных побегов наглядно проявляет-
ся, если ранжировать сорта по значениям показателя побегообразова-
тельной способности, рассчитанного для побегов разной длины. Ран-
жирование сортов по побегообразовательной способности проводили в 
порядке убывания его значений (табл. 2).  
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Таблица 2 – Ранжирование сортов груши по показателю  
побегообразовательной способности в зависимости от длины побегов 

 

Сорт 
Ранг при длине побега Средний 

ранг   >5 см >10 см >15 см >25 см 

Красавица Черненко 6 7 8 8 8 

Осенняя Яковлева 2 2 1 2 2 

Памяти Яковлева 5 5 5 9 5 

Светлянка 1 1 2 1 1 

Скороспелка из Мичу-
ринска 

7 6 7 7 6 

Любимица Яковлева 10 9 9 6 9 

Ириста 9 8 6 5 7 

Ника 4 3 4 3 3-4 

Новелла 3 4 3 4 3-4 

9-33 8 10 10 10 10 

Отклонение 0,8 0,2 0,4 1  

 

В наших исследованиях наиболее информативен показатель по-
бегообразовательной способности, рассчитанный для случая, когда 
длина учитываемых побегов более 10 см. О чем свидетельствует то, что 
расхождение между рангами сортов для данного случая и средними 
рангами для всех рассмотренных случаев наименьшее по сравнению с 
соответствующими расхождениями рангов для других вариантов. 

При учете побегов длиной более 10, 15 и 25 см наименьшей по-
бегообразовательной способностью характеризовалась форма 9-33, в 
то время как при использовании для необходимых расчетов побегов 
более 5 см самое низкое значение показателя у сорта Любимица Яко-
влева. 

Такой подход в определении побегообразовательной способно-
сти является не совсем объективным, так как выбор длины, учитывае-
мых побегов осуществляется произвольно. В некоторых случаях его 
можно использовать, но при этом, как было сказано выше, необходимо 
большое внимание уделять вопросу о наименьшей длине побегов. Вы-
бирать ее необходимо с расчетом, чтобы полученный показатель поз-
волял выявлять более или менее существенные различия между гено-
типами по побегообразовательной способности. Полученные нами 
данные позволяют считать, что в качестве показателя побегообразова-
тельной способности деревьев можно использовать среднюю длину 
однолетних приростов, включая розеточные побеги (табл. 3). 
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Таблица 3 – Средняя длина однолетних приростов по годам (см) 
 

Сорт 1 2 3 4 5 
Среднее 

значение 

Красавица Черненко 3,4 5,2 4,2 4,6 4,3 4,3 

Осенняя Яковлева 6,9 6,4 6,9 6,5 6,7 6,7 

Памяти Яковлева 3,6 9,4 4,8 5,4 5,9 5,8 

Светлянка 7,3 7,8 7,0 7,2 7,4 7,3 

Скороспелка из Ми-
чуринска 

3,7 2,5 1,9 1,7 2,7 2,5 

Любимица Яковлева 3,2 1,8 2,2 2,1 2,4 2,3 

Ириста  3,6 5,4 4,6 4,5 4,5 4,5 

Ника 7,1 9,2 7,6 7,8 7,6 8,7 

Новелла 6,7 4,7 4,6 4,7 5,3 5,2 

НСР05      1,2 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что изучен-
ные сорта различаются между собой в некоторых случаях значительно 
в среднем от 2,4 см у Любимицы Яковлева до 8,7 см у сорта Ника. Вы-
сокие значения средней длины однолетних приростов были получены 
у Светлянки – 7,4 см, Осенней Яковлева – 6,7 см, Новелла – 5,3 см Ни-
ки – 7,6 см. Как уже отмечалось ранее, эти сорта также отличались 
высокой побегообразовательной способностью деревьев (17-23%). Са-
мые низкие значения средней длины однолетних приростов были по-
лучены у сортов Любимица Яковлева, Скороспелка из Мичуринска и 
соответственно равны 2,4 – 2,7 см. 

Средняя длина однолетних приростов, по нашему мнению, яв-
ляется более предпочтительной характеристикой побегообразователь-
ной способности деревьев, чем показатель, отражающий способность 
пробудившихся почек развиваться в сильные побеги, поскольку она не 
зависит ни от какого произвольного выбора. В качестве объективного 
показателя побегообразовательной способности деревьев возможно 
использование средней длины однолетних приростов. 
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Аннотация. В опытах 2016-2018 гг. установлено разносторон-
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Введение 

Крупноцветковые клематисы при семенном размножении не со-
храняют особенностей сорта. Поэтому вегетативный способ размно-
жения является основным способом размножения крупноцветковых 
сортов [3]. Для крупноцветковых сортов клематиса  зелёное черенко-
вание является одним из наиболее производительных способов вегета-
тивного размножения [2]. Для повышения процента укореняемости, 
выживаемости и сокращения срока укоренения невозможно обойтись 
без обработки зеленых черенков регуляторами роста растений [4]. Но 
прежде чем применять эти препараты, необходимо знать механизм их 
действия на растения на конкретном этапе их развития, что позволит в 
дальнейшем выбрать наиболее эффективный препарат и способ его 
применения. 

 

Объекты и методы исследований 
Экспериментальные исследования по разработке технологий ве-

гетативного размножения клематиса крупноцветкового проводили в 
2016-2018 годах году в декоративном питомнике в условиях Смолен-
ской области. Объектами исследований являлись три сорта клематиса 
крупноцветкового: Серенада Крыма (цветки густо-сиреневые с карми-
новыми прожилками и светлой серединой, диаметр до 14 см), Ай-Нор 
(цветки холодного розового цвета с иссиня-фиолетовым основанием, 
диаметр 10-14 см) и Арктик Квин (цветки белые, махровые, с желтыми 
пыльниками, диаметр 10-18 см. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
1. Контроль (вода); 
2. Гетероауксин, П (695 г/кг) - 200 мг /л воды;  

3. Эпин-экстра, Р (0,025г/л) – 1,5 мл /л воды.  

Черенкование проводили 16-20 июня. Для черенкования ис-
пользовали среднюю часть побегов первого года жизни, взятых с 4-

летних кустов клематисов. Побеги нарезали на черенки с одним узлом. 
Верхний срез черенка делали прямым на высоте 1,5-2 см над узлом, а 
нижний срез – косым и оставляли отрезок побега длиной 0,5 см. Для 

уменьшения транспирации на черенке клематиса оставляли только два 

наполовину срезанных верхних листьев.  
В опытных вариантах черенки погружали в раствор на 16 часов 

так, чтобы листья не подвергались обработке. В контрольном варианте 
черенки погружали в дистиллированную воду на 16 часов. Концентра-
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цию раствора и время экспозиции выдерживали согласно инструкции 
по их применению.  

Субстрат для черенков готовили из смеси нейтрального торфа и 
речного песка в соотношении 3:1. Перед  посадкой  черенков в парни  

провели полив почвенного субстрата 0,25% суспензие фундазола. 
Влажность субстрата поддерживали на уровне 80% ППВ [5]. 

При посадке черенков почки заглубляли в почву на 2-3 мм. Че-
ренки сажали наклонно на расстоянии в ряду 5 см, а между рядами – 10 

см. Высаженные черенки притеняли тканевыми щитами. Черенки  пери-
одически опрыскивали водой через мелкий распылитель, поливали и 
пропалывали. Осенью парник утепляли торфом, сверху прикрывали не-
тканым материалом и закрывали рамами, чтобы предохранить почву и 
черенки от промерзания. Весной укоренившиеся черенки осторожно 
выкапывали, проводили биометрический анализ растений с подсчетом 
количества корней на растениях, и измерением длины корней.  

 

Результаты и обсуждение 

Из таблицы 1 видно, что под действием регуляторов роста рас-
тений развитие корневой системы у сортов клематиса оказалось не-
одинаковой.  

Наибольшая число укорененных черенков было отмечено у сорта 
Ай-Нор в варианте с использованием гетероауксина 77±2%. Примене-
ние Эпина-экстра обеспечило укоренение черенков 68±3% против 
47±3% на контроле (табл. 1). У сорта Серенада Крыма в варианте с при-
менением гетероауксина доля укорененных черенков сооставила 70±3%, 

а в варианте с использованием Эпин-экстра 62±4%, против 41±2% на 
контроле. Несколько ниже эффективность препаратов в укоренении че-
ренков клематиса крупноцветкого отмечена для сорта Арктик Квин, 
соответственно с применением гетероауксина – 66±2 и в варианте с ис-
пользованием Эпин-экстра 56±3 против 38±2% на контроле. 

 

Таблица 1 – Результаты черенкования сортов клематиса  
крупноцветкового (средние данные за 2016-2018 гг.) 

 

Сорта 
Укореняемость черенков,  % 

Контроль  (вода) Гетероауксин Эпин-экстра 

Ай-Нор  47±3 77±2 68±3 

Серенада 
Крыма 

41±2 70±3 62±4 

Арктик Квин 38±2 66±2 56±3 
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Согласно экспериментальным данным, максимальное укорене-
ние черенков изучаемых сортов клематиса крупноцветкого в среднем 
за три года исследований отмечено в варианте с применением гетеро-
ауксина. При этом укорененные черенки имели более мощный прирост 
однолетних побегов и лучшее развитие корневой системы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние препаратов на качество саженцев клематиса 
крупноцветкового (средние данные за 2016-2018 гг.) 

 

Сорта 

Качество  
саженцев по 

корневой  
системе 

Препараты 

контроль Гетероауксин, Эпин-

экстра 

Ай-Нор 

 

1 сорт 33,4 75,2 69,7 

2 сорт 49,8 18,7 21,1 

Нестандартные 16,8 6,1 9,2 

Серенада 
Крыма 

1 сорт 29,8 68,3 58,8 

2 сорт 51,7 23,6 27,7 

Нестандартные 18,5 8,1 13,5 

Арктик 
Квин 

1 сорт 26,4 59,3 52,7 

2 сорт 55,2 28,5 31,2 

Нестандартные 18,4 12,2 16,1 

 

В соответствии с ГОСТ-ом 26869-86 по качеству саженцы кле-
матиса крупноцветкого разделили на 1-й, 2-й сорт и отдельно выдели-
ли нестандартные [1]. В варианте с применением гетероауксина выход 
саженцев 1-го сорта у сорта Ай-Нор составил – 75,2, 2-го сорта  – 

18,7% и нестандартных саженцев 6,1%, а в варианте с применением 
Эпина-экстра выход саженцев 1-го сорта составил – 69,7, 2-го сорта – 

21,1 и нестандартных – 9,2%.  

Применяемые в опыте регуляторы роста растений также оказали 
стимулирующее влияние в укоренении черенков клематиса крупно-
цветкого Серенада Крыма. Выход саженцев 1-го сорта составил –68,3, 

2-го сорта – 23,6 и нестандартных – 8,1%.  

Несколько ниже показатели качества саженцев были отмечены у 
клематиса крупноцветкового сорта Арктик Квин. Резюмируя вышеска-
занное следует отметить, что экспериментальные данные дают осно-
вание рекомендовать гетероауксин для стимулирования корнеобразо-
вания изученных сортов клематиса крупноцветкого. 
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Выводы 

Полученные результаты могут быть использованы для совер-
шенствования технологии ускоренного размножения клематиса круп-
ноцветкового в современных отечественных питомниках Центрально-
го региона РФ.  

Несомненно, потребуются новые исследования с целью поиска 
оптимальных условий для укоренения, выбора субстратов и препара-
тов  для интенсивного корнеобразования с учетом специфики клима-
тических условий каждого района интродукции. 
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ФГБНУ ВСТИСП и элитных форм их селекции в условиях Брянской 
области. Выделены наиболее урожайные сорта и формы. 

Abstract. The article presents the results of variety trials varieties of 

black currants from the collection Kokino Base Station of ARHIBAN and 

convenient forms of their breeding in the Bryansk region. The most produc-

tive varieties and forms are selected. 

Ключевые слова: смородина чёрная, сорт, урожайность. 

Keywords: black currant, varieties, yield. 

 

Согласно концепции о сбалансированном питании, обеспечение 
нормальной жизнедеятельности человека возможно лишь при условии 
снабжения организма различными по химической природе вещества-
ми, необходимыми для обменных реакций. В связи с этим плоды ягод-
ных культур рассматриваются как жизненно важные продукты, одни 
из основных источников поступления биологически активных веществ 
в организм человека [1, 2, 3, 4]. Смородина чёрная в этом отношении 
представляют особую ценность как богатейший источник витаминов 
С, антоцианов, флавоноидов, кахетинов, пектиновых веществ и других 
антиоксидантов, её ягоды являются ценным сырьём для перерабаты-
вающей промышленности [5, 6, 7, 8]. 

Продуктивность – один из основных показателей, характеризу-
ющих ценность сорта и возможность использования его в садоводстве. 
Возможность реализация потенциала продуктивности определяется не 
только генотипом растения, но и условиями внешней среды [9, 10]. 

Средняя урожайность по годам в большой степени зависит от сло-
жившихся погодных условий, особенно в зимний и весенний периоды 
[11, 12].  

Потенциал урожайности смородины чёрной определяется в 60 
т/га. Отечественными и зарубежными селекционерами созданы много-
численные сорта этой культуры (более 800), однако внедрение лучших 
из них в производство невозможно без предварительного изучения в 
местных условиях [13, 14]. 

Исследования проводились в коллекционном саду Кокинского 
опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП [15, 16]. Изучено 67 сортов сморо-
дины чёрной различного эколого-географического происхождения, а 
также ряд новых сортообразцов и элитных форм селекции Кокинского 
опорного пункта ВСТИСП. Сортоизучение смородины чёрной прово-
дилось с учетом основных положений «Программы и методики сорто-
изучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Агротехника возделывания смородины чёрной – общепринятая 
для средней полосы России. Земельный участок, где выращивали ма-
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лину и проводили сбор ягод, представлен серыми лесными почвами, 
суглинистыми по механическому составу, с мощностью гумусового 
горизонта около 25 см. Содержание фосфора и калия в почве довольно 
высокое (38 мг Р2О5 и 32 мг К2О на 100 г почвы). Гумуса в верхних 
слоях – 3,2 %, рН = 6,06 [17]. 

Метеоусловия в период проведения исследований отличались зна-
чительным многообразием. Оптимальный температурный режимом и 
умеренное количество осадков 2013 года сменилось теплым и сухим веге-
тационным периодом в 2014 году. В 2015 году погодные условия характе-
ризовались повышенным количеством осадков в период созревания уро-
жая. Наиболее высокая урожайность в 2013 году отмечена у отборных 
форм 3-37-2/02 (13,8 т/га), 8-4-1 (12,5 т/га) (табл. 1). Также выделены 
сорта Исток, Вера, Чародей, Дебрянск, Партизанка брянская, Литви-
новская, Селеченская 2, Этюд, Дар Смольяниновой, Кудесник, Миф и 
отборные формы 18-17-1/05, 18-18-5/05, 4-5-2, 9-3-97, 7-49-3, 21-25-

1/05, 9-36-17/02, 21-12-1/05 с урожайностью 10,4-12,5 т/га. Самая низ-
кая урожайность отмечена у сортов Ядрёная, Шаровидная (5,8 т/га), 
Славянка (6,3 т/га) и Дачница (6,7 т/га). 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов и форм смородины чёрной 
 

Сорта,  
отборные формы 

Урожайность, т/га 
V, % 2013 год 2014 год 2015 год Хср±m 

Славянка  6,3 6,6 6,3 6,4±0,10 2,7 

Аннади 7,5 6,3 5,8 6,5±0,50 13,3 

Ядреная 5,8 6,7 7,1 6,5±0,37 9,8 

Дачница 6,7 7,1 6,3 6,7±0,24 6,2 

Шаровидная 5,8 6,7 8,3 6,9±0,73 18,3 

Сударушка 7,9 6,7 8,8 7,8±0,61 13,5 

Маленький принц 8,3 7,5 8,3 8,0±0,28 6,0 

Мрия 7,9 8,3 8,3 8,2±0,14 2,9 

Ben Hopen 8,8 8,3 7,9 8,3±0,24 5,0 

Рита  8,3 8,1 8,7 8,4±0,18 3,7 

Орловская серенада 8,3 8,8 8,8 8,6±0,14 2,8 

Подарок Калининой 7,9 8,7 9,6 8,7±0,49 9,8 

Черешнева 9,2 8,7 8,2 8,7±0,29 5,7 

Аметист 9,2 7,9 9,2 8,8±0,42 5,4 

Глариоза 9,2 8,3 9,2 8,9±0,28 5,4 

Шалунья 9,6 8,3 8,8 8,9±0,37 7,2 

Севчанка (контроль) 9,2 8,3 9,6 9,0±0,37 7,1 

Исток 10,4 8,8 9,6 9,6±0,48 8,7 

Гулливер 9,3 9,2 10,8 9,8±0,52 9,2 

Тамерлан 9,8 9,6 10,0 9,8±0,12 2,0 
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Продолжение таблицы 1 
Чародей 11,3 8,3 10,0 9,9±0,84 14,8 

Дебрянск 10,8 9,2 10,0 10,0±0,48 8,3 

Партизанка брянская 11,3 9,2 10,0 10,1±0,61 10,3 

21-25-1/05 11,7 9,2 10,4 10,4±0,72 12,0 

Литвиновская 11,3 10,8 10,0 10,7±0,37 6,0 

Селеченская 2 10,4 10,8 10,8 10,7±0,13 2,2 

Этюд 11,7 10,0 10,4 10,7±0,50 8,7 

Дар Смольяниновой 11,4 10,8 10,2 10,8±0,35 5,6 

9-36-17/02 10,8 11,4 10,8 11,0±0,20 3,1 

21-12-1/05 11,7 10,0 11,3 11,0±0,50 7,9 

Кудесник 11,7 11,3 10,0 11,0±0,50 7,9 

8-4-1 12,5 10,4 10,8 11,3±0,64 9,8 

Миф 11,7 11,3 10,8 11,3±0,24 3,7 

3-37-2/02 13,8 10,8 11,3 12,0±0,91 13,2 

НСР0,05 - - - 1,19 - 

 

В 2014 году у 69,8% изученных сортов и отборных форм отме-
чено снижение урожайности в 1,2 раза и более. С урожайностью не 
более 7,0 т/га выделены сорта Аннади (6,3 т/га), Славянка (6,6 т/га), 
Ядрёная, Шаровидная, Сударушка (6,7 т/га). Высокой урожайностью 
(10,8-11,4 т/га) отличались сорта Литвиновская, Селеченская 2, Дар 
Смольяниновой, Кудесник, Миф и отборы 21-24-1/05, 9-36-17/02, 8-4-

1, 3-37-2/02. 

Наибольшей урожайностью в 2015 году отличались отборные 
формы 21-12-1/05, 3-37-2/02 – 11,3т/га. Минимальная урожайность 
отмечена у сортов Аннади (5,8 т/га), Славянка, Дачница (6,3 т/га), Зе-
леная дымка (6,7 т/га). Урожайность остальных изученных сортов и 
форм смородины чёрной варьировала от 7,1 до 10,8 т/га. 

Проведенный нами анализ сортов и отборных форм в 2013-2015 

гг. позволил выделить ряд сортов, способных в условиях Брянской 
области формировать урожай более 10 т ягод с гектара. Это такие сор-
та, как Дебрянск, Партизанка брянская, Литвиновская, Селеченская 2, 
Этюд, Дар Смольяниновой, Кудесник, Миф и ряд элитных форм се-
лекции Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП. 

Таким образом, полученные в результате исследований данные 
свидетельствуют о значительном влиянии на урожайность черной 
смородины многих факторов. За период исследований из сортового и 
гибридного фондов отобраны генотипы с высоким трансгрессивным 
эффектом по ряду компонентов продуктивности и урожайности. Неко-
торые из них совмещают несколько компонентов, а по ряду хозяй-
ственно ценных признаков превышают районированные сорта. Так, 
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элита 9-36-17/02 (Нара × Венера) формирует от 19 до 26 плодоносящих 
побегов, до 30 узлов с плодоношением, плодовую кисть с 5 ягодами. 
Среднего срока созревания. Ягоды крупные (средняя масса 1,8 г, мак-
симальная – 4,0 г), одномерные, округлой формы. Отрыв ягод сухой, 
лёгкий, вкус десертный (дегустационная оценка плодов 4,5 балла). 
Усилие раздавливания плодов 5 Н. Транспортабельность плодов высо-
кая. Урожайность 11,0 т/га. 

Отбор 21-12-1/05 (Исток свободное опыление) формирует до 20 
плодоносящих побегов, до 40 узлов с плодоношением. Плодовая кисть 
средняя, в кисти 5-6 ягод. Плоды крупные (средняя масса ягод 2,4 г), 
округлой формы, чёрные. Плоды плотные, усилие раздавливание 7,5 
Н, отрыв ягод сухой, лёгкий. Вкус десертный, урожайность 11,7 т/га.  

Сорт Дебрянск (патент № 3946). Получен при скрещивании сор-
тов Лентяй и Ядрёная. Плодовая кисть средняя (7-8 см), число ягод в 
кисти – 5-8 шт. Ягоды крупные (средняя масса 1,8 г, максимальная – 

4,8 г), округлой формы, чёрные, блестящие. Отрыв ягод сухой, лёгкий, 
вкус кисло-сладкий, освежающий. Ягоды содержат до 14 % РСВ, 3,0 % 
общих кислот, 8,5 % сахаров, 221,8 мг% аскорбиновой кислоты. Уро-
жайность до 12,5 т/га [18]. 

В результате проведенных исследований выделены наиболее 
пригодные сорта для возделывания в условиях Брянской области. Вы-
сокой продуктивностью отличаются сорта Дар Смольяниновой, Миф, 
Селеченская 2, Литвиновская, Тамерлан, Кудесник, Дебрянск, Парти-
занка брянская, Этюд, которые могут быть рекомендованы для возде-
лывания в промышленном и любительском садоводстве.  
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Ягодные культуры занимают важное место в садоводстве Рос-
сии. Эффективность их производства различна, однако использование 
плодов в рационе человека – обязательное условие для решения про-
блемы сбалансированного питания. Ягодные культуры представляют 
большой интерес как сырье для технической переработки, благодаря 
своей скороплодности, урожайности, богатому биохимическому со-
ставу плодов [1, 2, 3, 4, 5]. Известно, что ягодные культуры – важней-
ший источник биологически активных веществ (витаминов, фермен-
тов, минеральных солей и др.), благодаря которым человеческий орга-
низм приобретает иммунитет к различным заболеваниям, обеспечива-
ется его высокая работоспособность и долголетие. Особая роль среди 
биологически активных веществ принадлежит витаминам, которые 
регулируют обмен веществ в организме. Комплекс витаминов группы 
С и Р, каратиноидов способствует укреплению кровеносных сосудов, 
уменьшает риск внутренних кровоизлияний и возникновения инфарк-
тов и инсультов. Пектиновые соединения способны связывать ионы 
радионуклидов и тяжелых металлов и выводить их из организма чело-
века [6, 7, 8, 9, 10].  

Нетрадиционные ягодные культуры, прошедшие длительный 
естественный отбор, как правило, наиболее адаптированы к условиям 
выращивания, могут успешно возделываться в различных почвенно-

климатических зонах. Многие из них отличаются высокой устойчиво-
стью к болезням и вредителям, их возделывание исключает примене-
ние пестицидов и, следовательно, обеспечивает получение экологиче-
ски чистой продукции [11, 12].  

Среди нетрадиционных ягодных культур жимолость синяя (съе-
добная) (Lonicera caerulea L.) является одной из наиболее популярных. 
Достоинств этой культуры можно является её раннее созревание, на 
две недели раньше, чем у одной из скороплодных культур Централь-
ного региона РФ – земляники садовой. Плоды жимолости – сочные 
нежные ягоды, обладающие своеобразным вкусом, богатые питатель-
ными веществами и витаминами. Ягоды способной накапливать значи-
тельное количество биологически активных веществ, и открывают се-
зон потребления свежих ягод [13].  

Целью нашей работы являлось изучение технологических и 
биохимических показателей плодов жимолости в условиях Брянской 
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области. Для органолептической оценки свежих ягод и анализа техно-
лого-биохимических качеств были задействованы интродуцированные 
сорта жимолости Авача, Амфора, Берель, Волхова, Морена и отборные 

формы 5-1-02, 8-1-УЭЛ селекции Кокинского опорного пункта ФГБНУ 
ВСТИСП [14]. Биохимический анализ проводили в Центре коллектив-
ного пользования приборным и научным оборудованием ФГБОУ ВО 
«Брянского государственного аграрного университета» [15]. Для ис-
следования проводили отбор образцов в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 58012-2017 «Жимолость свежая съедобная. Технические усло-
вия» [16]. Ягоды отбирались в оптимальной степени зрелости, без по-
ражений болезнями и вредителями. 

Все изучаемые сортообразцы жимолости различались по массе 

плодов, мелкоплодностью отличались сорта Авача и Берель (средняя 
масса 0,5 г, максимальная – 0,8-0,7 г). Среди изученных образцов жи-
молости по массе ягод выделяется элита 5-1-02, где отмечена средняя 
масса ягод 0,9 г, а максимальная – 1,2 г (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Технологическая характеристика плодов жимолости 

 
Сорта, от-

борные 
формы 

Масса плода, г Плотность 

ягод, Н 

Усилие 
отрыва, 

Н 

Осыпае-
мость ягод, 

балл 

Вкус, 
балл средняя макс. 

Морена 0,6 0,8 1,7 0,4 1,5 3,9 

Амфора 0,8 1,0 1,5 0,7 1,0 4,3 

Берель 0,5 0,8 2,2 0,2 3,0 4,5 

Волхова (к) 0,6 0,9 1,7 0,7 2,0 4,5 

Авача 0,5 0,7 1,5 0,2 4,0 4,3 

8-1-УЭЛ 0,8 0,9 2,3 0,5 3,0 3,5 

5-1-02 0,9 1,2 2,1 0,5 2,0 4,0 

 

Плотность или усилие раздавливания плодов является важным 
физико-механическим показателем, определяющим пригодность сор-
тов к машинной уборке урожая. Лучшими по этому показателю были 
элиты 5-1-02 и 8-1-УЭЛ с плотностью ягод 2,1 и 2,3 Н соответственно. 

По причине осыпаемости плодов жимолости в процессе созре-
вания теряется значительная часть урожая. Поэтому ценность пред-
ставляют генотипы со слабой степенью осыпаемости плодов или от-
сутствием таковой [17]. Не осыпаются плоды у сорта Авача (4%), Бе-
рель (3,0%) и элитных форм 8-1-УЭЛ, 5-1-02 (3%), сорт Волхова име-
ют слабую (1,5 балла) степень осыпаемости. Сильной осыпаемостью 
характеризуются сорта Морена и Амфора. Для изучения этого показа-
теля использовали «Прибор для определения усилия отрыва ягод» [18]. 
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Наиболее низкий уровень усилия отрыва плодов был характерен для 
сортов Авача, Берель, Морена.  

Одним из приоритетных качественных показателей плодов яв-
ляется их вкус, который во многом определяется соотношением саха-
ров и органических кислот. Лучшими дегустационными свойствами 
обладали сорта Волхова и Берель (4,5 балла), они имели десертный 
вкус, незначительно им уступали сорта Авача, Амфора (4,3 балла) и 
элита 5-1-02 (4,0 балла).  

В последнее время всё большее значение придаётся биохимиче-
скому составу ягод, в том числе и содержанию растворимых сухих ве-
ществ (РСВ). Они представлены главным образом сахарами (фруктоза, 
глюкоза, сахароза) и имеют большое значение при оценке пищевой цен-
ности ягод, особенно их пригодности для переработки. Лучшими по 
проявлению этого показателя были сорт Волхова (14,1%) и элита 5-1-

02 (12,7%). Эти же генотипы выделялись по уровню накопления об-
щих сахаров в мякоти ягод (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Биохимический состав свежих ягод жимолости 

 
Сорта, отборные 

формы  РСВ, % 
Титруемая  

кислотность, % 
Сахара, % 

Витамин С, 
мг/100 г 

Морена 11,8 2,03 7,8 31,0 

Амфора 11,3 4,43 6,5 34,5 

Берель 12,0 2,23 8,4 42,15 

Волхова (к) 14,1 1,92 11,5 40,16 

Авача 12,5 2,21 7,9 31,14 

8-1-УЭЛ 10,9 4,45 6,5 33,15 

5-1-02 12,7 4,00 8,3 36,64 

НСР0,05 0,62 0,35 0,23 0,31 

 

Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости зависит 
от сорта, погодных особенностей, срока съема плодов. Содержание 
витамина С в ягодах изученных образцов варьировало от 31,14 до 
42,15 мг/100 г. Наибольшей С-витаминностью отличались сорта Бе-
рель (42,15 мг/100 г), Волхова (40,16 мг/100 г) и отборная форма 5-1-02 

(36,64 мг/100 г). 
В результате проведённых исследований по комплексу хозяй-

ственно полезных признаков выделяется сорт Волхова, Берель и элит-
ный отбор 5-1-02, которые рекомендуются как источники ценных при-
знаков для дальнейшей селекционной работы. 
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Аннотация: Выявлены особенности плодоношения сортов 
фундука, проявляемые в структуре формирования урожая в соплодиях 
с различным количеством орехов. Рекомендовано дифференцировать 
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подбор сортов фундука для промышленных насаждений, учитывая их 
особенности плодоношения: долю соплодий с тем или иным количе-
ством орехов, в соответствии с применяемым способом уборки плодов. 

Abstract: The features of fruiting of hazelnut varieties revealed in 

the structure of crop formation in fruit crops with a different number of nuts 

are revealed. It is recommended to differentiate the selection of hazelnut 

varieties for industrial plantings, taking into account their fruiting charac-

teristics: the percentage of fruit with one or another number of nuts, in ac-

cordance with the method used for harvesting fruits. 

Ключевые слова: фундук, сорт, урожайность, соплодие, орех. 
Keywords: hazelnuts, variety, productivity, fertility, walnut. 

 

Фундук – ценная орехоплодная культура. Биологической осо-
бенностью фундука является способность формировать урожай плодов 
в соплодиях с разным количеством орехов. Эта особенность, при опи-
сании сортов данного вида, чаще остается без внимания. Слабо осве-
щен вопрос о влиянии количества орехов в соплодии на их массу. При 
промышленном выращивании фундука используется два способа 
уборки: ручная уборка съемом с куста и механизированный способ. 
При использовании ручного способа до 50 % затрат ручного труда 
приходится на уборку [1-6]. Поэтому целью наших исследований явля-
ется сравнительная оценка сортов фундука для дифференцированного 
подбора применительно к различным способам уборки. 

Исследования проводились в прикубанской зоне садоводства в 
2018-2019 гг. Объектами исследований являлись 14 сортов фундука. 
Из них: 3 отечественных, 1 из Азербайджана и 10 интродуцированных 
из стран Западной Европы. Схема размещения растений – 6,0 х 6,0 м. 
Повторность опыта трехкратная. В повторности один куст, контроль – 

сорт Черкесский-2. 

При анализе особенностей формирования урожая разными сор-
тами фундука было установлено, что в одном соплодии насчитывается 
от одного до девяти орехов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Особенности формирования урожая разными сортами 
фундука 

 

Сорт 
Доля плодов (%) с кол-вом орехов в соплодии, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8-9 

Черкесский-2 

(стандарт) 4,79 14,79 38,66 25,63 11,27 3,38 1,48 - 

Адыгейский-1  0,22 4,18 13,73 51,38 22,05 7,28 1,16 - 

Панахесский 0,55 5,82 15,18 40,19 28,07 8,73 1,46 - 

Барселонский 
угловатый 

1,19 7,55 24,44 31,16 23,05 8,35 1,95 2,31 



422 

 

Продолжение таблицы 1 
Рояль 1,05 10,93 33,34 36,50 13,99 0,39 2,75 1,05 

Ноттингем-

ский 
9,31 25,49 38,24 14,71 9,19 2,20 0,86 - 

Керасунд 
длинный 

0,19 2,43 7,08 51,56 32,55 5,74 0,45 - 

Кадеттен 4,49 37,16 26,12 23,70 8,53 - - - 

Луиза 13,81 62,24 20,45 3,50 - - - - 

Густав 11,02 46,95 33,07 8,30 0,66 - - - 

Ата-баба 4,43 55,75 29,20 10,62 - - - - 

Бюттнер 10,60 45,12 32,83 11,45 - - - - 

Сиклер 8,74 52,10 35,92 3,24 - - - - 

Чудо Боль-
виллера 

5,37 42,62 46,05 5,96 - - - - 

 

Интродуцированные сорта Луиза, Густав, Бюттнер, Сиклер, Чу-
до Больвиллера, Ата-баба, Ноттингемский большей частью формиру-
ют урожай в соплодиях с 1 – 3-мя орехами. Такие сорта для ручной 
уборки урожая путем съема их с кустов нежелательны, поскольку ра-
бочий осуществляет больше движений, приводящих к снижению про-
изводительности труда. 

Другие сорта формируют урожай с большим удельным весом 
соплодий, содержащих 2 и более орехов. Среди них следует выделить 
сорт Барселонский угловатый, у которого 55,6% плодов формируется в 
соплодиях, содержащих по 3 – 4 ореха и 31,4% из соплодий с 5 – 6-ю 
орехами. Это единственный сорт, у которого 2,3% урожая формирует-
ся в соплодиях с 8 и 9-ю орехами. Приведенные данные позволяют 
отнести сорт Барселонский угловатый к категории лучших для прове-
дения ручной уборки урожая плодов при съёме его с куста. 

Серьёзного внимания заслуживают сорта Керасунд длинный, 
Панахесский и Адыгейский-1. Промежуточное положение между пер-
вой и второй группами сортов занимают сорта Черкесский-2 и Рояль. 
Таким образом, для ручной уборки наиболее приемлемы сорта Кера-
сунд длинный, Барселонскуий угловатый, Адыгейский-1, Панахес-
ский, несколько хуже Черкесский-2 и Рояль. 

Для выявления стабильности биологической особенности фун-
дука формировать урожай с разным количеством орехов в соплодии 
нами проведено исследование на примере районированного сорта Чер-
кесский-2. При обследовании соплодий выявлено, что в разные годы 
их структура с неодинаковым количеством орехов подвержена не-
большим отклонениям (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика структуры соплодий с разным количеством 
орехов фундука (г. Краснодар) 

 

Год 
Соплодий (%) с количеством орехов в соплодии, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 17,0 35,1 27,4 15,3 3,7 1,2 0,2 0,1 

2019 16,2 32,2 28,4 16,3 4,2 1,9 0,6 0,1 

 

Наибольший удельный по данному сорту принадлежал соплоди-
ям с 2 – 3-мя орехами. При изучении особенностей плодоношения 
фундука в насаждениях интенсивного типа с ежегодным полным уда-
лением поросли и укорачиванием её на высоте 0,5 м в структуре 
соплодий с разным числом орехов существенных различий не обнару-
жено. 

Большая часть (60,6%) соплодий содержала по 2-3 ореха. По 
16,2% соплодий насчитывали по одному или по 4 ореха и, всего лишь, 
7% приходится на соплодия с 5 – 9-ю орехами. 

По сведениям из литературы, количество орехов в соплодии не 
влияет отрицательно на их размеры и массу. Однако при анализе этих 
показателей нами выявлено, что для сорта Черкесский-2 характерна 
четкая закономерность обратной зависимости между количеством оре-
хов в соплодии и их средней массой (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Влияние количества орехов в соплодии на их массу в 
насаждениях фундука (сорт Черкесский-2) разной конструкции, 2019 г. 

 

Вариант 
Масса плода (г) в соплодиях количеством орехов, шт. 
1 2 3 4 5 6 7 - 9 

1 (к) 2,03 2,03 1,91 1,81 1,73 1,69 1,47 

2 2,06 1,97 1,93 1,84 1,77 1,76 1,64 

 

Если принять массу одного плода в соплодиях содержащих 7 – 9 

орехов за 100%, то по мере снижения их количества в соплодии до 
одного он возрастает на 30%. 

Высокий удельный вес соплодий с большим количество в нем 
орехов является важным резервом повышения производительности 
труда при ручной уборке урожая, осуществляемой при съемной зрело-
сти плодов. При съеме урожая с содержанием в плюсках 2-х орехов, 
при одном и том же количестве движений, убирается масса урожая в 2 
раза большая, чем при наличии в них одного ореха [2, 8]. Поэтому при 
подборе сортов очень важно учитывать их особенности плодоноше-
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ния: долю соплодий с тем или иным количеством орехов, в соответ-
ствии с применяемым способом уборки плодов. 
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Аннотация. Исследования направлены на изучение перспек-
тивности применения ручного прореживания плодов в органических 
насаждениях яблони южного региона России. Эксперименты проведе-
ны в 2018-2019 гг. в насаждениях иммунных к парше сортов яблони на 
подвое ММ106 (почва чернозем обыкновенный). Установлено, что 
однократное ручное прореживание формирующихся плодов во второй 
половине вегетации растений сортов Голд Раш и Флорина (после 
июньского опадения) обеспечивает значительное повышение различ-
ных показателей их товарного качества. При этом хозяйственный уро-
жай снижается только на 9-11%. 

Аbstract. Studies are aimed at studying the prospects of using manu-

al thinning of fruits in organic plantings of apple trees in the southern re-

gion of Russia. The experiments were carried out in 2018-2019 in the 

stands of scab immune varieties of apple trees on stock MM106 (soil – 

regular chernozem). It was established that a single manual thinning of the 

forming fruits in the second half of the vegetation of plants of the varieties 

Gold Rush and Florina (after the June decay) provides a significant in-

crease in various indicators of their commercial quality. At the same time, 

the economic yield is reduced only by 9-11%. 

Ключевые слова: органические сады, яблоня, сорт, плоды, 
ручное прореживание, товарное качество, урожай. 

Кeywords: organic orchards, apple tree, variety, fruits, manual 

thinning, commercial quality, harvest. 

 

Приоритетной проблемой современного садоводства является 
организация производства экологически безопасной плодовой продук-
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ции без применения пестицидов и минеральных удобрений [1, с. 179; 2, 

с. 169-170]. Обоснована перспективность создания агроорганических 
хозяйств, использующих отлаженные технологии выращивания яблони, 
направленные на максимальную реализацию потенциальной продук-
тивности растений и обеспечивающие сохранение природной основы 
[3, с. 81-83]. Подобраны лучшие помологические сорта яблони, сочета-
ющие в одном генотипе высокую устойчивость к биотическим и основ-
ным для соответствующих территорий абиотическим стресс-факторам 
[4]. Вместе с тем существует мнение, что оптимальные для органиче-
ских садов сорта отличаются меньшими размерами плодов, что сдер-
живает возможность их успешной реализации. Очевидно, необходима 
разработка агроприемов, повышающих конкурентоспособность плодо-
вой продукции и одновременно отвечающих требованиям органическо-
го садоводства. 

Цель настоящих исследований – изучение перспективности 
применения ручного прореживания формирующихся плодов в органи-
ческих насаждениях яблони южного региона европейской части Рос-
сии для повышения их товарного качества. 

Исследования проведены в 2018-2019 годах в условиях полевого 
опыта, поставленного в плодоносящих насаждениях яблони на подвое 
ММ106 хозяйства ООО «Плодовое» – Краснодарский край, почва чер-
нозем обыкновенный (карбонатный). Изучены иммунные к парше сор-
та яблони, перспективные для использования в органическом садовод-
стве: Голд Раш, Либерти, Флорина. В опыте предусмотрены следую-
щие варианты: 1 – контроль (без прореживания формирующихся пло-
дов); 2 – однократное (после июньского опадения) ручное прорежива-
ние формирующихся плодов, обеспечивающее расстояние между ними 
до 10 см [5, с. 322]. Повторность опыта – шестикратная. За однократ-
ную повторность принято «дерево-делянка». Учеты и наблюдения в 
саду проведены в соответствии с программой и методикой сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [6, с. 149-177]. 

Как показал эксперимент, однократное прореживание плодов 
яблони во второй половине периода вегетации растений приводит к 
ощутимым результатам (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние ручного прореживания на хозяйственные  
характеристики иммунных к парше сортов яблони 

(в среднем за 2018-2019 гг.) 
 

Сорт Вариант 

Уро-
жай, 

кг/дер. 

Средняя 
масса 

плода, г 

Диаметр 
плода ˃ 

60 мм, % 

Товар-
ность, 

% 

ГолдРаш 

Контроль 14,8 96 15,7 57,6 

Прореживание 13,5 104 54,3 63,8 

НСР 05 0,7 2,7 - - 

Либерти 

Контроль 9,9 101 38,3 60,8 

Прореживание 8,6 107 42,2 61,8 

НСР 05 1,1  2,1 - - 

Флорина 

Контроль 11,2 100 7,0 66,2 

Прореживание 10,0 127 23,7 71,8 

НСР 05 0,8 3,2 - - 

 

Под влиянием этого агроприема средняя масса плодов увеличи-
вается на 6-27%, выход плодов высшего товарного сорта в 1,1- 3,4 ра-
за, а их выравненность заметно повышается (в сравнении с контроль-
ными значениями). При этом хозяйственный урожай снижается только 
на 9-11%. 

Выявлена различная реакция изучаемых помологических сортов 
на данный агроприем. Наиболее отзывчивым на ручное прореживание 
плодов оказались растения сорта Голд Раш. В меньшей степени отреа-
гировал на этот прием сорт Либерти. Указанный факт следует учиты-
вать при сортовой агротехнике яблони. 

Таким образом, однократное ручное прореживание плодов им-
мунных к парше сортов яблони во второй половине периода вегетации 
растений в органических насаждениях южного региона России (почва 
– чернозем обыкновенный) обеспечит значительное повышение их 
товарного качества и, соответственно, конкурентоспособности, без 
особых потерь урожая. 
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Аннотация. Изучены основные морфологические показатели 
листового аппарата перспективных клоновых подвоев яблони селек-
ции Мичуринского ГАУ в условиях маточника. У гибридов каждой из 
четырех гибридных семей отмечено значительное варьирование пока-
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зателей площади листовой пластинки, количества листьев на побеге, 
площади листовой поверхности одного побега.  

Abstract. The main morphological traits of a leaf apparatus of the 

promising clonal apple rootstocks, bred at the Michurinsk State Agrarian 

University, were studied at a stoolbed. Significant variations of the leaf 

plate area, the number of leaves on the shoot and the leaf surface area of 

one shoot were noted at the forms from each of four cross combinations.  

Ключевые слова: яблоня, клоновые подвои, маточник, отвод-
ки, листовая пластинка, листовая поверхность, фотосинтез. 

Keywords: apple tree, clonal rootstocks, stoolbed, layers, leaf plate, 

leaf surface, photosynthesis. 

 
В интенсивном садоводстве важное значение имеют слаборослые 

клоновые подвои яблони. С их помощью становиться возможным 
направленно управлять балансом плодового дерева в саду между нара-
щиванием вегетативных компонентов кроны и плодоношением. При 
использовании слаборослых клоновых подвоев деревья формируют 
меньший объем кроны при одновременном увеличении прироста плодо-
вой древесины. Это позволяет увеличить плотность размещения деревь-
ев в саду, формировать малообъемные конструкции их крон и благодаря 
этому оптимизировать световой режим фотосинтетического аппарата и 
получать большее количество равномерно окрашенных плодов.  

Большое научное и практическое значение имеет изучение но-
вых гибридных генотипов клоновых подвоев по основным морфоло-
гическим и физиологическим показателям растений. Листовой аппарат 
маточных кустов клоновых подвоев играет важную роль в осуществ-
лении нормального протекания ряда физиологических процессов [1].  

Важнейшими функциональными процессами любого раститель-
ного организма являются фотосинтез и транспирация. Величина по-
верхности листового аппарата побегов маточных кустов является од-
ним из структурных аспектов их протекания и степени интенсивности. 
При одинаковой продуктивности подвоев в маточнике преимущество 
будет у генотипов с большей суммарной листовой поверхностью, у 
которых в нормальных условиях фотосинтез будет протекать со сред-
ней интенсивностью, а при возникновении стрессовых условий это 
позволит дополнительно мобилизовать функциональную активность 
фотосинтетического аппарата, создавая необходимый резерв устойчи-
вости. Однако в условиях совместного действия повышенных темпе-
ратур летнего периода и сниженной относительной влажности воздуха 
необходимо соблюдать необходимые нормы полива в маточнике, так 
как с увеличением листовой поверхности маточных кустов более ак-
тивно идет транспирация растений.  



430 

 

Целью наших исследований являлось изучение основных пока-
зателей листового аппарата перспективных клоновых подвоев яблони 
селекции Мичуринского ГАУ в условиях маточника. В настоящее вре-
мя в ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный универси-
тет» созданы значительные генетическая коллекция и гибридный фонд 
новых слаборослых клоновых подвоев яблони, которые ежегодно 
участвуют в комплексном изучении и сравнительной оценке [2, 3]. 

Биологическими объектами исследования служили 20 перспек-
тивных генотипов клоновых подвоев яблони из четырех гибридных 
семей селекции Мичуринского ГАУ. Все изучаемые гибриды клоно-
вых подвоев яблони получены из семян от свободного опыления дере-
вьев подвойных форм в гибридно-коллекционном саду весной 2002 г.: 
семья 2-3-. – формы 82-27-6; семья 2-9-. – формы 82-26-2; семья 2-12-... 

– формы 82-11-5; семья 2-15-... – формы 85-8-12. В качестве контроля 
использовали внесенные в Государственный реестр селекционных до-
стижений РФ и районированные клоновые подвои яблони селекции 
Мичуринского ГАУ, характеризующиеся различной силой роста при-
войных компонентов, – суперкарликовые Парадизка Будаговского 
(ПБ) и Малыш Будаговского (МБ), карликовый 62-396, полукарлико-
вый 54-118. 

Агротехнические мероприятия, проводимые в маточнике клоно-
вых подвоев, стандартные; в течение вегетационного периода осу-
ществляли периодическое орошение маточных кустов с помощью 
спринклеров. Органические и минеральные удобрения в маточнике не 
вносили.  

Измерения количественных показателей маточных кустов про-
водили в конце августа – по окончанию их активного роста [4]. Пло-
щадь листовых пластинок рассчитывали с помощью компьютерной 
программы ImageJ по анализу сканированных изображений 15 листьев 
со средней части побегов. Экспериментальные данные обработаны с 
использованием основных методов вариационной статистики и дис-
персионного анализа [5], рассчитаны и графически визуализированы в 
программной среде Microsoft Office Excel 2016. 

В результате проведенных исследований у гибридов каждой из 
четырех гибридных семей отмечено значительное варьирование пока-
зателей площади листовой пластинки, количества листьев на побеге, 
площади листовой поверхности одного побега. 

У маточных кустов изучаемых районированных и перспектив-
ных клоновых подвоев яблони установлены различия между мини-
мальным и максимальным значением каждого из морфологических 
показателей: 
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- средней длины одного побега – в 2,5 раза (в диапазоне от 37,4±1,3 см 
у формы 2-3-14 до 93,6±2,9 см у полукарликового подвоя 54-118); 
- длины междоузлий на побеге – в 2,1 раза (в диапазоне от 1,46±0,05 см 
у формы 2-9-49 до 3,07±0,08 см у формы 2-12-10); 
- площади листовой пластинки – в 2,7 раза (в диапазоне от 8,47 см2

 у 
суперкарликового районированного подвоя Малыш Будаговского до 
22,59 см2

 у формы 2-12-34); 
- количества листьев на побеге – в 2,1 раза (в диапазоне от 20,9 шт. у 
перспективной формы 2-3-8 до 43,4 шт. у формы 2-9-96); 
- площади листовой поверхности побега – в 3,8 раза (в диапазоне от 
187,1 см2

 у подвоя Малыш Будаговского до 719,8 см2
 у формы 2-12-34). 

Удельное количество листьев на 1 м побега, рассчитанное для 
удобства сравнительной оценки генотипов клоновых подвоев различ-
ной силы роста, в гибридной семье 2-3-... изменялось в 1,52 раза; у 
гибридов семьи 2-9-... – в 1,60 раза; среди 2-12-... – в 1,55 раза; у ги-
бридной популяции 2-15-... – в 1,04 раза.  

По удельной площади листовой поверхности в расчете на 1 м 
побега различия между генотипами подвоев составили 2,1 раза – от 
минимального значения 432,1 см2

 у суперкарликового подвоя Малыш 
Будаговского до максимального показателя, равного 918,0 см2

 у ги-
бридной формы 2-3-14. 

Среди 24 изучаемых генотипов клоновых подвоев между пока-
зателями длины побегов маточного куста и площади их листовой по-
верхности установлена корреляция +0,76, при этом коэффициент де-
терминации линейной регрессии составил 0,57 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь длины побегов маточного куста и площади 
их листовой поверхности у 24 генотипов клоновых подвоев яблони 

селекции Мичуринского ГАУ 

y = 6,26x + 36,63

R² = 0,57
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Между площадью листовой пластинки и площадью листовой 
поверхности побега у изучаемых подвоев установлена корреляция 
+0,75.  

Установлены положительные корреляции среднего уровня меж-
ду соответствующими морфологическими показателями маточных 
кустов среди 24 генотипов клоновых подвоев: 
- средней длины одного побега и длины междоузлий на нем – на 
уровне +0,62; 
- площади листовой пластинки и длины междоузлий +0,65;  
- средней длины одного побега и количества листьев на нем +0,68. 

Таким образом, изученные особенности листовой поверхности 
побегов у перспективных и районированных генотипов клоновых 
подвоев яблони, полученных в Мичуринском ГАУ, демонстрируют 
значительную гетерогенность гибридных растений, что обусловлено 

их различным генетическим происхождением и связанной с этим не-
одинаковой силой роста маточных кустов.  

Исследования выполнены в рамках Государственного задания 
МСХ РФ на 2020 г. по теме: «Селекция зимостойких слаборослых кло-
новых подвоев яблони с использованием молекулярных маркеров и 
культуры соматических тканей in vitro» (АААА-А20-120011400199-6) 

на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии 
производства, хранения и переработки продуктов питания функцио-
нального и лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО Ми-
чуринский ГАУ. 
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Аннотация. Проведена оценка 26 ремонтантных сортов малины 
по качеству плодов. Для рынка свежих плодов малины по комплексу 
товарно-технологических свойств выделены ремонтантные сорта Ат-
лант, Жар-птица, Карамелька, Поклон Казакову, Медвежонок, Driscoll 

Maravilla. Они обладают привлекательным внешним видом плодов, 
высокой прочностью и десертным вкусом. 

Abstract. An assessment was made of 26 primocane raspberry varie-

ties by fruit quality. According to the set of commodity-technological prop-

erties for the market of fresh raspberry fruit, the primocane varieties Atlant, 

Zhar-ptitsa, Karamel’ka, Poklon Kazakovu, Medvezhonok and Driscoll 
Maravilla were identified. They have an attractive appearance of fruits, 

high strength and dessert taste.  

Ключевые слова: ремонтантная малина, сорта, качество пло-
дов, прочность, вкус. 

Keywords: primocane raspberry, cultivars, fruit quality, strength, 

taste. 
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В последние годы отмечается тенденция увеличения спроса на 
свежие ягоды малины, к которым предъявляются повышенные требо-
вания. При этом покупателю на рынке не важно, какая продуктивность 
и адаптация у этих сортов, главным критерием является качество пло-
дов. Они должны иметь привлекательный внешний вид (яркий цвет, 
блеск, правильную форму), крупный размер, одномерность, десертный 
вкус, аромат, высокую транспортабельность, не выделять сок в тече-
ние 5-7 суток и не загнивать [1, с. 61; 2, с. 32; 3, с. 29]. Кроме того, 
важным качественным показателем ягод является их биохимический 
состав, который определяет их питательную и лечебно-

профилактическую ценность [4, с. 115]. 

Несмотря на широкое внедрение в промышленное производство 
ремонтантной малины, к этим сортам не редко бывают претензии и 
некий скепсис по качеству урожая. В связи с этим, основной целью 
работы было изучение современного сортимента малины ремонтант-
ного типа по товарно-технологическим свойствам и выделение лучших 
из них для рынка свежей ягодной продукции. 

Работа выполнялась в 2018-2019 годах на коллекционном 
участке Кокинского опорного пункта ВСТИСП, функционирующего 
на базе Брянского ГАУ [5, с. 92-93]. Объектами изучения были 26 сор-
тов ремонтантной малины отечественной и зарубежной селекции. Ис-
следования выполнялись с учетом основных положений методики по 
сортоизучению плодовых и ягодных культур [6, с. 392-394]. Изучение 
прочности плодов проводили в сухую, солнечную погоду в стадии оп-
тимальной зрелости. Усилие на раздавливание ягод определяли с по-
мощью торсионных весов, результаты измерений переводили в меж-
дународные единицы Ньютоны (1 кгс = 9,8 Н). Содержание раствори-
мых сухих веществ устанавливали рефрактометрически. Вкусовые 
достоинства свежих ягод определяли по пятибалльной системе (за эта-
лон принимали сорт Новость Кузьмина – 5 баллов). 

Малина выращивалась с ежегодным подзимним скашиванием 
стеблей, схема посадки 3,0 х 0,5 м. Содержание полосное, ширина по-
лосы 40-50 см. 

Фенотипическая оценка современного сортимента ремонтант-
ной малины по окраске плодов позволила нам выделить в группу с 
высокими этетическими показателями сорта Бабье лето, Бабье лето-2, 

Брусвяна, Жар-птица, Медвежонок, Поклон Казакову, Рубиновое оже-
релье, Элегантная, Юбилейная Куликова, Imara, Sugana, Polka, Polana и 
др. Они отличаются привлекательными ягодами малинового цвета без 
матового налета, не тускнеющими при послеуборочном хранении. Ещё 
большим спросом пользуются сорта, плоды которых имеют характер-
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ный яркий блеск костянок (Атлант, Бриллиантовая, Карамелька, Кол-
дунья, Нижегородец, Heritage, Imara, Driscoll Maravilla).  

У малины преимущественной окраской плодов является крас-
ный цвет. Однако среди ремонтантной малины имеется ряд желто-
плодных сортов. Так, необычной золотисто-абрикосовой окраской от-
личаются ягоды сортов Абрикосовая, Золотая осень, Золотые купола, 

Янтарная, Ярославна, Porana Rosa. Великолепными эстетическими 
свойствами плодов обладает сорт Оранжевое чудо, формирующий 
ягоды насыщенно-оранжевой окраски с ярким блеском. Несмотря на 
ценность желтоплодных сортов в детском питании (не вызывают ал-
лергию) спрос на свежие ягоды весьма ограничен. Недостатком мно-
гих из них является низкая транспортабельность и восприимчивость к 
солнечному ожогу плодов. 

Среди отечественных потребителей нет особых предпочтений по 
форме плодов. Они могут быть округлыми, коническими, удлиненно-

трапециевидными, но при этом должны иметь правильную, симметрич-
ную форму. Округлые плоды формируют сорта Августина, Бабье лето, 
Бабье лето-2, Поклон Казакову, Porana Rosa. Особую привлекательность 
имеют плоды удлиненно-конической формы (“точеные”). Такая форма 
ягод характерна для межвидовых ремонтантных сортов Брянское диво, 
Золотая осень, Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье, Атлант, Кара-
мелька, Колдунья, Нижегородец и др.  

Современные сорта малины ремонтантного типа выгодно отли-
чаются массой и размером ягод от обычных сортов. Практически они 
все относятся к крупноплодным, формируя ягоды средней массой по 
всем сборам более 3,5 г (табл. 1). Наибольший размер ягод характерен 
для сортов Брянское диво, Самохвал, Оранжевое чудо, Подарок Каши-
ну, Поклон Казакову, Похвалинка, Нижегородец, Медвежонок, Юби-
лейная Куликова и др., у которых высота плодов составляет 2,0-4,0 см, 
а ширина 1,5-2,0 см.  

У некоторых сортов (Брусвяна, Снежеть, Медвежонок) плоды 
состоят из очень крупных, не выравненных костянок, что портит то-
варный вид продукции. Для реализации в свежем виде плоды малины 
должны состоять из мелких, хорошо сцепленных между собой костя-
нок и практически не иметь остатков пестиков на поверхности. Таким 
требованиям соответствуют сорта Атлант, Жар-птица, Подарок Каши-
ну, Карамелька, Imara, Driscoll Maravilla. 

Важным показателем товарности ягод является одномерность. 
Ряд крупноплодных сортов (Брянское диво, Геракл, Колдунья, Похва-
линка, Рубиновое ожерелье, Подарок Кашину, Снежеть) резко снижа-
ют массу и размер ягод с каждым последующим сбором. Более того, 
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плоды, сформированные на периферии куста обычно на 15-40% круп-
нее, чем в середине куста. В результате этого, собранный урожай по-
лучается «разнокалиберный», что снижает его привлекательность. От-
носительной одномерностью плодов по сборам отличаются сорта Ат-
лант, Жар-птица, Пингвин, Поклон Казакову, Медвежонок, Sugana, 

Porana Rosa. 

 

Таблица 1 – Качественные показатели плодов ремонтантной малины 

(2018-2019 гг.) 
 

Сорт,  
форма 

Средняя 
масса, г 

Усилие на 
раздавливание, Н 

Вкус, 
балл 

РСВ, % 

Атлант 4,6 7,4 4,1 11,3 

Бабье лето 3,2 5,1 4,4 11,7 

Брусвяна 4,5 6,0 3,8 9,3 

Брянское диво 4,5 6,5 3,8 9,3 

Геракл 3,6 6,0 3,7 9,7 

Жар-птица 4,1 6,3 4,2 9,2 

Золотая осень 3,8 4,3 3,9 9,6 

Карамелька 4,3 6,7 4,3 10,6 

Колдунья 3,8 4,5 4,1 9,8 

Малиновая гряда 4,6 5,5 4,0 10,3 

Медвежонок 5,3 7,7 3,8 8,4 

Нижегородец 4,3 4,2 3,6 8,2 

Оранжевое чудо 4,4 4,1 4,1 10,0 

Пингвин 3,6 6,5 3,7 10,4 

Подарок Кашину 5,2 6,3 3,8 9,7 

Поклон Казакову 5,2 6,7 4,4 10,7 

Похвалинка 3,7 6,6 4,0 10,2 

Рубиновое ожерелье 4,3 5,4 3,7 9,8 

Самохвал 5,1 5,9 3,9 10,5 

Снежеть 4,3 4,5 4,2 9,7 

Юбилейная Куликова 4,8 5,8 4,1 9,8 

Driscoll Maravilla 3,9 7,2 4,0 9,1 

Himbotop 3,7 6,0 3,7 9,6 

Imara 3,8 6,3 3,9 8,8 

Porana Rosa 4,7 7,1 3,6 9,0 

Sugana 4,6 6,6 3,9 9,1 

НСР 0.05 0,57 0,85 0,43 0,68 
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При выборе сорта малины одним из определяющих технологи-
ческих свойств является прочность плодов. Этот показатель влияет не 
только на качество собранного урожая, но и на транспортабельность, 
продолжительность послеуборочного хранения, пригодность к меха-
низированному сбору и технической переработке. Ранее многочислен-
ными исследованиями на разных ягодных культурах установлено, что 
оптимальной прочностью плодов является усилие на раздавливание в 
7,0-8,0 Н [7, с. 92; 8, с. 67; 9, с. 6]. Такой уровень признака гарантиро-
ванно обеспечивает высокое качество урожая при любом способе 
уборке. 

Как показывают наши исследования, прочность плодов величи-
на не константная и сильно зависит от степени созревания и погодных 
условий. В среднем за период исследований этот показатель варьиро-
вал от 4,1 Н у сорта Оранжевое чудо, до 7,7 Н у сорта Медвежонок. 
Свыше 42% сортообразцов (Himbotop, Геракл, Imara, Жар-птица, По-
дарок Кашину и др.) выдерживало усилие на раздавливание плодов от 
6,0 Н до 6,7 Н. Такой уровень прочности гарантирует хорошее каче-
ство урожая при ручном сборе, но не обеспечивает длительной транс-
портировки и послеуборочного хранения. Ежегодно, не зависимо от 
погодных условий, повышенной плотностью ягод (7,1-7,7 Н) обладают 
сорта Атлант, Медвежонок, Driscoll Maravilla, которые можно убирать 
как ручным, так и механизированным способом. Причем после ручно-
го сбора, охлажденный урожай этих сортов хорошо переносит транс-
портировку и хранится в супермаркете до 5-7 суток. 

Большинство ремонтантных сортов малины имеют оптималь-
ный уровень отделения ягод от цветоложа в пределах 0,4-0,7 Н. Одна-
ко для снятия плодов у некоторых сортов (Рубиновое ожерелье, Ниже-
городец, Колдунья, Porana Rosa) нужно приложить значительно боль-
шее усилие, при этом ягоды мнутся, теряют целостность, рассыпаясь 
на части и утрачивая товарный вид. 

В научной и популярной литературе конца 20 и начала нынеш-
него столетия не редко встречались упреки к ремонтантным сортам 
малины по вкусу и аромату плодов [10, с. 16]. Надо признать, что су-
ществующие на тот момент сорта малины ремонтантного типа заметно 
уступали по этим свойствам сортам, плодоносящим на двухлетних 
стеблях. В современном сортименте еще достаточно много сортов 
(Пингвин, Porana Rosa, Рубиновое ожерелье, Нижегородец, Himbotop, 

Геракл, Элегантная и др.) с посредственным вкусом ягод и слабым 
«малинным» ароматом, которые в основном используются на перера-
ботку. Хороший вкус плодов (дегустационная оценка 4,1-4,2 балла) 
имеют сорта Оранжевое чудо, Колдунья, Атлант, Жар-птица, Юбилей-
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ная Куликова, Снежеть. Гармоничное сочетание сахара, кислоты, аро-
мата отмечается в плодах сортов Бабье лето и Поклон Казакову. Сорт 
Карамелька, хоть и пользуется популярностью, иногда получает невы-
сокую дегустационную оценку за пресно-сладкий вкус. 

Ряд исследователей [11, с. 250; 12, с. 139] отмечают прямую, 
положительную зависимость между содержанием в плодах раствори-
мых сухих веществ и их пищевой ценностью, а также качеством вы-
пускаемых продуктов переработки. Уровень содержания РСВ в плодах 
малины колеблется от погодных условий во время формирования ягод. 
Так в благоприятный сезон 2018 года с повышенным температурным 
режимом и достаточной влагообеспеченностью группу с высоким со-
держанием РСВ (11,0-12,3%) составили сорта Самохвал, Поклон Каза-
кову, Малиновая гряда, Карамелька, Похвалинка, Пингвин, Рубиновое 
ожерелье, Атлант. Лидером по этому показателю был сорт Бабье лето, 
накапливавший в плодах 13,7% растворимых сухих веществ. В про-
хладный сезон 2019 года с повышенным количеством осадков во вре-
мя созревания ремонтантной малины все изучаемые сорта существен-
но снизили содержание РСВ. Амплитуда колебания этого показателя 
по сортам составила от 6,9% у сорта Нижегородец до 11,1% у сорта 
Поклон Казакову. 

В среднем за период наблюдений в плодах ремонтантных сор-
тов малины накапливалось 9,8% РСВ. Причем у 65% изученных сор-
тов этот показатель был менее 10,0%. Повышенным накоплением РСВ 
(10,6-11,7%) за годы исследований отличались сорта Карамелька, По-
клон Казакову, Атлант, Бабье лето.  

Таким образом, по комплексу товарно-технологических свойств 
для рынка свежих плодов малины наиболее подходят ремонтантные 
сорта Атлант, Жар-птица, Карамелька, Поклон Казакову, Медвежонок, 
Driscoll Maravilla, сочетающие привлекательный внешний вид, высо-
кую прочность и десертный вкус ягод. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 
формированию показателей продуктивности и качества корнеплодов 
сортов моркови столовой в условиях юга Западной Сибири. Сорт Дая-
на дал высокие показатели и по урожайности,  и по массе корнеплода, 
и в 2016, и в 2017 году соответственно 84,4 т/га и 72,1 т/га, 171 г и 156 
г. Следовательно, сорт Даяна можно отнести к сортам экстенсивного 
типа, сорт в полной мере реализует свой биологический потенциал в 
любых условиях возделывания. 

Abstract. The article presents the results of research on the formation 

of indicators of productivity and quality of root crops of table carrot varieties 

in the South of Western Siberia. The Dayana variety gave high indicators 

both in terms of yield and weight of root crops, and in 2016 and 2017, respec-

tively, 84.4 t / ha and 72.1 t / ha, 171 g and 156 g. Therefore, the Dayana 

variety can be attributed to the varieties of the extensive type, the variety fully 

realizes its biological potential in any conditions of cultivation. 

Ключевые слова: морковь столовая, сорт, урожайность, корне-
плод, масса, качество. 

Keywords: garden carrot, variety, yielding capacity, root crop, 

weight, quality. 

 

Морковь столовая одна из самых распространённых овощных 
культур в мире. Она востребована и как свежий овощ, и в перерабо-
танном виде. В настоящее время в России площади, занятые под воз-
делывание моркови, достигают 75-80 тыс. га, а валовой сбор на уровне 
2 млн. тонн. В Сибирском регионе культура моркови столовой тоже 
занимает одно из ведущих мест по возделыванию и производству кор-
неплодов. Посевные площади, занятые морковью, в структуре посев-
ных площадей занятых овощными культурами составляет 22%. Мор-
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ковь урожайная культура, урожайность в некоторых регионах состав-
ляет 60-70 т/га. Кроме того корнеплоды моркови, при соблюдении не-
обходимых условий хранения хорошо хранятся и сохраняют в течение 
всего периода хранения свои товарные и качественные показатели.   

Благодаря своим качественным показателям, содержанию вита-
мина А (каротина), витаминов В6, В12, минеральных солей, сахаров, 
морковь востребована в диетическом питании, в детском питании [1, c. 

198, 215; 2, с. 12-15, 5, с.20-27; 6, с.92-96; 7, с. 121-124]. 

Алтайский край относиться к зоне рискованного земледелия. 
Кроме того территория края подразделяется на пять различных по 
почвенно-климатическим показателям зон. Поэтому подбор сортов для 
каждой зоны должен быть индивидуальным.  

Цель наших исследований – дать характеристику сортов морко-
ви по хозяйственно ценным признакам в условиях лесостепи Приобья 
Алтайского края. 

Место, условия и методика проведения исследований. Ис-
следования проводили на опытном участке, расположенном в лесо-
степной зоне Алтайского края в 2016-2017 гг.  Почвы опытного участ-
ка – обыкновенные среднемощные среднесуглинистые и слабо выще-
лоченные черноземы, имеющие мощность гумусового горизонта 42-45 

см. Погодные условия в период проведения исследований отличались 
по показателям температуры и количества атмосферных осадков. По-
годные условия 2016 года были относительно благоприятны для раз-
вития и созревания моркови столовой. Вегетационный период 2017 
года был очень дождливый, с резкими перепадами температур.  

В наших исследованиях закладку опытов, учеты и наблюдения 
проводили согласно «Методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» (1975), «Методика полевого опыта в 
овощеводстве» [3, 4]. 

Для проведения исследований было взято шесть сортов моркови 
столовой отечественной селекции: Даяна, Самсон, Забава, Лосиноост-
ровская 13, Нантская 5, Шантенэ 2461. Стандарт – сорт Шантенэ 2461.  

Высевали морковь в 2016 году – 7 мая, в 2017 году 3 мая. Пло-
щадь учетной делянки 1,4 кв.м. Повторность четырёхкратная. Расстоя-
ние между повторностями 0,4 м. Расположение делянок рендомизиро-
ванное в три яруса. Посев семян проводили вручную. 

 

Результаты исследований 
Урожайность испытываемых сортов сформировалась достаточ-

но высокая и в 2016, и в 2017 годах (соответственно 65,7 т/га и 62,4 
т/га). Погодные условия 2016 года сложились для развития растений 



442 

 

моркови благоприятно. Все сорта сформировали высокий урожай. Од-
нако показатели урожайности сортов значительно варьировали (табли-
ца 1). Значения показателей урожайности колебались от 60,4 т/га у 
сорта Самсон до 84,4 т/га  у сорта Даяна, разница  составила 24 т/га. В 
среднем величина урожайности сортов (за исключением сорта Даяна) 
была достоверно на уровне стандарта сорта Шантенэ 2461 (61,6 т/га).   

 

Таблица 1 – Характеристика сортов моркови столовой, 2016-2017 гг. 

 

Сорт 

2016 г. 2017 г. 

ур
ож

ай
но

ст
ь 

то
ва

рн
ая

, 
т/

га
 

то
ва

рн
ос

ть
,%

 

ма
сс

а 
то

ва
рн

ог
о 

ко
рн

еп
ло

да
, г

 

ур
ож

ай
но

ст
ь 

то
ва

рн
ая

, т
/г

а 

то
ва

рн
ос

ть
,%

 

ма
сс

а 
то

ва
рн

ог
о 

ко
рн

еп
ло

да
, г

 

Шантенэ 2461, st 61,6 97,0 120 65,5 93,2 117 

Забава 63,9 96,0 126 57,8 90,7 115 

Самсон 60,4 96,2 147 60,9 91,2 139 

Лосиноостров-
ская 13 

62,0 94,5 119 57,0 92,6 108 

Нантская 5 62,0 96,6 112 61,0 91,4 113 

Даяна 84,4 97,3 171 72,1 96,3 156 

среднее 65,7 - - 62,4 - - 

НСР05,т/га 2,3 - - 2,0 - - 
 

Товарность корнеплодов – важный показатель для производ-
ственников и потребителя. В 2016 году был отмечен высокий показа-
тель товарности корнеплодов. Колебания по сортам составили от 
94,5% (сорт Лосиноостровская 13) до 97,3% (сорт Даяна). Показатель 
сорта Даяна на уровне значения стандарта – 97,0%. Корнеплоды в 2016 
году сформировались достаточно крупные. Максимальный вес корне-
плода 171 г у сорта Даяна, у стандарта сорта Шантенэ 2461 – 120 г. 

В 2017 году погодные условия мая благоприятствовали раннему 
севу и хорошему, дружному прорастанию всходов. Но затяжные лет-
ние дожди негативно отразились на росте и развитии растений. На 9,5 
% снизилась товарная урожайность в 2017 году в сравнении с 2016 
годом у гибрида Забава F1 с 63,9 т/га до 57,8 т/га. Стандарт сорт Шан-
тенэ 2461 напротив сформировал урожайность выше, чем в 2016 году 
на 6,3%, в количественном выражении на 3,9 т/га.  
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Несмотря на достаточно хороший уровень урожайности в 2017 
году товарность корнеплодов, в сравнении с 2016 годом, значительно 
ниже. Колебания показателей варьировали от 90,7% у гибрида Забава 
F1 до 96,3% у сорта Даяна, стандарт – 93,2%.  

Показатель массы товарного корнеплода снизился у всех сортов. 
Наибольший вес корнеплода был, как и в 2016 году у сортов Даяна – 

156 г и сорта Самсон – 139 г, у стандарта вес товарного корнеплода – 

117 г. 
Биохимические показатели корнеплодов не менее важны, чем 

показатель урожайности.  
 

Таблица 2 – Биохимические показатели качества  корнеплодов  
моркови, 2016-2017 гг. 

 

Со
рт

*
 Содержание 

сухое 

вещество, % 

общий 

сахар, % 
каротин, мг % 

нитраты, 
мг/кг 

** *** ** *** ** *** ** *** 

1 14,28 11,59 8,59 6,98 14,82 14,04 42,6 36,3 

2 13,65 10,79 8,29 5,39 15,36 15,11 32,2 22,7 

3 13,33 12,4 8,37 6,69 16,54 14,68 48,7 35,6 

4 14,30 13,05 8,44 6,59 13,05 12,55 44,5 23,0 

5 14,0 4 8,12 9,25 4,38 12,10 10,68 36,9 11,80 

6 13,45 10,74 9,70 5,46 11,59 8,45 12,8 9,3 

ПДК - - - - - - 250 250 

* 1-Шантенэ 2461, st; 2- Забава F1; 3- Самсон F1; 4 - Лосиноостровская 
13;5 - Нантская 5; 6 - Даяна 

**- 2016 год; ***- 2017 год. 
 

Содержание общего сахара варьировало и по годам, и по сортам в 
каждом году исследования. Если рассматривать годовые показатели, то 
очевидно, что условия 2017 года были менее благоприятны для образо-
вания общего сахара в корнеплодах моркови. В 2016 году показатель 
содержания сухого вещества наблюдался в пределах 13-15%. Было от-
мечено варьирование от 13,33 % у сорта Самсон до 14,30% у сорта Ло-
синоостровская 13, 14,28% у сорта Шантенэ 2461. В 2017 году содержа-
ние сухого вещества снизилось. Максимальный показатель был у сорта 
Лосиноостровская 13 – 13,05%, минимальный у сорта Нантская 5 - 

8,12%. У стандарта содержание сухого вещества снизилось на 2,69% и 
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составило – 11,59%. Содержание общего сахара  в корнеплодах в 2017 
году колебалось по сортам от 4,38 % (сорт Нантская 5) до 6,98% у стан-
дарта (сорт Шантенэ 2461). В  2016 году у сорта Нантская 5 показатель 

содержания общего сахара был выше в 2,1 раза показателя 2017 года и 
составил 9,25%. Максимальный  показатель признака в 2016 году у сор-
тов Даяна – 9,7% и Нантская 5 – 9,25%, стандарт  - 8,59%.  Следует от-
метить, что у сорта Самсон, сорта Лосиноостровская 13 и стандарта раз-
ница между показаниями признака по годам самая минимальная и со-
ставляет соответственно 1,38%, 1,85% и 1,61%.  

Минимальное содержание нитратов в оба года исследований 
было у сорта Даяна 12,8мг/кг и 9,3 мг/кг соответственно в 2016 и2017 
годах. У стандарта эти показатели 42,6мг/кг в 2016 году и 36,3 мг/кг в 
2017 году. 

Анализируя полученные результаты, в среднем за два года, по 
показателю содержание каротина выделены сорта: Шантенэ 2461 
(14,82мг% -2016 г и 14,04мг% - 2017 г), Самсон (16,54 и 14,68 мг% -
2016 и 2017 гг) и гибрид Забава F1 (15,36 и 15,11 мг%, 2016 и 2017 гг); 
по содержанию сухого вещества сорта: Даяна (14,28% и 11,59%, в 2016 
и 2017 гг), Лосиноостровская 13 (14,30% и 13,05%, в 2016 и 2017 гг 
соответственно); по содержанию общего сахара наиболее стабильны 
сорта: Самсон, Лосиноостровская 13 и Шантенэ 2461 их показатели 
колебались по годам соответственно: 8,37-6,69 %, 8,44-6,59%, 8,59-

6,98%. По содержанию нитратов ни один сорт, за два года исследова-
ний не превысил ПДК.  

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что сорт 
Даяна дал высокие показатели и по урожайности,  и по массе корне-
плода, и в 2016, и в 2017 году соответственно 84,4 т/га и 72,1 т/га, 171 г 
и 156 г. Следовательно, сорт Даяна можно отнести к сортам экстен-
сивного типа, сорт в полной мере реализует свой биологический по-
тенциал в любых условиях возделывания. 

 

Библиографический список 

 

1. Леунов В.И. Столовые корнеплоды в России. М., 2011. 270 с.  
2. Жаркова С.В., Антонова Р.А. Оценка сортов моркови столо-

вой (Daucus carota L.) в условиях лесостепи Приобья Алтайского края 
// Вестник Алтайского гос. ун-та. 2017. № 4 (150). С. 11-16. 

3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур. Вып. 4. Картофель, овощная и бахчевая культура. 
М.: Колос, 1975. С. 5-135. 

4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.: 
ВНИИО, 2011. 648 с. 



445 

 

5. Сычёва И.В., Сычёв С.М. Аспекты фитосанитарного монито-
ринга при возделывании моркови столовой в Брянской области // 

Вестник Брянской ГСХА. 2019. № 6 (76). С. 20-27.  

6. Оценка сортообразцов моркови столовой на заселенность 
Сavariella aegopodii (Scop.) и хозяйственно ценные признаки культуры 
в условиях Брянской области / И.В. Сычёва, А.В. Солдатенко, С.М. 
Сычёв, А.С. Панкрушова // Овощи России. 2019. № 2 (46). С. 92-96.  

7. Сычева И.В., Ничипоров А.В., Сычев С.М. Аспекты устойчи-
вости корнеплодных овощных культур рода Raphanus к насекомым-

фитофагам // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: 

материалы X междунар. науч. конф. Брянск, 2013. С. 121-124. 

8. Сычёв С.М., Сычёва И.В., Селькин В.В. Фитосанитарный мо-
ниторинг в оценке сортообразцов дайкона на устойчивость к вредите-
лям // Вестник Брянской ГСХА. 2013. № 1. С. 26-30. 

9. Мамеев В.В Эффективность копролита при возделывании 
овощных культур // Агрохимический вестник. 2009. № 3. С. 38-40. 

10. Особенности видового состава вредителей корнеплодных 
культур / И.В. Сычева, Ю.В. Приходова, А.А. Зыкова, А.В. Ничипоров 

// Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы 
XI междунар. науч. конф. Брянск, 2014. С. 82-84. 

11. Сычева И.В., Сычев С.М., Третьяков В.А. Вредоносность 
крестоцветных блошек на дайконе в условиях Нечерноземья Россий-
ской Федерации // Аграрная наука - сельскому хозяйству: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. Брянск, 2009. С. 17-18. 

12. Ториков В.Е., Сычев С.М. Овощеводство: учебное пособие. 
СПб., 2017. 124 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23577971
https://elibrary.ru/item.asp?id=23577971
https://elibrary.ru/item.asp?id=23577971
https://elibrary.ru/item.asp?id=23577901


446 

 

УДК 635.11:330 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ СВЁКЛЫ 

СТОЛОВОЙ 

Productivity indicators and economic efficiency of cultivation 

table beet varieties 

 

Жаркова С.В., д.с.-х.н., профессор, stalina_zharkova@mail.ru 

Левицкая А.О., студентка 

Zharkova St.V., Levitskaya A. O 

 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Altai State Agricultural University 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
по определению наиболее экономически эффективных сортов свёклы 
столовой для условий лесостепи Приобья Алтайского края. Результаты 
исследований показали, что для возделывания в условиях лесостепи 
Приобья Алтайского края  можно рекомендовать все изученные сорта. 
Наиболее эффективны сорта Хуторянка и Бордо 237 с рентабельно-
стью соответственно 310,3% и 303,3%. 

Abstract. The article presents the results of research to determine 

the most cost-effective varieties of table beet for the conditions of the forest-

steppe of the Ob region of the Altai territory. The results of the research 

showed that all the studied varieties can be recommended for cultivation in 

the conditions of the forest-steppe of the Ob region of the Altai territory. 

The most effective varieties are Khutoryanka and Bordeaux 237with a prof-

itability of 310.3% and 303.3%, respectively. 

Ключевые слова: свёкла столовая, сорта, урожайность, корне-
плод, эффективность. 

Keywords: beet canteen, variety, yield, roots, efficiency. 

 

Введение. В настоящее время сельскохозяйственное производ-
ство интенсивно развивается. Правительством России перед аграриями 
страны поставлены задачи, выполнение которых позволит полностью 
или частично уйти от ввоза в страну импортных овощей, в том числе и 
свёклы столовой.  

Свёкла столовая входит в группу основных и наиболее востре-
бованных человеком овощных культур. В Алтайском крае свёкла сто-
ловая занимает одно из ведущих мест по объемам производства. Для 
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более эффективного использования условий возделывания необходимо 
отрабатывать элементы уже имеющихся технологий производства. 
Сорт – важнейший фактор повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Реакция и устойчивость растений к определенным 
факторам среды заложена генетически, поэтому подбирать сорта для 
зоны возделывания необходимо основываясь на их адаптивности к 
климатических условиям. В каждом регионе необходимо подбирать 
такие узкоспециализированные сорта, которые давали бы стабильный 
урожай по годам независимо от гидротермических условий [1, с. 57-59, 

120-125; 2, с. 12-14; 5, с. 7-8; 6, 413-416; 7, с. 121-124]. 

Цель наших исследований – оценить сорта свёклы столовой 
отечественной селекции по хозяйственно ценным признакам в услови-
ях лесостепи Приобья Алтайского края и определить экономическую 
эффективность их возделывания.  

Место, условия и методика проведения исследований. Ис-
следования проводили на опытном участке, расположенном в Калман-
ском районе Алтайского края в 2016-2017 гг. Почвы опытного участка 
– чернозёмы обыкновенные. Погодные условия в период исследований 
различались по температурным данным и их распределению в течение 
периода вегетации. Поступление осадков тоже было неравномерно по 
годам и в течение каждого года исследования.  

Закладку опытов, учеты и наблюдения проводили согласно мето-
дических указаний[3, 4]. В процессе исследований проводили феноло-
гические наблюдения, биометрические измерения надземной части рас-
тений и корнеплодов. При уборке определяли массу, размер, общую и 
товарную урожайность корнеплодов. Статистическая обработка данных 
по урожайности проводилась методом дисперсионного анализа.  

В качестве исследуемых сортов в опыте было взято 6 сортов 
свёклы столовой: Бордо 237, Хуторянка, Марашка, Креолка, Эфиопка, 
Мулатка. Сорт Бордо 237 – стандарт. 

Посев провели 15-18 мая вручную. Расстояние в ряду между 
растениями 8-10 см с междурядьем 45 см. Норма высева 10-11 кг/га из 
расчёта 200-220 тыс. шт./га. Учётная делянка в опыте площадью 1,4 м2

, 

в трёх повторениях. 
 

Результаты исследований. 

Один из самых важных показателей сорта, который интересен 
производственнику, это продолжительность его вегетационного пери-
ода. Реакция сортов, которые мы изучали в течение двух лет, суще-
ственно различалась по годам и по продолжительности течения фаз 
роста растений в течение каждого года исследований (табл. 1). 
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Таблица 1 – Длительность межфазных периодов сортов, сутки 

 

Сорт 

Период: «всходы - 

- первые 3 пары 
листьев 

- начало  
формирование 
корнеплода» 

- уборка» 

год среднее 
2016  2017 2016 2017  2016 2017  

Бордо 237, 
ст. 40 45 80 75 95 105 100 

Хуторянка 42 46 81 76 102 105 103 

Марашка 46 46 75 79 100 105 102 

Креолка 40 42 75 72 95 102 97 

Эфиопка 46 48 71 76 91 109 100 

Мулатка 46 48 73 78 100 112 106 

 

За годы исследований вегетационный период варьировал от 91 
(сорт Эфиопка, 2016 г.) до 112 суток (сорт Мулатка, 2017 г.). Вегета-
ционный период сортов в 2016 году был менее продолжительный – 

97,2 суток, чем в 2017 году – 106,3 суток. Самый скороспелый в 2016 
году был сорт Эфиопка – 91 сутки, у стандарта 35 суток. На уровне 
стандарта сорт Креолка. В 2017 году вегетационный период сортов 
увеличился, в сравнении с показателями 2016 года, на 3 (Сорт Хуто-
рянка)-18 (сорт Эфиопка) суток. Самый скороспелый сорт в 2017 году 
– сорт Креолка – 102 суток.  

В условиях проводимого исследования пять из шести изучен-
ных сортов можно отнести к среднеспелой группе с периодом вегета-
ции 100-120 суток. Это сорта: Борд 237 (100 суток), Хуторянка (103 
суток), Марашка (102 суток), Эфиопка (100 суток), Мулатка (106 су-
ток). К группе раннеспелых сортов относится сорт Креолка (97 суток). 

В среднем за два года исследований товарная урожайность сор-
тов сформировалась в пределах 36,7 т/га (табл. 2). Величина показате-
ля урожайности всех сортов, изучаемых в опыте, достоверно на уровне 
стандарта – 38,3 т/га. Максимальная товарная урожайность сформиро-
валась у сорта Хуторянка – 39,1 т/га.  Товарность выше 90 % показали 
сорта: Бордо 237 – 95,2%, Хуторянка – 91,5% и сорт Эфиопка – 91,3%.  
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Таблица 2 – Характеристика сортов свеклы столовой, 2016-2017 гг. 
 

Сорт 

Признаки 

урожайность 

товарная, т/га 

товарность,
% 

средняя масса 
товарного 

корнеплода, г 

Бордо 237, ст. 38,3 95,2 159,0 

Хуторянка 39,1 91,5 151,5 

Марашка 36,4 86,6 112,5 

Креолка 34,5 81,2 122,0 

Эфиопка 38,6 91,3 120,5 

Мулатка 33,3 84,8 128,0 

среднее 36,7 88,4 132,3 

НСР05, т/га 6,24 - - 

 

Полученные данные показали, что наиболее адаптированы к 
условиям лесостепи Приобья – сорта Бордо 237 и Хуторянка, в сред-
нем за два года они показали высокие значения признаков: «товарная 
урожайность», «товарность», «масса товарного корнеплода», соответ-
ственно 38,3 т/га, 95,2%, 159,0 г – сорт Бордо 237 и 39,1 т/га, 91,5% и 
151,5г – сорт Хуторянка. 

Расчет экономической эффективности возделывания исследуе-
мых сортов  свёклы столовой показал, что выращивание свёклы столо-
вой в условиях лесостепи Приобья Алтайского края является рента-
бельным. Все исследуемые сорта имеют высокий процент рентабель-
ности, более 250%. Наиболее рентабельным в этих условиях сорт Ху-
торянка с рентабельностью 310,3 %, он превысил уровень рентабель-
ности стандарта сорта Бордо 237 (303,3%) на 7%.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 
для возделывания в условиях лесостепи Приобья Алтайского края  
можно рекомендовать все изученные сорта. Наиболее эффективны 
сорта Хуторянка и Бордо 237 с рентабельностью соответственно 
310,3% и 303,3%. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 
химического состава плодов перспективных сортообразцов жимолости 
синей, созданных в ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», г. Мичуринск. 
Выявлена вариабельность образцов по основным химическим показа-
телям: содержанию растворимых сухих веществ, сахаров, титруемых 
кислот, аскорбиновой кислоты, антоцианов. Наилучшие показатели по 
исследуемым критериям отмечены у сортообразцов: Памяти Кумино-
ва, элс. 1-83-5 (аскорбиновая кислота); Памяти Куминова (антоцианы); 
Вечный зов, Леня (сумма сахаров); Леня, Северное сияние, Памяти 
Куминова (суммарная антиоксидантная активность).  

Abstract. The paper presents the results of investigations for fruit 

chemical composition of promising honeysuckle varieties released in FSSI 

“I.V. Michurin FSC”, Michurinsk. The variability of variety samples was 

identified by the basic chemical indices: soluble solid contents as well as 

sugars, titrable acids, ascorbic acid, anthocyanins. The best indices by in-

vestigated criteria were observed in the following variety samples: Pamyati 

Kuminova, elite seedling 1-83-5 (ascorbic acid),  Pamyati Kuminova (an-

thocyanins), Vechny zov, Lyona (total sugars), Lyona, Severnoye siyanie, 

Pamyati Kuminova (total antioxidant activity). 

Ключевые слова: жимолость, сорта, биохимический состав, 
антиоксидантная активность. 

Keywords: honeysuckle, varieties, biochemical composition, antiox-

idant activity. 

 

Результаты многочисленных исследований, проведенных в 
нашей стране и за рубежом, показывают, что жимолость съедобная 
(Lonicera edulis Turkz. ex Freyn.) представляет значительный интерес в 
качестве коммерческой ягодной культуры, в особенности для северных 
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широт [1-2]. Среди положительных качеств данной культуры следует 
отметить раннее созревание (за 2 недели до земляники), высокую зи-
мостойкость, высокую витаминную и антиоксидантную ценность ягод. 
С древних времен ягоды жимолости широко применяли в народной 
медицине на севере России, в Китае, Японии [2]. За последние годы 
отмечается значительный интерес отечественных и зарубежных уче-
ных, как к химическому составу, так и к потенциальному биологиче-
скому действию плодов жимолости [2-6]. Установлено, что высокий 
уровень антиоксидантной активности ягод жимолости во многом свя-
зан с высоким накоплением полифенольных соединений, особенно 
антоцианов [2, 4]. Богатство плодов жимолости антоциановыми пиг-
ментами представляет также интерес их использования в качестве 
натуральных колорантов, наряду с черникой, аронией, бузиной черной, 
черемухой обыкновенной для пищевой и фармацевтической промыш-
ленности. Ягоды жимолости имеют также важное значение как источ-
ник витамина С. Причем, лечебное действие аскорбиновой кислоты 
усиливается благодаря синергизму с Р-активными соединениями. 

Селекционная программа по культуре жимолости осуществля-
ется по многим направлениям, в том числе – улучшение биохимиче-
ского состава плодов, повышение их питательной и биологической 
ценности. Исследования химического состава позволяют рекомендо-
вать лучшие по химическому составу сорта для предпочтительного 
употребления в свежем виде, технологической переработки, дальней-
шей селекционной работы. 

В качестве объектов исследования были взяты плоды перспек-
тивных сортообразцов жимолости селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 
Мичурина»: Памяти Куминова, Вечный зов, Голубой десерт, Леня, 
Северное сияние, элс. 1-83-5. Анализы плодов проводились в 2017-

2018 гг. общепринятыми в биохимических лабораториях стандартизи-
рованными методами: содержание растворимых сухих веществ (РСВ) 
– рефрактометрически, сахаров – по методу Бертрана, титруемых кис-
лот – титрованием 0,1н. NaOH с пересчетом на яблочную кислоту, ас-
корбиновой кислоты – йодометрическим методом [7]. Для количе-
ственного определения содержания антоцианов использовали метод 
рН-дифференциальной спектрофотометрии [8]. Измерение суммарного 
содержания антиоксидантов (ССА) проводили на приборе Цвет Яуза 
01-АА с вольтамперометрическим детектором (НПО "Химавтомати-
ка", РФ), в пересчете на галловую кислоту [9]. 

В результате проведенного изучения химического состава ягод 
сортов жимолости выявлены значительные различия по содержанию 
химических компонентов. Уровень накопления растворимых сухих 
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веществ составил в среднем по сортам 11,6±0,31% с варьированием по 
сортам от 10,0% (Вечный зов) до 12,6% (Голубой десерт). Наиболь-
шим содержанием суммы сахаров характеризовались сорта Вечный 
зов (6,9%), Леня (6,7%). Показатель титруемой кислотности плодов 
жимолости составил от 1,26% (Северное сияние, элс. 1-83-5) до 2,20% 
(Памяти Куминова), среднее по сортам – 1,70±0,11%. Пределы разно-
образия исследованных сортообразцов по накоплению аскорбиновой 
кислоты составили от 22,9 мг/100 г (Северное сияние) до 29,6 мг/100 г 
(элс. 1-83-5), среднее значение 25,8±1,04 мг/100 г. Наиболее высокое 
их накопление отмечено у сорта Памяти Куминова и элс. 1-83-5. Сум-
марное содержание антоцианов в плодах исследованных образцов жи-
молости варьировало от 153,5 мг/100 г (Вечный зов) до 392,4 мг/100 г 
(Памяти Куминова) при среднем значении 257,5±27,47 мг/100 г. Таким 
образом, употребление всего 100г ягод жимолости покрывает суточ-
ную потребность в витамине С на 28,7%, а в антоцианах – на 171,7-

515,0% (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Содержание витаминов С и Р в ягодах жимолости 

 

Показатель 

Среднее 

содержание, 
мг/100 г 

Суточная 

потребность, 
мг [10, 11] 

% от 

суточной 

потребности 

аскорбиновая  
кислота 

25,8±1,04 90,0 28,7 

антоцианы 257,5±27,47 50,0-150,0 171,7-515,0 

 

Суммарное содержание антиоксидантов в плодах изученных 

сортообразцов изменялось от 22,4 мг/100 г галловой кислоты (Голубой 
десерт) до 33,9 мг/100 г галловой кислоты (Леня). Высокая антиокси-
дантная активность отмечена также у сортов Северное сияние и Памя-
ти Куминова (33,8 и 29,9 мг/100 г галловой кислоты соответственно). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о цен-
ности жимолости как культуры с высоким уровнем содержания пита-
тельных и биологически активных веществ в плодах. Наилучшие пока-
затели по исследуемым критериям химического состава ягод отмечены 
у сортообразцов жимолости: Памяти Куминова, элс. 1-83-5 (аскорби-
новая кислота); Памяти Куминова (антоцианы); Вечный зов, Леня 
(сумма сахаров), Леня, Северное сияние, Памяти Куминова (суммар-
ная антиоксидантная активность). 
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Аннотация. В статье приводятся исследования по размножения 

сортов и форм груши зелеными черенками при различных схемах 
посадки, для дальнейшего изучения в селекции. 

Abstract. The article presents research on the propagation of 

varieties and forms of pears with green cuttings under various planting 

schemes, for further study in breeding. 

Ключевые слова: груша, подвои, сорта, формы, искусственный 
туман. 

Key words: pear, rootstock, varieties, forms, and artificial fog. 

 

Введение  

Метод размножения зелеными черенками основан на способности 
стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которые у раз-
ных растений выражены в разной степени [1, с. 23; 2, с. 42]. 

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или 
несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых 
растений, очень старые маточники предварительно подвергают омола-
живающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боко-
вые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но 
хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые 
почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а 
также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как 

mailto:ilona.valerevna@mail.ru


456 

 

содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для 
успешного укоренения [3, с. 46-55; 4]. 

Методика и материалы исследований 

Изучение укореняемости зеленых черенков сортов и форм груши 
проводили по методическим рекомендациям Коваленко Н.Н., с пле-
ночным покрытием, оснащенных туманообразующей установкой. По-
садку черенков осуществляли во влажный субстрат под углом 45о. 
Опыты закладывали в трехкратной повторности по 120 черенков в 
каждом повторении. 

В качестве субстрата для укоренения применяли смесь торфа с 
речным песком в соотношении 1 : 1 с использованием искусственного 
тумана. 

В технологии зеленого черенкования большое значение имеют 
размер и тип черенка. Для заготовки черенков лучше всего использо-
вать однолетний прирост высших порядков ветвления, средней силы 
роста, с хорошо освещенной стороны кроны. Размеры черенков зависят 
от планируемого выпуска посадочного материала и биологических 
особенностей растений. Известно, что из длинных черенков растения 
развиваются лучше, однако в обычной практике средняя длина черенка 
составляет 12-15 см. 

Данная работа по укоренению зеленых черенков форм груши 
проводится  во ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Для проведения исследований были использованы зеленые че-
ренки сортов груши Ника (к), Августовская роса, Осенняя Яковлева, 
Память Яковлева, Яковлевская и форм груши Кавказская, К-1, К-2, 

OHF 333, Piro II. 

Результаты исследований и их обсуждения 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
хорошую укореняемость зеленых черенков от 21,0 до 26,0% при схеме 

посадки 5 х 5 см наблюдали у сортов груши Ника (к), Осенняя Яковле-
ва, Память Яковлева, Августовская роса, Яковлевская и формы груши 
К – 2 (табл. 1). 

Среднюю укореняемость при схеме посадки 5 х 5 см. имели 
формы груши Кавказская, К-1, К-2, OHF 333, Piro II. 

При схеме посадки 5 х 10 см. хорошую укореняемость наблюда-
ли у сортов груши Ника (к), Осенняя Яковлева, Память Яковлева, Ав-
густовская роса, Яковлевская и у форм груши К – 1, К – 2, Piro II.  

Формы груши Кавказская и OHF 333 при схеме посадки 5 х 10 
см. укоренились 16,0 – 18,0% соответственно. 
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Таблица 1 – Способность к укоренению зеленых черенков  
при различных схемах посадки сортов груши 

 

Сорт, форма 

5 х 5 5 х 10 

период 
корнеобра- 

зования от 
посадки до 
укоренения 

выход  
укоренен-

ных  
черенков, 

% 

период 
корнеобра-

зования от 
посадки до 
укоренения 

выход уко-
рененных 
черенков, 

% 

Ника (к) 46,0 21,0 46,0 20,0 

Осенняя Яко-
влева  40,0 24,0 40,0 24,0 

Память Яковле-
ва 

41,0 26,0 40,0 24,0 

Августовская 
роса 

46,0 21,0 46,0 20,0 

Яковлевская  44,0 26,0 44,0 23,0 

К – 1 49,0 15,0 48,0 25,0 

К – 2 82,0 23,0 85,0 20,0 

OHF 333 60,0 18,0 70,0 18,0 

Piro II 50,0 17,0 69,0 24,0 

Кавказская  70,0 15,0 79,0 16,0 

НСР05  1,6  1,8 

 

Период корнеобразования у зеленых черенков сортов и форм 
груши разнообразные. 

У сортов груши Ника (к), Августовская роса, Осенняя Яковлева, 
Память Яковлева, Яковлевская и у форм К – 1, Piro II, при схеме по-
садки 5 х 5 см. длится от 40,0 до 50,0 дней. 

У форм груши Кавказская, К-2, OHF 333, при схеме посадки 5 х 
5 см. укореняемость проходило от 60,0 до 82,0 дней – в зависимости от 
способности сорта или подвоя к укоренению. 

При схеме посадки 5 х 10 см. период корнеобразования у сортов 
груши Ника (к), Августовская роса, Осенняя Яковлева, Память 
Яковлева, Яковлевская и формы груши  К - 1 составляет от 40,0 до 48,0 
дней (табл. 1). 

От 69,0 до 85,0 дней корнеобразования при схеме посадки 5 х 10 
см. происходило у форм груши Кавказская, К-2, OHF 333, Piro II.  

Выводы 
В результате проведенных исследований установлено, что хо-

рошую укореняемость зеленых черенков  от 21,0 до 26,0% при схеме 
посадки 5 х 5 см наблюдали у сортов груши Ника (к), Осенняя Яковле-
ва, Память Яковлева, Августовская роса, Яковлевская и формы груши 
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К – 2. При схеме посадки 5 х 10 см. хорошую укореняемость наблюда-
ли у сортов груши Ника (к), Осенняя Яковлева, Память Яковлева, Ав-
густовская роса, Яковлевская и у форм груши К – 1, К – 2, Piro II. 
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Аннотация. Приведены результаты опытов по влиянию омоло-
жения маточных растений на продуктивность и выход стандартных 
подвоев. Полное удаление рожков на маточных растениях (до уровня 
почвы) заметно снижает продуктивность на всех изучаемых подвоях 
(на 18-40%). Выход стандартных подвоев у форм 54-118 и 62-396 су-
щественно (на 17-27%) выше при полном удалении рожков, по сравне-
нию с контролем, за счет большей высоты зоны окоренения. 
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Abstract. The results of experiments on the effect of mother plant re-

juvenation and standard rootstock yield are presented. Total removal of 

blanch crowns in mother plants (up to soil lever) results in significant re-

duction of productivity (by 18-40%) in the tested rootstocks.Total blanch 

crowns removal provides increase standard rootstock yield (by 17-27%) in 

54-118 and 62-396 selections compared with control due to more high zone 

of rooting. 

Ключевые слова: качество, маточник, омолаживание, отводки, 
подвои, продуктивность, стандартные подвои. 

Key words: quality, mother bed, rejuvenation, layers, rootstocks, 

productivity, standard rootstocks. 

 

Закладка интенсивных садов яблони должна проводиться только 
саженцами с высокими товарными качествами, т. к. посадочный мате-
риал только высокого качества является основой создания высокопро-
дуктивных насаждений яблони. От качества посадочного материала 
зависит рост, развитие, скороплодность, темпы нарастания урожайно-
сти и продуктивность плодовых растений, особенно в первые годы 
эксплуатации насаждений. 

Опыты были проведены в маточнике клоновых подвоев с ком-
бинированным способом размножения в ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Ми-
чурина». Маточник был заложен в 2003 году (подвой 62-396) и в 2001 
году (подвой 54-118) со схемой посадки 1,6 х 0,2 м, в качестве окучи-
вающего субстрата применялись перепревшие опилки хвойных пород. 

Повторность опыта была 4-кратная, размер опытной делянки со-
ставлял 3 погонных метра. Учеты проводились согласно «Программы и 
методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 
[5, с. 205-206; 6, с. 220-224] и «Методическим рекомендациям по ком-
плексному изучению клоновых подвоев яблони» [3, с. 25-27]. Оценка 
качества отводков проводилась по ГОСТ Р 53135-2008 [4, с. 8-12]. 

По существующей технологии у кустов клоновых подвоев еже-
годно удаляют все укоренившиеся и неукоренившиеся отводки. При 
этом оставляют пеньки высотой 1,5 – 2 см, чтобы получить отводки в 
следующем году. Через несколько лет на месте этих пеньков образуются 
так называемые «головы» кустов. Их наличие хоть и способствует фор-
мированию большого количества побегов стандартной толщины, однако 
постепенно «головы» настолько разрастаются, что окучивать их стано-
вится трудно, из-за нехватки земли. Поэтому маточник периодически 
омолаживают, срезая эти «головы» на уровне почвы [2, с. 18-19]. 

В условиях Кировской области, осеннее омоложение маточных 
кустов клоновых подвоев яблони, в условиях сравнительно теплых 
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зимних месяцев 1985/1986 годов с частыми и обильными снегопадами, 
приводило к ослаблению, и даже гибели растений. В среднем по фор-
мам выпады составили 25% от общего числа кустов. В то же время 
растения без омоложения перезимовали без существенных поврежде-
ний [7, с. 128-130]. 

В условиях ЦЧР, многолетнее использование маточника подво-
ев 54-118 заложенного по схеме 70-80 х 20 см (короткого цикла) нера-
ционально из-за недостатка почвы для окучивания и приводит к полу-
чению низкого (20%) выхода стандартных отводков. Данные исследо-
ватели считают оптимальным вариантом омоложения маточных расте-
ний срезку 1/2 головки куста [1, с. 11-12]. 

Учитывая вышеизложенное, нами в начале апреля, после весен-
него раскрытия маточных растений клоновых подвоев яблони, была 
проведена их омолаживающая обрезка. Опыт был заложен на 12-14 

летних маточных растениях. Цель данного мероприятия – увеличение 
выхода стандартного подвойного материала, за счет некоторого сни-
жения продуктивности и повышения качества корневой системы от-
водков. 

Учитывая отрицательный опыт [7], мы решили проводить омо-
лаживающую обрезку маточных растений только весной. В то же вре-
мя, актуальным оставался вопрос – на какую высоту от земли должны 
обрезаться многолетние рожки на маточных растениях. 

Варианты опыта: 
1. Контроль 

2. Обрезка рожков до высоты 5 см над уровнем почвы 

3. Обрезка рожков до высоты 1 см над уровнем почвы 

4. Полное удаление рожков до уровня почвы 

Продуктивность формы 54-118 в 4 варианте заметно снижается 
(на 18%), а выход стандартных подвоев существенно выше (на 17%), 
по сравнению с контролем (табл. 1). Выход качественных подвоев уве-
личивается за счет большей высоты зоны окоренения (в 2 раза), чем в 
контроле, хотя в тоже время, диаметр и высота растений не отличают-
ся от таких же показателей в контроле. Выход стандартных подвоев 
при полном омоложении составил 70%, тогда как в контроле – 49%. 
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Таблица 1 – Влияние разной степени омолаживания горизонтально 
ориентированных маточных растений на продуктивность, качество и 

биометрические показатели подвоев (2015 – 2018 гг.). 
 

Варианты 

Выход подвоев Биометрические показатели 

всего, 

шт./п.м 

стандартных диа-
метр, 

мм 

высо-
та, см 

высота зоны 
окоренения, 

см шт./п.м % 

54-118 (2001 г. посадки) 
1. Кон-
троль⃰ 

73 36 49,3 4,4 68,0 5,0 

2. 69 40 58,0 4,4 70,2 6,0 

3. 64 40 62,5 4,5 70,3 6,5 

4 60 42 70,0 4,7 74,7 10,1 

НСР05 9,0 5,0 -- 0,4 8,5 3,0 

62-396 (2003 г. посадки) 
1. Кон-
троль⃰ 

70 22 31,0 4,4 55,0 4,5 

2. 61 25 41,0 4,4 58,0 5,3 

3. 47 25 53,2 4,6 58,4 6,1 

4 42 28 66,7 4,8 59,8 7,2 

НСР05 8,0 4,0 -- 0,4 4,5 2,1 

⃰У подвоев 54-118 и 62-396 – в контроле высота рожков 10 см 

 

Продуктивность формы 62-396 после омолаживания маточных 
растений во 2, 3 и 4 вариантах заметно ниже (на 13-40%), а выход 
стандартных подвоев (в 4 варианте) существенно выше (на 27%), по 
сравнению с контролем. Выход качественных подвоев увеличивается 
за счет большей высоты зоны окоренения (более чем в 1,5 раза) и вы-
соты растений (на 9%), чем в контроле, хотя в тоже время диаметр по-
лученных подвоев не отличается от такого же показателя в контроле. 
Выход стандартных подвоев при полном омоложении составил 67%, 
тогда как в контроле – 31%. 

Выводы 

1. Установлено, что полное удаление рожков на маточных расте-
ниях (до уровня почвы) снижает продуктивность форм подвоев на 18-

40% в 1-ый год после проведения омолаживания маточных растений. 
2. Выявлено, что обрезка рожков до высоты 1-5 см над уровнем 

почвы у формы 62-396 снижает продуктивность на 17-33%. 

3. Показано, что выход стандартных подвоев у форм 54-118 и 
62-396 существенно (на 17-27%) выше при полном удалении рожков, 
по сравнению с контролем, за счет большей высоты зоны окоренения. 
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Аннотация. Исследования показывали, что действие микробио-
логических препаратов Азотовит, Фосфатовит и их смеси при возде-
лывании картофеля позволяет получать прибавку урожая. Совместное 
применение этих препаратов оказало существенное влияние на форми-
рование урожайности картофеля сорта Гала. 

Abstract. Studies have shown that the effect of microbiological prepa-
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rations Azotovit, Phosphatovit and their mixtures in the cultivation of car-

tofel allows you to get an increase in the crop. The combined use of these 

drugs had a significant impact on the formation of the yield of Gala potatoes. 

Ключевые слова: картофель, сорт, микробиологические удоб-
рения, урожайность. 

Keywords:  potatoes, variety, microbiological fertilizers, yield. 

 
Картофель – одна из самых требовательных к плодородию поч-

вы культур. Он потребляет много питательных веществ и влаги. Расте-
ния нуждаются в благоприятных химических свойствах почвы – опти-
мальной кислотности, отсутствии вредных соединений, нормальной 
жизнедеятельности почвенной микрофлоры.  В этих условиях карто-
фель интенсивно развивается, рано вступает в фазу клубнеобразова-
ния, достигает физиологической зрелости к моменту уборки, дает вы-
сокий урожай клубней хорошего качества [1, с. 32-35; 2, с. 28-33].   

В целях определения оптимальных вариантов технологии воз-
делывания картофеля нами были проведены исследования по выявле-
нию эффективности применения микробиологических препаратов 
Азотовит (на основе штамма бактерий Azotobacter chlorococcum), 
Фосфатовит (на основе штамма бактерий Bacillus mucilaginosus) и их 
смесей на рост, развитие и урожайность столового сорта картофеля 
Гала среднераннего срока созревания на серых лесных почвах. 

Продукция, выращенная с использованием микробиологических 
удобрений, получается экологически чистая, обогащена витаминами, 
микроэлементами. Данные препараты повышают биологическую ак-
тивность почвы, улучшают ее агротехнические, экологические харак-
теристики [3, с. 39; 4, с. 106-110; 5, с. 21-24; 6, с. 53-55].  

Посадку картофеля проводили в оптимальные сроки возделыва-
ния с площадью питания 70×30 см. Перед посадкой клубни картофеля  
обмакивали в препараты Азотовит и Фосфатовит. Контролем служил 
вариант с обработкой клубней картофеля водой. Уход за посадками 
картофеля проводился общепринятый для зоны возделывания. 

В результате проведения исследований выявлены особенности 
прохождения основных фенологических фаз развития изучаемого сор-
та картофеля Гала. Исследованиями установлено, что на формирова-
ние урожайности существенное влияние оказали микробиологические 
препараты Азотовит, Фосфатовит и их смесь.  

Анализ продуктивности растений изучаемого сорта картофеля 
свидетельствует, что лучший результат по данному признаку получен 
при обработке клубней смесью Азотовит и Фосфатовит, что привело к 
ее повышению на 0,8-5,7 т/га или 3,2-23,2% по сравнению с урожайно-
стью на контрольном варианте. 
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При использовании микробиологических удобрений наблюдает-
ся тенденция к дополнительному повышению роста биомассы ботвы 
картофеля сорта Гала. При обработке клубней Азотовитом выявлялся 
больший эффект по сравнению с обработкой клубней Фосфатовитом и 
контрольным вариантом. 

По сравнению с контрольным вариантом отмирание ботвы кар-
тофеля происходило быстрее на варианте с комплексным применени-
ем микробиологических препаратов Азотовит и Фосфатовит. В вари-
анте с применением Азотовит отмирание ботвы картофеля несколько 
ускорило данный процесс по сравнению с вариантом Фосфатовит. 

Оценивая данные исследований установлено, что изучаемые 
микробиологические препараты положительно влияли на увеличение 
количества и массы клубней. Выявлено, что на варианте где применя-
лась смесь микробиологических удобрений Азотовит и Фосфатовит 
количество клубней увеличивалось по сравнению с контрольным ва-
риантом на 4,3%, с вариантом Фосфатовит на 3,1%, с вариантом Азо-
товит на 1,4% по сравнению с контрольным вариантом. 

Масса клубней в этих вариантах увеличивалась на 9,2%; на 5,7%; 
на 2,6% соответственно по сравнению с контрольным вариантом. 

Таким образом, обработка клубней микробиологическими пре-
паратами является фактором, обеспечивающим повышение урожайно-
сти картофеля. 
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most important fungal diseases were spent. The perspective genotypes of 

pear, cherry and sweet cherry are allocated. These forms are of considerable 

interest for the selection of these cultures for resistance to biotic stressors. 

Ключевые слова: груша, вишня, черешня, генотип, устойчи-
вость. 

Key words: pear, cherry, sweet cherry, genotype, resistance. 
 

Развитие и интенсификация плодоводства на современном этапе 
предусматривает закладку производственных насаждений важнейших 
семечковых и косточковых культур. В средней полосе России к их 
числу принадлежат груша и вишня. Черешня по своим биологическим 
характеристикам более приспособлена для выращивания в южных ре-
гионах страны. Однако в настоящее время можно с уверенностью го-
ворить о перспективности ее возделывания в средней полосе. Особой 
популярностью культура пользуется в любительском садоводстве [1, с. 
91; 2, с. 11, 13; 3, с. 7, 8]. 

Отечественные ученые добились значительных успехов в се-
лекции груши, вишни и черешни, создав значительное количество 
ценных сортов, возделываемых на территории нашей страны и за ру-
бежом. Вместе с тем, согласно различным источникам, на территории 
нашей страны наблюдается усиление воздействия неблагоприятных 
биотических стрессоров [2, с. 35-37; 3, с. 9-19, 27; 4, с. 7-9, 44-45; 5, с. 
10; 6, с. 84; 7, с. 21]. 

В ЦЧР насаждениям плодовых культур значительных ущерб 
наносят грибные заболевания. 

На территории средней полосы России в число наиболее вредо-
носных и распространенных грибных болезней входят парша груши 
(возбудитель Venturia pirina Aderh.) и коккомикоз (возбудитель Coc-

comyces hiemalis Higgins), поражающий вишню и черешню. Эти забо-
левания нарушают фотосинтетическую деятельность листового аппа-
рата, а также снижают урожайность и качество плодов. Следствием 
негативного воздействия грибных патогенов на фоне нарушения веге-
тационных процессов является снижение способности растительного 
организма к перезимовке [2, с. 233-234; 3, с. 27; 8, с. 12; 9, с. 248; 10, с. 
126; 11, с. 28]. 

В связи с этим, на фоне изменения погодно-климатических усло-
вий произрастания и усиления стрессорных воздействий остро встает 
вопрос о необходимости совершенствования существующего сортимен-
та данных культур на основе его обновления и расширения. Важнейшей 
составной частью данного процесса является работа по выявлению ис-
точников с максимальной степенью выраженности ценного признака 
для их последующего вовлечения в селекционный процесс. 
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В рамках исследований было изучено более 1500 сортов и форм 
груши, вишни и черешни селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. 
Мичypинa», ФГБНУ ВНИИСПК, ФГБНУ ВСТИСП и других НИИ. 
Оценка поражаемости генотипов плодовых культур грибными болез-
нями проводилась на естественном инфекционном фоне согласно ко-
личественной шкале (в баллах от 0 до 5), которая отражает степень их 
поражения и количество пораженных листьев [12, с. 270, 322]. 

В результате проведенных исследований выделены высоко-
устойчивые к парше сорта и формы груши Августовская роса, 
Нежность, Новелла, Осенняя мечта, Памяти Яковлева, Светлянка, Се-
верянка, Северянка краснощекая, Скороспелка из Мичуринска, 
Смуглянка, Тема, Февральский сувенир, Феерия, Чудесница, Эсме-
ральда, Яковлевская, 5-07-30, 5-07-59, 5-07-92 (Скороспелка из Мичу-
ринска х Г-0), 14-07-10, 14-07-47 (Августовская роса х ГО), 29-05-2, 

29-05-3 (Гера х Веснянка) и др., степень поражения которых не превы-
сила 1,0 балла. 

Достаточную устойчивость (поражение не более 2,0 балла) про-
явили сорта Аллегро, Ириста, Мелодия, Рапсодия, Чаровница. В число 
среднеустойчивых (2,1 – 3,0 балла) вошли сорта Любимица Яковлева, 
Мичуринская летняя и Осенняя Яковлева. 

Высокой устойчивостью к коккомикозу характеризовались 
межвидовой гибрид Луч, сорта Превосходная Веньяминова, Тургенев-
ка, Фея, Харитоновская, элитные формы Гранит, Джуси Фрут, 6-85, 1-

114-01, сеянцы 1-141-01 (Жуковская х Харитоновская), 2-14-02 (Орби-
та х Харитоновская), 3-3-02, 3-4-02 (Орбита х Фея), 3-30-02, 3-34-02, 3-

35-02, 3-43-02, 3-52-02 (Тургеневка х Фея), 3-54-02 (Жуковская х Фея), 
4-11-02 (Шоколадница х Родина). Устойчивы к заболеванию сорта Ор-
бита, Романтика и целый ряд гибридных сеянцев. 

По признаку устойчивости к коккомикозу выделены сорта че-
решни Итальянка, Краса Жукова, Родина, элитные формы 9-118, 10-

115, 10-117, сеянцы 6-87 (17-60 св. опыление), 10-102, 10-103, 10-122 

(Дрогана желтая св.оп.), 10-104 (Родина х №33), 10-105 (Слава Жукова 
х №33), 10-116 (Ростовчанка св.оп.), 1-12-01 (3-68 св. опыление), 1-33-

01, 1-41-01 (Родина св. опыление), 1-52-01 (О-3 св.оп.) и ряд других 
форм, у которых степень развития патогена не превысила 1,0 балла. 
Значительный интерес для возделывания в производственных и при-
усадебных насаждениях представляют устойчивые генотипы (степень 
поражения до 2,0 балла), среди которых следует выделить сорта Ирин-
ка, Новинка, Слава Жукова, Фатеж. 

Таким образом, в результате исследований выявлены различия 
по степени устойчивости генотипов плодовых культур к грибным за-
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болеваниям и выделены ценные сорта и формы груши, вишни и че-
решни, способные противостоять воздействию патогенов. Данные ге-
нотипы представляют интерес для производства и селекционной рабо-
ты в качестве источников устойчивости к биотическим стрессорам. 
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Аннотация. Проведена оценка отборных форм земляники по 
устойчивости к неблагоприятным факторам среды, урожайности, по-
требительским качествам плодов. Выделена элитная форма земляники 
35-5 (922-67 × Марышка), характеризующаяся высокой зимостойко-
стью, устойчивостью к грибным патогенам, ценными товарно-

потребительскими качествами и улучшенным биохимическим соста-
вом плодов. 

Abstract. The estimation of selected forms of strawberry for re-

sistance to adverse environmental factors, productivity, consumer qualities 

of the fruit was studied. The elite form of strawberry 35-5 (922-67 x 

Maryshka), which characterized by high winter hardiness, resistance to 

fungal pathogens, valuable commodity-consumer qualities and improved 

biochemical composition of fruits was obtained. 
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Земляника садовая (F. × ananassa Duch.) – наиболее популярная 
и экономически выгодная ягодная культура [1]. Рентабельность возде-
лывания земляники садовой определяется соотношением многих фак-
торов, из которых важнейшим на сегодняшний день является величина 
урожая, которая зависит от комплекса факторов, складывающихся во 
время роста и развития растений [2]. Учитывая усиливающуюся деста-
билизацию климата в последние годы, участившиеся эпифитотии 
грибных болезней и возросшие требования к качеству продукции, воз-
никает острая необходимость в проведении глубокой селекционной 
работы с целью создания отечественных сортов земляники, сочетаю-
щих устойчивость к широкому спектру стрессовых факторов с высо-
кой продуктивностью и качеством плодов [3-6]. Совмещение в одном 
генотипе высоких показателей признаков экологической адаптивности, 
продуктивности и качества плодов является основной целью при со-
здании конкурентоспособных элитных форм и сортов отечественной 
селекции [7, 8]. 

Целью наших исследований являлась оценка отборных форм 
земляники по комплексу хозяйственно-ценных признаков и выделение 
перспективных генотипов.  

Для получения качественно новых генотипов земляники была 
применена как внутривидовая, так и интрогрессивная гибридизация с 
использованием видовых форм (F. ovalis Rydb., F. virginiana ssp. 

рlatypetala., F. moschata Duch., F. orientalis Los.), сортов отечественной 
и зарубежной селекции. Изучение зимнего подмерзания, устойчивости 
к патогенам, урожайности, признаков качества плодов (величина, при-
влекательность, вкус) растений земляники проведено согласно «Про-
грамме и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур» [9]. Содержание сахаров, титруемых кислот, аскорбиновой 
кислоты, антоцианов определено в лабораторных условиях по обще-
принятым методам биохимического исследования растений [10]. 

Условия осени и зимы 2018/2019 года сложились благоприятно 
для земляники, поэтому степень повреждения растений большинства 
изучаемых форм не превышала 1 балла, общее состояние растений 
оценивалось на 4-5 балла, за исключением отдельных незимостойких 
генотипов, степень подмерзания которых составила 2-3 балла (Соната, 
Самсон, Барлидаун, 56-8 (Гигантелла × Привлекательная)). По резуль-
татам многолетних исследований (2014-2019 гг.), включая неблаго-
приятную зиму 2014/2015 гг., когда температура воздуха опускалась 
до -10,9°С в октябре, до -16,7°С в ноябре при отсутствии снежного 
покрова и до -17,6°С в I декаде декабря при снежном покрове 1 санти-
метр, выделены высокозимостойкие генотипы: сорт Фестивальная, 
отборные формы межвидового происхождения: 26-5, 26-8, 26-10 (Ру-
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биновый кулон × 298-19-9-43), 34-2, 34-12 (922-67 × Привлекательная), 
35-1, 35-5, 35-7, 35-10, 35-16 (922-67 × Марышка), межсортового про-
исхождения: 30-5 (Фейерверк × Привлекательная), 56-7, 56-8, 56-9, 56-
17, 56-19, 56-20 (Гигантелла × Привлекательная), 25-1, 25-2 (Рубино-
вый кулон × Марышка), 31-2 (Фейерверк × Русановка).  

Степень поражения исследуемых генотипов земляники грибны-
ми патогенами (мучнистая роса, белая, бурая пятнистости) в 2019 году 
варьировала от 0 до 2 баллов. Бóльшая часть изучаемой популяции 
земляники характеризовалась отсутствием или незначительным пора-
жением патогенами на 1 балл. Средняя степень устойчивости (пораже-
ние – 2 балла) выявлена у отдельных сеянцев: 56-17 (Гигантелла × 
Привлекательная), 28-18 (Лакомая × Марышка) – к белой пятнистости; 
25-2 (Рубиновый кулон × Марышка) – к бурой пятнистости.  

По результатам многолетних исследований (2014-2019 гг.), 
включая 2018 год, погодные условия которого были наиболее благо-
приятны для развития мучнистой росы, белой, бурой пятнистостей, 
высоким уровнем устойчивости к мучнистой росе характеризовались 
гибридные формы 26-8, 26-10 (Рубиновый кулон × 298-19-9-43), 34-12 
(922-67 × Привлекательная), 35-1, 35-5, 35-7, 35-10 (922-67 × Марыш-
ка), 25-1, 25-2 (Рубиновый кулон × Марышка), 20-8 (Праздничная × 
Деданка), 28-18, 28-19 (Лакомая × Марышка), 56-7, 56-8, 56-9, 56-17, 
56-19, 56-20 (Гигантелла × Привлекательная), 31-2 (Фейерверк × Руса-
новка); к белой пятнистости – 26-8, 26-10 (Рубиновый кулон × 298-19-

9-43), 34-12 (922-67 × Привлекательная), 35-1, 35-5, 35-10 (922-67 × 
Марышка), 25-1, 25-2 (Рубиновый кулон × Марышка), 20-8 (Празднич-
ная × Деданка), 28-19 (Лакомая × Марышка), 56-7, 56-8, 56-9 (Гиган-
телла × Привлекательная), 31-2 (Фейерверк × Русановка); к бурой пят-
нистости – сорт Фестивальная (контроль), гибридные формы 26-8, 26-
10 (Рубиновый кулон × 298-19-9-43), 34-12 (922-67 × Привлекатель-
ная), 35-5, 35-7, 35-10 (922-67 × Марышка), 25-1 (Рубиновый кулон × 
Марышка), 20-8 (Праздничная × Деданка), 28-18, 28-19 (Лакомая × 
Марышка), 56-8, 56-9, 56-19, 56-20 (Гигантелла × Привлекательная), 
31-2 (Фейерверк × Русановка), степень поражения которых не превы-
шала 1 балла. 

Урожайность изучаемых генотипов в 2019 году варьировала от 
75,3 ц/га до 142,1 ц/га. Выделены урожайные отборные гибриды, пре-
восходящие по данному признаку контрольный сорт Фестивальная 
(132,1 ц/га): 56-7 (Гигантелла × Привлекательная) – 142,1 ц/га, 30-1 

(Фейерверк × Привлекательная) – 141,3 ц/га, 35-5 (922-67 × Марышка) – 
140,8 ц/га, 35-16 (922-67 × Марышка) – 136,2 ц/га. Отмеченные гибрид-
ные формы являются урожайными и по среднемноголетним данным. 

Изученные в 2019 году генотипы характеризовались значитель-
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ной изменчивостью по признакам качества (величина, привлекатель-
ность, вкус) и биохимического состава (сумма сахаров, титруемая кис-
лотность, витамин C, антоцианы) плодов. Величина и привлекатель-
ность плодов у изучаемых гибридных форм варьировали от 4,0 до 5,0 
балла; вкус плодов от 4,2 до 4,4 балла; сумма сахаров – от 5,8 до 
13,2%; титруемая кислотность – от 0,64 до 1,26%; содержание аскор-
биновой кислоты – от 46,6 до 103,7 мг/100 г; антоцианов – от 11,2 до 
145,4 мг/100 г. Выделены генотипы с высоким уровнем признаков: 
вкус (4,4 балла) – 35-5, 35-16 (922-67 × Марышка), 25-1, 25-2 (Рубино-
вый кулон × Марышка), 28-18, 28-19 (Лакомая × Марышка), 21-14 

(Урожайная ЦГЛ × Рубиновый кулон), 56-17, 56-19, 56-20 (Гигантелла 
× Привлекательная); сумма сахаров (10% и более) – 28-19 (Лакомая × 
Марышка); титруемая кислотность (0,78% и менее) – 25-1, 25-2 (Руби-
новый кулон × Марышка), 56-19 (Гигантелла × Привлекательная), 28-

19 (Лакомая × Марышка); содержание аскорбиновой кислоты 
(90 мг/100 г и более) – 56-7, 56-8, 56-9, 56-12 (Гигантелла × Привлека-
тельная); содержание антоцианов (100 мг/100 г и более) – 21-14 (Уро-
жайная ЦГЛ × Рубиновый кулон), 35-1 (922-67 × Марышка), 25-1 (Ру-
биновый кулон × Марышка). 

В результате многолетней (2017-2019 гг.) комплексной оценки 
по основным хозяйственно-ценным и адаптивно значимым признакам 
выделена элитная форма земляники 35-5 (922-67 × Марышка), харак-
теризующаяся высокой урожайностью (140,7 ц/га), зимостойкостью 
(не имеет повреждений после воздействия низкой температуры -17,6°С 
в начале зимы при незначительном снежном покрове 1 см), высокой 
засухоустойчивостью (при длительном засушливом периоде степень 
повреждения листьев высокой температурой до +30,5°C при дефиците 
влаги составляет до 1 балла), крупными плодами (средняя масса 12,7 г, 
максимальная – 37,9 г.) кисло-сладкого вкуса (дегустационная оценка 
4,4 балла) с повышенным содержанием в них БАВ (витамин C– 

76,6 мг/100 г, антоцианы – 70,8 мг/100 г.). 
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Аннотация. Представлены результаты ДНК-анализа генотипов 
земляники по гену Rpf1 устойчивости к фитофиорозной корневой гни-
ли. Ген Rpf1 идентифицирован у дикорастущего вида F. virginiana 

Rydb. ssp platypetala. 

Abstract. Results of DNA-analysis of strawberry genotypes for the 

Rpf1 red stele root rot resistance gene were revealed. Rpf1 gene was de-

tected in wild species F. virginiana Rydb. ssp platypetala. 
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вость, фитофторозная корневая гниль, ген Rpf1. 

Key words: strawberry, molecular markers, resistance, red stele root 

rot, Rpf1 gene. 

 

Возбудителем фитофторозной корневой гнили (фитофторозное 

увядание) является Phytophthora fragariae var. fragariae Hickman [1]. 

Возбудитель фитофтороза поражает корневую систему, вызывая угне-
тение роста, увядание и, впоследствии, гибель растений. Во многих 
странах мира, в том числе и в России, фитофторозное увядание являет-
ся карантинным заболеванием [2, 3]. Моногенная устойчивость земля-
ники к фитофторозной корневой гнили детерминирована несколькими 
олигогенами. В настоящее время считается, что основная роль в фор-
мировании устойчивости принадлежит трём генам – Rpf1, Rpf2, Rpf3 

[4]. Ген Rpf1 обеспечивает устойчивость генотипов земляники к 16 
расам P. fragariae var. fragariae [5]. 

В настоящем исследовании представлены результаты молеку-
лярно-генетического анализа генотипов земляники различного эколо-
го-географического происхождения для идентификации носителей 
гена Rpf1 устойчивости к P. fragariae var. fragariae. 

mailto:Ranenburzhetc@yandex.ru
mailto:irinalk@yandex.ru
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Для анализа аллельного состояния гена Rpf1 разработаны мар-
керы SCAR-R1A [6] и OPO-16C [7]. Маркер SCAR-R1A локализован 
на расстоянии 3,0 cM от гена Rpf1 и сцеплен с доминантным аллелем 
гена [6]. Маркер OPO-16C локализован на расстоянии 3,0 cM от гена 
Rpf1 и сцеплен с доминантным аллелем гена Rpf1 в фазе отталкивания 
(соответствует рецессивному аллелю rpf1) [7]. 

Использованные в работе праймеры, синтезированы ЗАО «Син-
тол» (Москва). Экстракция геномной ДНК сортов и форм земляники 
была проведена из молодых листьев по методу DArT [8] с модифика-
циями [9].  

Реакционная смесь для ПЦР объемом 15 мкл содержала: 20 нг 
геномной ДНК, 2,0 мМ dNTPs, 2,5 мМ MgCL2, 0,2 мМ каждого прай-
мера, 0,2 U Taq-полимеразы, 1,5 мМ 10х Taq-буфера (+(NH4)2SO4, -

MgCI2). Все компоненты произведены фирмой Thermo Fisher Scientific. 

Амплификацию проводили в термоциклере T100, «BIO-RAD». 

Разделение продуктов амплификации осуществляли методом электро-
фореза агарозном геле (концентрация агарозы – 2%, буферная система 
– 1х ТВЕ (трис-боратный буфер), напряженность электрического поля 
при электрофорезе – 3,9-4,5 В/см.). Для определения длины амплифи-
цированных фрагментов использовали маркер молекулярной массы 
Gene Ruler 100 bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific). 

В изучаемой коллекции земляники маркер OPO-16C идентифи-
цирован у дикорастущего вида Fragaria virginiana Rydb. ssp platypetala 

и сортов Зенит, Кокинская заря, Незнакомка, Привлекательная, Фести-
вальная, Царскосельская, Яркая, Polka, Elianny, Samson, Korona, Ostara, 

Vima Kimberly. У сортов Олимпийская надежда, Избранница, Фейер-
верк, Царица, Maryshka, Symphony целевой продукт маркера OPO-16C 

размером 438 п.н. отсутствует. 
Маркер SCAR-R1A в анализируемой коллекции генотипов зем-

ляники выявлен у дикорастущего вида F. virginiana Rydb. ssp 

platypetala. У остальных изучаемых генотипов земляники маркер 
SCAR-R1A отсутствует. 

Наличие у генотипа маркера SCAR-R1A при отсутствии марке-
ра OPO-16C свидетельствует о доминантном гомозиготном статусе 
гена Rpf1 (Rpf1Rpf1), присутствие обоих маркеров соответствует гете-
розиготному генотипу – Rpf1rpf1, наличие маркера OPO-16C при от-
сутствии маркера SCAR-R1A, а также отсутствие обоих маркеров сви-
детельствует о рецессивном гомозиготном генотипе по гену Rpf1 – 

rpf1rpf1. В анализируемой коллекции земляники форм с доминантным 
гомозиготным состоянием гена Rpf1 (Rpf1Rpf1) не выявлено. Гетерози-
готный генотип (Rpf1rpf1) выявлен у дикорастущего вида F. virginiana 
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Rydb. ssp platypetala (в генотипе присутствуют оба маркера). Сорта 
Зенит, Кокинская заря, Незнакомка, Привлекательная, Фестивальная, 
Царскосельская, Яркая, Polka, Elianny, Samson, Korona, Ostara, Vima 

Kimberly характеризуются рецессивным гомозиготным генотипом – 

rpf1rpf1 (маркер OPO-16C присутствует, маркер SCAR-R1A отсутству-
ет). У сортов Олимпийская надежда, Избранница, Фейерверк, Царица, 
Maryshka, Symphony изучаемые маркеры в генотипе отсутствуют 
(предполагаемый генотип по гену резистентности – rpf1rpf1). 

Таким образом, дикорастущий вид F. virginiana Rydb. ssp 

platypetala представляет интерес в качестве исходной формы для во-
влечения в программы маркер-опосредованной селекции по созда-
нию устойчивых к фитофторозной корневой гнили (ген Rpf1) сортов 
земляники. 
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Аннотация. В статье проведена оценка зарубежных сортов ма-
лины по некоторым хозяйственным признакам за период 2017-2019 гг. 
Выделены источники для селекции на повышение уровня адаптивно-
сти, крупноплодности, продуктивности, прочности и вкусовых досто-
инств плодов. 

Abstract. The article evaluates foreign varieties of raspberries for 

some economic characteristics in the period 2017-2019. The sources for 
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selection to increase the level of adaptability, large- fruiting, productivity, 

strength and taste advantages of fruits are Identified. 

Ключевые слова: малина, зимостойкость, грибные болезни, 
масса плодов, биологическая продуктивность, прочность, отрыв, вкус. 

Key words: raspberry, winter hardiness, fungal diseases, fruit 

weight, biological productivity, strength, separation, taste. 

 

В настоящее время на российском рынке наблюдается засилие 
зарубежных сортов малины [1, с. 129]. Они получили большое распро-
странение у садоводов-любителей, а также в некоторых фермерских 
хозяйствах [2, с. 21]. Эти сорта отличаются достаточно высокой уро-
жайностью и качеством ягод в странах-оригинаторах, однако совсем 
не адаптированы к условиям средней полосы России. Более того, в 
последнее время климатические условия все чаще становятся неста-
бильными, что наносит садоводству ощутимый ущерб [3, с. 238]. Даже 
у местных, адаптированных сортов зачастую снижается зимостой-
кость, продуктивность и качество плодов. В этой ситуации возникает 
необходимость создания новых, пластичных генотипов, способных 
давать стабильно высокие урожаи хорошего качества даже в стрессо-
вых ситуациях. Для более эффективного отбора ценных форм в селек-
ционный процесс необходимо привлекать зарубежные сорта, адапти-
рованные в разных климатических зонах в качестве источников от-
дельных хозяйственных признаков. При включении их в гибридиза-
цию в гибридном потомстве, как правило, наблюдается большой 
спектр изменчивости сеянцев по отдельным селекционно-важным при-
знакам [4, с. 179]. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение 
зарубежных сортов малины, имеющихся в генетической коллекции 
Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП, по некоторым хозяй-
ственно-важным признакам. 

Работа выполнялась в 2017-2019 гг. на коллекционном участке 
Кокинского ОП ФГБНУ ВСТИСП, функционирующего на базе 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ [5, с. 92]. В изучение были включены 11 
сортов малины зарубежной селекции. Исследования проводилась со-
гласно Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур [6, с. 375]. Статистическую обработку прово-
дили с помощью программы AgCStat. 

Весьма контрастные погодные условия позволили более объек-
тивно оценить отборные формы по изучаемым показателям. Темпера-
турный режим 2017 и 2018 года был в пределах среднемноголетних 
значений, однако в 2018 году суммарное количество осадков превыси-
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ло норму более чем в 2 раза. Основное количество их (53%) пришлось 
на период массового созревания (II декада июля) сортов малины, что 
значительно снизило продуктивность растений и ухудшило качество 
продукции. Период вегетации 2019 года отличался более низкими 
среднесуточными температурами и недостаточным количеством влаги 
из-за чего наблюдалось уменьшение средней массы ягод. 

Зимостойкость – важный адаптационный показатель, влияющий 
на экономическую эффективность возделывания сорта [7, с. 27; 8, с. 9; 

9, с. 192-193]. За период исследований достаточно высокий уровень 
зимостойкости показали сорта украинской (Феномен, Мария), амери-
канской (Cascade Delight), польской (Lazcka), шотландской (Molling 
Jewel) селекции (табл). За период исследований повреждение их не 
превышало 1 балла. 

Грибные заболевания являются серьезным сдерживающим фак-
тором реализации потенциала продуктивности малины. К наиболее рас-
пространенным болезням в Центральном Федеральном округе относится 
пурпуровая пятнистость или дидимелла (Didymella applanata Sacc), ан-
тракноз (Gloeosporium venetum Speg.), септориоз (Septoria rubi Sacc). 

По степени восприимчивости к дидимелле наблюдался доста-
точно высокий размах изменчивости: от 0,5 балла у сортов Гусар, 
Newburg, Cawichan, до 3,5 баллов у сорта Glen Ample. Максимальная 
степень поражения наблюдалась в конце июля-начале августа, после 
съема урожая. Наиболее благоприятным для развития патогена был 
теплый и влажный сезон 2018 года. 

 

Таблица 1 – Основные хозяйственно-ценные признаки малины 

(среднее за 2017-2019 гг.)  
 

Сорт 

Зи
мо

ст
ой

ко
ст

ь,
 

ба
лл

 

Балл поражения 
Сред-
няя 

масса 
пло-

дов, г 

Биологи-

ческая 
продук-

тив-

ность, 
кг/куст 

Проч-

ность 
ягод, Н 

Д
ид

им
ел

ла
 

А
нт

ра
кн

оз
 

Се
пт

ор
ио

з 

Гусар (st) 4,8 0,5 1,5 1,0 2,9 2,1 5,2 

Molling Jew-

el 
4,0 2,0 1,0 1,0 3,3 2,2 4,7 

Newburg 2,8 0,5 1,3 1,3 2,7 1,9 4,0 

Lazcka 4,2 1,2 1,2 1,0 4,2 2,1 6,1 

Cascade 

Delight 
4,5 1,3 1,8 1,7 2,9 1,6 5,8 

Glen Ample 2,3 3,5 1,2 0,8 3,9 2,0 5,7 
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Продолжение таблицы 1 
Glen Moy 2,5 1,0 0,5 1,3 3,8 1,0 5,3 

Cawichan 3,7 0,5 0,5 1,3 2,6 1,2 4,0 

Саня 3,5 1,0 1,5 1,5 2,1 1,2 1,2 

Персея 3,7 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 

Мария 4,5 1,2 1,0 1,0 3,3 2,4 5,5 

Феномен 4,5 1,2 1,0 0,8 3,6 2,9 5,0 

НСР05 0,68 0,81 0,73 0,64 0,77 0,49 0,98 

 

По устойчивости к пятнистостям листьев и побегов изученные 
сорта были разделены на две условные группы: 

1. Относительно устойчивые (степень поражения до 1,5 бал-
лов) – сорта Гусар (st), Molling Jewel, Newburg, Lazcka, Glen Ample, 

Glen Moy, Cawichan, Мария, Феномен; 
2. Восприимчивые (степень поражения свыше 1,5 баллов) – 

сорта Cascade Delight, Саня, Персея. 
Размер ягод является не только важным компонентом продук-

тивности растения, но и, как правило, характеризует их товарность [10, 

с. 65; 11, с. 152]. Половина изученного зарубежного сортимента явля-
ются источниками крупноплодности. Средняя масса их ягод более 3,0 

г, а сорта Lazcka, Glen Ample, Glen Moy и Феномен формировали пло-
ды средней массой свыше 3,5 г. 

По уровню биологической продуктивности большинство зару-
бежных сортов уступали районированному сорту Гусар, однако сорта 
Мария, Феномен, а также Molling Jewel за счет своей крупноплодности 
смогли сформировать урожай 2,2, 2,4 и 2,9 кг ягод с куста. 

Прочность плодов малины одно из важнейших условий сохра-
нения товарных качеств ягод при съёме, транспортировке на длитель-
ное расстояние и технической переработке. Плоды с низкой прочно-
стью после съема быстро теряют товарный вид. Более того, установле-
на тесная корреляция между прочностью ягод и восприимчивостью их 
к гнилям [12, с. 30-34; 13, с. 490; 14, с. 1288]. Это позволяет сократить 
число сборов за счет допустимого перезревания плодов.  

Максимальным уровнем изучаемого показателя (5,0 Н и выше) 
за период исследований отмечены сорта Гусар, Lazcka, Cascade 
Delight, Glen Ample, Glen Moy, Мария, Феномен. 

Важным потребительским качеством ягод малины является их 
вкус [15, с. 115; 16, с. 150-151]. Дегустационная оценка изученных ге-
нотипов показала, что большинство из них отличались хорошим вку-
сом ягод. Сорта Newburg, Cawichan, Саня, Персея имеют посредствен-
ный вкус плодов. 
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Таким образом, среди изученных генотипов комплексом хозяй-
ственно-ценных признаков на повышенном уровне обладают сорта 
Molling Jewel, Lazcka, Мария, Феномен, которые не уступают стан-
дартным сортам и могут быть использованы в селекции малины для 
повышения уровня ее хозяйственной ценности. 
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В КСИЛЕМЕ ПОБЕГОВ 
ЯБЛОНИ В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЕМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И СВЧ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

The ultra-high frequency effect on the state of сatehins in frozen shoots  

of apple 
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Popov G.D. 

 

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина» 

FSSI «I.V. Michurin Federal Sciantific Center» 

 

Аннатация. После воздействия морозов, происходящие некро-
тические процессы в тканях растений, затрагивают и катехины. Со-
держание катехинов в древесине побегов в замороженном состоянии 
остается максимальным. Воздействие максимальных низких темпера-
тур вызывает разрушения флавоноидов в ксилеме. Под действием 
окружающей среды количество катехинов при размораживании-

оттаивании резко уменьшается. При размораживании побегов яблони 
и лещины в микроволновой печи количество катехинов оставалось 
максимальным  и сохранялось в последующем. После воздействия 
СВЧ более 60 секунд окисление катехинов приостанавливалось.  

Abstract. Necrotic processes in plant tissues after the effect of frost 

can catechins. The catechins context in the xylem of shouts is stable when 

the shouts live  in frozen state. Under the environmental factors the cate-

chins content is sharply decreased in the course of deforestation (thaw). 

When the apple and hazel shouts were defrosted in microwave, catechins 

content was maximal. Such event remained the same in further observa-

tions. After 60 second UNF effect the oxidation of catechins has stopped.  

Ключевые слова: СВЧ, замораживание, яблоня, лещина, фла-
воноиды.  

Key words: frozen, apple, hazel, flavonoid, ultra-high frequency. 

 

Введение 
Флавоноиды являются важным элементом в тканях растений, 

проявляют высокую антиоксидантную активность по защите расти-
тельных организмов от окислительного стресса, в 25-100 раз превы-
шающую эффект аскорбиновой кислоты [1, c. 1].   

К классу флавоноидов относятся флаваны, в который входит 
группа флаван-3-олов (катехинов). Катехины используются растения-

mailto:dmygen@bk.ru
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ми для борьбы с различными патогенами поскольку являются мощны-
ми антиоксидантами [2, c. 2; 3, c. 2].  

В плодах яблони катехинов содержится в среднем 350 мг% [4, c. 

2; 5, c. 2], а у некоторых сортов яблони количество катехинов достига-
ет 1370 мг% [6, c. 2]. По результатам изменения цвета органов и тка-
ней после перенесенного стресса принято судить о последующей жиз-
неспособности исследуемого материала. По мнению М.Н. Запрометова 
[7, c. 2] катехины в организме подвергаются глубокому окислительно-
му превращению с образованием светло-коричневых соединений с 
максимумом поглощения при 450 нм. Взаимодействие полифенолок-
сидазы и катехинов приводит к образованию коричнево окрашенных 
флобафенов. При определении морозостойкости яблони исследователи 
ориентируются на изменение окраски тканей после воздействия низ-
ких температур, которые вызывают деструктивные процессы в расти-
тельных клетках [8, c. 2]. Прикладные исследования по морозостойко-
сти яблони опираются и на другие критерии определения устойчиво-
сти. Состояние флавоноидов в растениях очень лабильный элемент, 
который характеризует их жизнеспособность. Данное положение обу-
словило направление наших исследований. В литературе известен спо-
соб наиболее эффективного извлечения флавоноидов из растений с 
помощью криогенного дробления http://vipded.info/forum/50-99-1), в 
результате которого достигается наибольший выход. В древесине по-
бегов яблони после перенесенного низкотемпературного стресса про-
исходит уменьшение количества катехинов, что зависит от условий 
содержания побегов после размораживания [11, c. 2]. В замороженном 
состоянии количество их остается максимальным и сокращается после 
оттаивания. 

Материалы и методика 

В зимний период проводилось промораживание однолетних по-
бегов яблони сорта Богатырь и лещины вида С.rostrata в камерах при 
температуре -45

○С в течение 12 часов. У яблони побурение клеток 
ксилемы происходит, когда промораживание проводится при темпера-
турах летального уровня – ниже -40

○С. В замороженном состоянии 

черенки переносили в микроволновые печи (СВЧ), где производили 
разогрев черенков в течение 60 секунд. После этого опытный материал 
ставили на отращивание. После 3 дневного отращивания из побегов 
извлекали необходимые ткани (кора, древесина) и фиксировали в 96% 
этаноле. Количество катехинов определяли по методике «Определение 
витаминов и других биологических веществ». 

 

 

http://vipded.info/forum/50-99-1
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Результаты и обсуждение 

Низкие температуры вызывают в древесине однолетних побегов 
плодовых деревьев повреждения. Визуально они проявляются в виде 
побурения органов или тканей. В однолетних побегах различные ткани 
имеют неоднозначную устойчивость. В древесине предсердцевинные 
участки начинают повреждаться при температурах сублетального уров-
ня, а периферийные остаются зелеными, то есть неповреждёнными. По-
бурение связывают с окислением катехинов [7, c. 3]. 

Определение катехинов в коре в зимний период показало, что 
количество их может достигать 1050 мг%. В коре лещины (C. rostrata) 

количество катехинов несколько ниже и составляет 866 мг%. Таким 
образом, видовая принадлежность мало сказывается на содержании 
катехинов в коре. Между тем по содержанию катехинов в древесине у 
данных видов выявляются существенные различия – 550 у яблони и 
186 у лещины. Установлено, что количество катехинов в древесине 
значительно ниже их содержания в коре (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание катехинов в тканях побегов в зависимости от 
условий размораживания, мг% 

 

Сорт 

Без  
проморажива-

ния 

Проморажива-
ние -45○С, 
разогрев в  

СВЧ 

Проморажи-
вание -36○С 

разогрев 
воздух 

Промора-
живание -

45○С,  разо-
грев воздух 

кора 

дре-
веси-
на 

кора  
дре-
веси-
на 

древесина 

Богатырь 960 550 1050 806 760  

С. rostrata 866 168   122 86 

 

Промораживание при сублетальной температуре -36
○С показы-

вает, что под действием низкой температуры некротические процессы 
происходят при достижении их летального уровня (свыше -40

○С у яб-
лони). После промораживания при температуре -36

○С, когда подмер-
зание составило 1 балл, их доля сокращается незначительно, что может 
свидетельствовать о связи степени повреждения с окислением катехи-
нов. В промороженных черенках количество катехинов после оттаива-
ния на воздухе сокращается более чем в 3 раза, по сравнению количе-
ством катехинов, которое удается определить, если ксилему фиксиро-
вать в замороженном состоянии. В таком случае обнаруживается мак-
симальное количество катехинов. Максимальная скорость разогрева 
замороженных объектов достигается при действии СВЧ и составляет 
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0,5
○С/сек. Испытания по размораживанию побегов яблони и лещины в 

микроволновой печи показали отсутствие действия СВЧ на побеги при 
экспозиции в течение 15 и 30 сек. Происходило обычное оттаивание 
побегов. В таком случае в тканях побегов развивались некротические 
процессы,  как и при размораживании на воздухе. При 60 секундной 
экспозиции во всех тканях сохранялась видимость отсутствия подмер-
заний. Древесина оставалась зеленой. Последующее отращивание в 
течение 3 дней не вызывало видимых изменений.  

Определение количества катехинов в данном эксперименте по-
казало, что после действия СВЧ и кратковременного отращивания ко-
личество катехинов составляло максимальное значение из всех прове-
денных опытов. Таким образом, применение размораживания в микро-
волновой печи позволяет выявить потенциально возможное содержа-
ние катехинов в ксилеме побегов, ввиду того, что под действием СВЧ 
окислительные процессы приостанавливаются. Катехины не подвер-
гаются окислению при экспозиции СВЧ более 60 секунд.  

 

Заключение 
Оттаивание важный момент после воздействия низкотемпера-

турного стресса. Морозы свыше -40
○С вызывают гибель ксилемы вет-

вей яблони и лещины. Размораживание со скоростью 5оС/час (или в 
окружающей среде с температурой +20оС) приводит именно к таким 
повреждениям в тканях побегов. Воздействие максимально низких 
температур вызывает разрушения флавоноидов в ксилеме. Определе-
ние их количества в замороженном состоянии и после оттаивания по-
казывает их сокращение в 3 раза. Таким образом, окисление катехинов 
происходит после оттаивания. В разогретых в микроволновой печи 
побегах содержание катехинов оставалось максимальным по сравне-
нию с другими опытами. На величину этого показателя не оказывало 
влияние дальнейшее их нахождение в условиях окружающей среды 
(+20

оС). 
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Аннотация. При изучении развития бурой листовой ржавчи-
ны на озимой пшенице была проанализирована система защитных 
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мероприятий с применением фунгицидов. В результате исследова-
ний произведена оценка биологической эффективности ХСЗР. 

Abstract. In studying the development of brown leaf rust on winter 

wheat, the system of protective measures using fungicides was analyzed. As 

a result of the studies, the biological effectiveness of CPPC was evaluated. 

Ключевые слова: бурая листовая ржавчина, озимая пшеница, 
фунгициды, биологическая эффективность пестицидов. 

Keywords: brown leaf rust, winter wheat, fungicides, biological effi-
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Бурая листовая ржавчина озимой пшеницы (Puccinia recondite 

Rob. Et Desm.), наряду с септориозом, мучнистой росой, корневыми 
гнилями, головнёй, в Российской Федерации составляет группу наибо-
лее экономически значимых болезней зерновых культур. Высокая эко-
логическая пластичность позволяет заболеванию быть представленным 
в фитопатогенных комплексах всех основных зернопроизводящих реги-
онах, в том числе и в Центральном регионе [1, с. 3-10]. При благоприят-
ных для развития возбудителя погодных условиях болезнь часто прини-
мает характер эпифитотии, нанося существенный урон урожаю зерна и 
ухудшая его качество. При эпифитотиях потери урожая нередко дости-
гают 30-40%; у пораженных растений уменьшается площадь фотосинте-
зирующей поверхности листьев и из-за многочисленных разрывов эпи-
дермиса усиливается транспирация, нарушается водный баланс. Совре-
менная интегрированная защита зерновых от болезней включает приме-
нение комплекса разных фитосанитарных мероприятий: возделывание 
устойчивых сортов, агротехнологические методы, протравливание се-
мян, опрыскивание посевов фунгицидами [2, с. 94-96; 3, с. 208-211; 4, с. 
26-30; 5, с.17-18; 6, с. 38-41; 7, с. 121-124; 8, с. 50-54].  

Гарантированное сохранение урожая может быть обеспечено 
только опрыскиванием растений фунгицидами. Но химическая защита 
вегетирующих растений – это дорогостоящий прием, а при неправиль-
ном его проведении и небезопасный для окружающей среды. Успех 
обработки зависит от правильного выбора препарата и своевременного 
проведения обработок [9, с. 169]. Поэтому одной из задач исследова-
ний явилось изучение влияния применения фунгицидов на развитие 
бурой листовой ржавчины озимой пшеницы сорта Московская 39 в 
условиях серых лесных почв Брянской области.  

Исследования проводили на опытном поле Брянского ГАУ в 
зернотравянопропашном севообороте в 2018-2019 гг. Технология воз-
делывания озимой пшеницы – общепринятая для условий Брянской 
области. Агротехника опытов с озимой пшеницей сорта Московская 39 
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включала обработку почвы после уборки предшественника – дискова-
ние (БДТ-3), с последующей культивацией и предпосевной обработкой 
(РВК-3,6). Посев проводили трактором МТЗ-82 с зерновой сеялкой при 
норме высева 5,5 млн. шт. всхожих семян на 1 га. Опыт заложен со-
гласно общепринятой методике полевых опытов и отраслевому стан-
дарту (Доспехов, 1985, ОСТ 46-23-74). Размер делянок 10,8 × 22,0 м, 
повторность 4-кратная, размещение систематическое, площадь учёт-
ной делянки – 100 м2 . Схема опыта включала: 1. контроль (без обра-
ботки); 2. Альто Супер, КЭ, 0,5 л/га; 3. Колосаль Про, КМЭ, (0,3 л/га) 
4. Амистар Экстра, СК, (0,3 л/га). Опрыскивание проводили в фазе 
начало колошения. 

Фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы сорта 
Московская 39 изучали в соответствии с методиками ВНИИЗР (1999), 
а также согласно «Методам учёта вредных организмов» (2002). При 
диагностике заболеваний использовались макроскопический визуаль-
ный (Хохряков и др., 2003) и культуральный методы.  

Бурая листовая ржавчина озимой пшеницы (Puccinia recondite 

Rob. Et Desm.) в первую очередь проявляется на листьях и влагалищах 
растений в виде бурых субэпидермальных пустул (урединий), а к кон-
цу вегетации образуются черные с глянцевым оттенком телии.  Пусту-
лы располагаются беспорядочно чаще всего на верхней стороне листь-
ев. Патоген, имеющий свыше 200 физиологических рас, различающих-
ся по вирулентности относится к облигатным паразитам. В европей-
ской части России бурая листовая ржавчина чаще развивается по не-
полному циклу с перезимовкой урединиогрибниц на всходах озимых. 
Резерваторами инфекции являются всходы падалицы, злаковые сорня-
ки и промежуточные хозяева. 

Погодно-климатические условия весенне-летнего периода 2018 
и 2019 годов в целом складывались благоприятно для развития бурой 
листовой ржавчины в середине и в конце вегетации озимой пшеницы. 
Среднесуточная температура воздуха в эти периоды составила +16,2 
0С в 2018 году и +15,3 0С в 2019 году. Следует отметить, что зараже-
ние растений возбудителем происходит в широком диапазоне темпе-
ратур - от 2,5 до 31 0С (оптимум 15…250С). Из погодных факторов на 
развитие бурой листовой ржавчины важное влияние оказывают осад-
ки. 

Маршрутные обследования проводили осенью в фазу кущения, 
и в течение вегетации в фазы трубкования, колошения-цветения и мо-
лочной спелости. Фитопатологическую ситуацию оценивали по 3 
классам: эпифитотия (развитие болезни более 40%), умеренное разви-
тие болезни (15-40%) и депрессия (менее 15%) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние применения фунгицидов в посевах озимой  
пшеницы сорта Московская 39 на развитие бурой листовой ржавчины 

(опытное поле Брянского ГАУ, 2018-2019 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

2018 г. 2019 г. 

Сред-
нее за 2 
года, % 

развитие 
болезни в 

фазе цвете-
ния, % 

развитие 
болезни в 

фазе молоч-
ной спелости, 

% 

среднее 
за 

год,% 

развитие 
болезни в 

фазе цвете-
ния % 

развитие 
болезни в 

фазе молоч-
ной спелости, 

% 

сред-

нее за 
год, % 

Контроль (без 
обработки) 35,2 46,1 40,7 34,9 47,8 41,4 41,1 

Альто Супер, 
КЭ, 0,5 л/га 

8,1 9,7 8,9 9,5 8,1 8,8 8,8 

Колосаль Про, 
КМЭ, 0,3 л/га 

3,6 4,3 3,9 3,3 2,4 2,9 3,4 

Амистар 
Экстра, СК, 

(0,3 л/га) 
3,2 4,2 3,7 2,8 2,3 2,6 3,2 

 

При анализе влияния применения фунгицидов в посевах озимой 
пшеницы сорта Московская 39 на развитие бурой листовой ржавчины 
выявлено эпифитотийное развитие болезни в контроле за два года ис-
следований, в среднем это составило 41,1%. При применении фунги-
цида Альто Супер, КЭ, 0,5 л/га  развитие бурой листовой ржавчины в 
среднем составило 8,8%, что можно оценить, как депрессивное состо-
яние болезни. 

Стабильно депрессивное состояние болезни вызвали обработки 
Колосаль Про, КМЭ, 0,3 л/га и Амистар Экстра, СК, (0,3 л/га). Среднее 
развитие болезни за два года составило 3,4% и 3,2%. 

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность фунгицидов в защите  
озимой пшеницы сорта Московская 39 от бурой листовой ржавчины  

(%, опытное поле Брянского ГАУ, 2018-2019 гг.) 
 

Препарат  
(кг (л)/га) 

2018 г. 2019 г. Средняя за 
два года средняя мин.-макс. средняя мин.-макс. 

Альто Супер, 
КЭ, (0,5 л/га) 69,1 59-79 70,2 62-78 69,7 

Колосаль Про, 
КМЭ,  

(0,3 л/га) 
83,5 69-98 85,0 72-98 84,3 

Амистар Экстра, 
СК, (0,3 л/га) 84,0 70-98 86,0 74-98 85,0 
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При однократном опрыскивании средние значения биологиче-
ской эффективности фунгицидов против бурой листовой ржавчины 
варьировали от 69,7% до 85,0%. При обработке препаратом Альто Су-
пер, КЭ, (0,5 л/га) биологическая эффективность в среднем за два года 
составила 69,7%. Эффективность препаратов Колосаль Про, КМЭ, (0,3 
л/га) и Амистар Экстра, СК, (0,3 л/га) была существенно выше и соста-
вила 84,3-85,0% соответственно. Оба препарата обладают сильным 
профилактическим действием и способны длительное время сдержи-
вать инфекцию. 

На основе анализа результатов опыта необходимо отметить вы-
сокую биологическую, хозяйственную и экономическую эффектив-
ность при применении фунгицидов Колосаль Про, КМЭ, (0,3 л/га) и 
Амистар Экстра, СК, (0,3 л/га) в защите озимой пшеницы сорта Мос-
ковская 39 от бурой листовой ржавчины в условиях Брянской области.  
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качествам и урожайности. Выявлено, что новые сорта существенно 
превышают по урожайности и вкусовым качествам контрольный сорт 
Антоновка обыкновенная.  

Abstract. The research was carried out in 2016-2018 in the natural 

and climatic conditions of the Oryol region. Immune to scab Apple varieties 

Rozhdestvenskoe, Start and Stroevskoe of the winter ripening period were 

studied for winter hardiness, product and consumer qualities and yield. It 

was revealed that the new varieties significantly exceed the control variety 

Antonovka vulgaris in terms of yield and taste. 

Ключевые слова: яблоня, сорта, зимостойкость, урожайность, 
потребительские качества. 

Keywords: apple tree, varieties, winter hardiness, yield, consumer 

qualities. 

 

В европейской части России ведущей плодовой культурой явля-
ется яблоня, она занимает около 70% площадей в современном садо-
водстве [1, 2]. Плоды яблони – ценный диетический продукт питания 
человека. Они богаты углеводами (фруктоза, глюкоза, сахароза, ксило-
за и арабиноза). При кипячении плодов пектиновые вещества образу-
ют желе. Среди органических кислот преобладают яблочная, лимон-
ная, янтарная. Плоды содержат 0,1-0,3% дубильных веществ; около 
половины золы представлено калием. В плодах содержатся также 
натрий, кальций, магний, железо, марганец, алюминий, сера, фосфор, 
хлор, бор, кремний [3, 4].  

В мире существует более 10 тысяч сортов яблони, но возделы-
вается только ограниченное количество. В настоящее время в райони-
рованном сортименте яблони по ЦЧО зарегистрировано 106 сортов, в 
том числе 46% – это сорта селекции ВНИИСПК, 17% – ВНИИГиСП, 
8% – Россошанской опытной станции, 5% – ВНИИС им. Мичурина, 
старые сорта народной селекции –12%. иностранные – 5% и немного 
сортов других учреждений [5]. 

В настоящее время проблемы экологии, охраны окружающей 
среды и здоровья человека, а также цели и задачи эффективного им-
портозамещения в отрасли плодоводства обусловили необходимость 
ведения отечественного адаптивного садоводства с использованием 
новых сортов региональной селекции [6]. 

Исследования проводили по «Программе и методике сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999 г.). Объек-
тами исследований послужили иммунные к парше сорта яблони зим-
него срока созревания Старт, Строевское и Рождественское. Исследо-
вания проведены в 2016-2018 гг. в природно-климатических условиях 
Орловской области. 
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Новые сорта яблони были изучены по зимостойкости в полевых 
условиях. Зима 2016/2017 года отличалась от двух других по ряду по-
казателей. Сумма отрицательных температур составила 733,1о С, что в 
1,3-1,4 раза больше, чем в предыдущие 2 зимы. Минимальная темпера-
тура воздуха в декабре и январе достигала -28

о С, что на 6-7
о С больше, 

чем в предыдущие годы. Продолжительность зимы составила 108 
дней. Устойчивая отрицательная температура установилась со второй 
декады декабря и продолжалась до конца марта. За зиму отмечено все-
го 12 дней с оттепелями. В предыдущие годы оттепели составляли 16 и 
25 дней.  

Несмотря на большую морозность зимы (-733,1
о С), в целом 

условия зимовки для яблони не были суровыми, так как минимальная 
температура -28

оС не является критической при благоприятной закал-
ке в осенний период и при условии отсутствия оттепелей перед силь-
ными морозами. В декабре–январе яблоня домашняя находится в глу-
боком покое и способна выдерживать морозы до 35-38

о С без повре-
ждений.  

В феврале и марте яблоня переходит в вынужденный покой. От-
тепели приводят к снижению устойчивости к морозам [7, 8]. В этот 
период отмечаются повреждения почек и коры. В зиму 2016/2017 года 
в конце января – начале февраля после 5-дневной оттепели до 1оС ми-
нимальная температура понижалась до -21,3

о С. В середине февраля 
была недельная оттепель при 1-2

о С с последующим понижением тем-
пературы до -14

о С. В марте на фоне низких положительных темпера-
тур до 1-4

о С в дневные часы, ночью столбик термометра опускался до 
-11,5

о С. Резкие перепады температур и вызвали незначительное под-
мерзание яблони.  

В условиях сада в зиму 2016/2017 года у яблони отмечены по-
вреждения вегетативных почек и древесины. У сорта Рождественское 
зимостойкость почек и тканей выявлена на уровне Антоновки обыкно-
венной. Степень подмерзания составила соответственно 1,1 и 1,0 балла 
(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Подмерзание яблони в саду в зиму 2016/2017 года 

 

Сорт Почки Кора Камбий Древесина 

Антоновка обыкновенная 

(контроль) 0,9 0,0 0,0 0,8 

Старт  1,5 0,0 0,0 1,5 
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Продолжение таблицы 1 
Строевское  1,4 0,0 0,0 1,2 

Рождественское  1,1 0,0 0,0 1,0 

НСР05 0,34 - - 0,40 
 

Сорта Старт и Строевскоке незначительно уступают по зимо-
стойкости контролю. Однако подмерзание почек и древесины не пре-
высило 1,5 балла. Кора и камбий у всех сортов повреждений не имели.    

Одним из основных условий повышения адаптивности садовод-
ства является выращивание сортов, которые в конкретных природно-
климатических условиях обеспечивают высокие и устойчивые урожаи. 
Урожайность – один из основных показателей, характеризующих цен-
ность сорта. Урожайность сорта определяется его биологическими 
особенностями и, в значительной мере, зависит от условий произрас-
тания и уровня агротехники. Потенциал продуктивности начинает за-
кладываться в летние месяцы предшествующего года, формирование 
урожая происходит поэтапно от заложения точки роста до зрелых пло-
дов, проходя все этапы органогенеза. Реализация потенциала продук-
тивности зависит от взаимодействия биотических и абиотических фак-
торов (зимние морозы, колебания температуры, весенние заморозки, 
засуха, иссушающие ветры, повреждения болезнями и вредителями и 
т.д.), которые в значительной степени снижают урожай, а иногда при-
водят к полной его гибели. Высокую продуктивность сорта, в конеч-
ном счете, обеспечивает его высокая экологическая устойчивость.  

Новые сорта яблони превосходят Антоновку обыкновенную по 
средней массе плода, внешнему виду и вкусу (табл. 2). У сорта Рожде-
ственское отмечена максимальная масса – 150 г, привлекательность и 
вкус плодов – 4,4 балла. 

 

Таблица 2 – Характеристика плодов новых сортов яблони 
 

Сорт, гибрид 

Масса 
плода, 

г 

Привлекательность 
плодов, балл 

Вкус, 
балл 

Антоновка обыкновенная 

(контроль) 130 4,2 4,0 

Старт  140 4,3 4,3 

Строевское  140 4,5 4,4 

Рождественское  150 4,4 4,4 

 

Урожайность новых сортов яблони варьировала в годы исследо-
ваний и зависела не только от условий перезимовки, но и от погодных 
условий периодов вегетации.  
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В 2016 г. в начале вегетации яблони максимальная температура 
воздуха в апреле и мае достигала 25-26

оС. Осадков в апреле не отме-
чено, в мае их было на 40% меньше нормы. Растения подверглись воз-
действию почвенной и воздушной засухи. В июне и июле максималь-
ная температура достигала 31-32

оС на фоне достаточного количества 
осадков (в июне и июле на 25 и 12% больше нормы соответственно).  

В 2017 г. с мая по август включительно среднесуточная темпе-
ратура воздуха была на 2,0-2,5

оС ниже по сравнению со среднемного-
летними значениями. Количество осадков в июне, июле и августе со-
ставило 40, 80 и 10 мм соответственно, что на 50-60 мм ниже нормы.  

Результаты опытов по изучению урожайности перспективных 
сортов яблони представлены в таблице 3. Урожайность яблоневого 
сада в целом была ниже в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Это обуслов-
лено нестабильными погодными условиями в 2017 г., которые привели 
к осыпанию завязей в июне-июле, а также преждевременному созрева-
нию и осыпанию плодов. В среднем за два года наиболее урожайным 
является сорт Рождественское – 131,7 ц/га. Незначительно уступают 
ему сорта Строевское и Старт – 120,7 и 120,0 ц/га. Однако все новые 
сорта существенно превышают по урожайности районированный сорт 
яблони Антоновка обыкновенная. 

Таблица 3 – Урожайность (ц/га) сортов яблони на полукарликовом 
подвое 3-4-98 (посадка 2004-2006 гг. по схеме 5 х 2 м) 

 

Сорт, гибрид 2016 г. 2017 г. Средний 

урожай 

Антоновка обыкновенная 

(контроль) 118,4 96,6 107,5 

Старт Патриот 135,2 104,8 120,0 

Строевское Примула 136,0 105,4 120,7 

Рождественское Тургеневское 150,6 112,8 131,7 

НСР05 11,10 7,82 - 

 

Таким образом, новые зимние сорта яблони Рождественское, 
Старт и Строевское существенно превышают по урожайности кон-
трольный сорт Антоновка обыкновенная и достаточно зимостойкие в 
природно-климатических условиях ЦЧР. 
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Аннотация. Сортообразцы хеномелеса, характеризующиеся вы-
сокорослостью куста, наиболее подвержены негативному действию 
низких отрицательных  температур в зимний период. Подмерзание 
побегов достигает 4 баллов, при этом продуктивность растений снижа-
ется в среднем на 50%. Отмечена корреляционная зависимость между 
подмерзанием побегов и продуктивностью: у зимостойких сортооб-
разцов средняя (r = 0,32…0,42), у слабо- и среднезимостойких обрат-
ная сильная  (-0,71…-0,81) и средняя (-0,47…-0,64). 

Abstract. Chaenomeles variety samples, characterized by high 

growth of the Bush, are most susceptible to the negative effects of low nega-

tive temperatures in winter. Freezing of shoots reaches 4 points, while the 

productivity of plants is reduced by an average of 50 %. There is a correla-

tion between the freezing of shoots and productivity: in winter-hardy varie-

ties, the average (r = 0.32…0.42), in weak and medium - hardy varieties, 

the reverse is strong (-0.71...-0.81) and average (-0.47...-0.64). 

Ключевые слова: хеномелес, сортообразец, подмерзание побе-
гов, урожайность, масса плода, метеорологические условия. 

Key words: chaenomeles, variety samples, freezing of shoots, yield, 

fruit weight, meteorological conditions.  

 

В условиях Центрального Черноземья новой нетрадиционной 
плодовой и декоративной культурой является хеномелес. Растения 
относятся к семейству розовых – Rosaceae Juss., подсемейству яблоне-
вых – Maloideae C. Weber, роду Chaenomeles Lindl. В переводе с грече-
ского языка означает «раскалывающееся яблоко» [1, с. 4-5].  

Для современного интенсивного садоводства хеномелес ценен 
скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью, устойчивостью к 
болезням и вредителям, неприхотливостью в уходе. Его плоды богаты 
биологически активными веществами и являются ценным сырьём для 
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переработки [1, с. 21, 27]. Наибольшим спросом хеномелес пользуется в 
любительском садоводстве как плодовое и декоративное растение.  

Основным лимитирующим фактором при выращивании хено-
мелеса является зимостойкость. Во время понижения температуры 
воздуха до -30

0С верхушки побегов незащищённые снегом подмерза-
ют, а в суровые малоснежные зимы кусты полностью вымерзают [2, с. 
220; 3, с. 119-121]. В результате чего снижается урожайность насажде-
ний. Создание зимостойких сортов, подбор сортимента по устойчиво-
сти к зимним повреждениям в сочетании с другими хозяйственно-

ценными признаками является одним из ключевых вопросов при воз-
делывании хеномелеса. 

Исследования проводили на базе экспериментальных насажде-
ний в полевых условиях и в лаборатории отдела ягодных культур 
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» в 2014-2019 гг. по общепринятым 
методикам [4, с. 473-480; 5, с. 248-251].  

Биологическими объектами исследований являлись сорта, виды 
и отборные формы хеномелеса: Иванушка, отборные сеянцы О 3, 1-10, 

1-20, 1-36  (селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина), Калиф, Ch. maulei, Ch. 

x superba (интродуценты).  
Метеорологические условия за годы проведения исследований 

складывались не всегда благоприятно для роста и развития растений 
хеномелеса (табл. 1). Анализ метеоданных показал, что наиболее мо-
розными были зимы 2014, 2016 и 2017 гг. с длительным понижением 
среднесуточных температур до -14,5…-25,6 

0С в январе-феврале. В 
зимний период негативное влияние морозов нивелирует снежный по-
кров. Максимальное количество осадков выпало в зимы 2016 (январь, 
февраль) и 2017 гг. (декабрь).  

 

Таблица 1 – Характеристика метеорологических условий в зимние  
периоды 2014-2019 гг. (по данным Мичуринской агрометеостанции) 

 

Годы 

набл. Показатели Декабрь Январь Февраль 

2014 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя -4,4 -9,4 -4,8 

максимальная 3,5 2,6 3,6 

минимальная 21,2 -31,4 -26,5 

Осадки, мм 41,2 46,4 21,1 

2015 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя -0,7 -6,3 -4,7 

максимальная 9,0 3,2 3,4 

минимальная -14,1 -26,4 -23,5 

Осадки, мм 41,1 38,4 62,6 
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Продолжение таблицы 1 

2016 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя -7,4 -10,0 -0,9 

максимальная 1,8 3,1 4,4 

минимальная -25,6 -29,6 -9,4 

Осадки, мм 39,5 70,4 64,6 

2017 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя 0,0 -7,7 -6,2 

максимальная 6,1 1,3 3,7 

минимальная -9,2 -29,0 -23,9 

Осадки, мм 97,2 40,4 21,8 

2018 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя -6,6 -6,3 -8,8 

максимальная 0,9 3,6 3,5 

минимальная -15,1 -20,6 -23,4 

Осадки, мм 50,0 51,2 32,8 

2019 

Температура 
воздуха, 0С 

средняя -1,0 -8,4 -3,6 

максимальная 5,2 1,2 3,8 

минимальная -26,0 -26,8 -18,9 

Осадки, мм 27,6 18,0 14,5 

 

Отмечено сильное подмерзание побегов (4 балла) у сорта Калиф 
в холодные зимы 2014, 2017 гг. и у о.с. 1-20 в 2014 г., среднее повре-
ждение побегов морозами отмечено у Ch. x superba и о.с. 1-10 в 2014 
г., у о.с 1-36 в 2017г. Устойчивость проявили сортообразцы в зимы 
2018/2019 гг. с более мягкими погодными условиями. В среднем за 
годы исследований отмечено слабое подмерзание побегов, общее со-
стояние растений после зимы было хорошим (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Оценка сортообразцов хеномелеса по степени  
подмерзания побегов и продуктивности, в среднем за 2014-2019 годы 

 

Название  
сортообразца 

Средняя  
степень  

подмерзания, 
балл 

Общее  
состояние  

растений, балл 

Средняя  
продуктивность, 

кг/куст 

Иванушка 1,0 4,0 2,7 

Калиф 2,0 3,4 3,9 

Ch. maulei 1,3 4,2 2,3 

Ch. x superba 1,5 3,8 2,3 

О 3 1,0 4,3 1,5 

1-10 1,4 4,2 4,3 

1-20 1,3 4,0 5,9 

1-36 1,3 4,1 4,1 
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Продолжение таблицы 2 
Влияние - - *η 2, % НСР05 

Фактора А - - 30,85 0,47 

Фактора В - - 25,29 0,41 

Сочетание АВ - - 38,16 1,16 
* Примечание: η 2

, % – показатель силы влияния  
 

Средняя продуктивность куста была в пределах 1,5 (о.с. О 3) – 5,9 

кг (о.с. 1-20). У всех сортообразцов отмечена сильная изменчивость 
урожайности по годам (V= 20,3-63,5%). Наиболее стабильной продук-
тивностью характеризовались низкорослые сортообразцы хеномелеса: 
Иванушка, Ch. maulei, О 3. Отмечена средняя зависимость продуктивно-
сти от подмерзания побегов у сорта Иванушка (r = 0,42) и о.с. О 3 (0,32).  

 
Рисунок 1 – Изменение степени подмерзания побегов  

и продуктивности куста хеномелеса в разные годы исследований  
(на примере сорта Калиф) 

 

Значительное варьирование продуктивности наблюдалось у 
сорта Калиф, Ch. x superba, о.с. 1-10, 1-20, 1-36. Эти формы высоко-
рослые и наиболее восприимчивы к низким отрицательным темпера-
турам зимнего периода (рис. 1). Урожайность в результате вымерзания 
побегов снижается в среднем на 50 %. Сильная обратная связь между 
продуктивностью и зимостойкостью побегов отмечена у сорта Калиф 
(r = -0,71), о.с. 1-20 (-0,81), средняя у о.с. 1-36 (-0,64), 1-10 и Ch. x su-

perba (-0,47).  

Таким образом, сортообразцы хеномелеса, характеризующиеся 
высокорослостью куста, наиболее подвержены негативному действию 
низких отрицательных температур в зимний период. Подмерзание по-
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бегов слабо- и среднезимостойких форм достигает 4 баллов, при этом 
продуктивность растений снижается среднем на 50%. Выявлено значи-
тельное варьирование урожайности в пределах сорта и по годам ис-
следований.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
связанные с применением химических препаратов в период цветения 
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яблони с целью повышения товарного урожая плодов в условиях юго-

западной зоны Беларуси. Показана экономическая эффективность дан-
ного мероприятия. 

Abstract. The article presents the results of research related to the 

use of chemicals during the Apple blossom period in order to increase the 

marketable yield of fruits in the South-Western zone of Belarus. The 

economic efficiency of this event is shown. 

Ключевые слова: химические препараты, полезная завязь, то-
варная урожайность, сорта, возраст сада, экономическая эффектив-
ность. 

Keywords: chemicals, useful ovary, commodity yield, varieties, age 

of the garden, economic efficiency. 

 

В странах с развитым интенсивным садоводством основным ме-
тодом нормирования плодоношения является обработка деревьев яб-
лони химпрепаратами во время цветения, на 3-4 день после распуска-
ния главного цветка в соцветии, что способствует лучшей окраске, 
выравненности получаемых плодов, повышает продуктивность насаж-
дений и уменьшает непроизводительные затраты [1]. Однако многие 
авторы подчеркивают сильные различия в самом действии препаратов, 
продолжительности их действия и концентраций в зависимости от 
сорта, возраста, состояния дерева, а также метеорологических условий 

их выращивания [2-3]. Данное обстоятельство и обусловило необхо-
димость проведения исследований по определению перечня химиче-
ских препаратов и выявления экономической целесообразности их 
применения. 

Место проведения исследований – опытное поле РУП «Грод-
ненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». Почва 
опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая с 
глубины 0,7 м моренным суглинком. Агротехническая характеристика 
пахотного слоя: рH 5,1-5,5, гумус 1,0%, содержание P2O5 – 250-320,  

K2O – 110-140 мг/кг почвы.  
Исследования проводились на сортах, занимающих в промыш-

ленном садоводстве республики более 50 % площадей: осеннего срока 
потребления плодов – Белорусское сладкое; зимнего – Алеся, Имант, 
Память Сюбаровой в садах с полным, нарастающим и начальным пло-
доношением. Деревья привиты на полукарликовом подвое 54-118. 

Схема размещения – 4,5 х 2 м., плотность посадки 1111 деревьев на га. 
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Схема опыта 

Варианты Норма расхода, кг, л 

  контроль (без обработки)  

кальцинированная сода, 1,0 % в.р. 8,0  

карбамид, 3,0 % в.р. 24,0 

карбамид, 5,0 % в.р. 40,0 

кальциевая селитра, 3,0 % в.р. 24,0 

кальциевая селитра, 5,0 % в.р. 40,0 

сульфат аммония, 0,5 % в.р. 4,0 

сульфат аммония, 1,0 % в.р. 8,0 

этефон 480, 0, 03 %  в.р. 0,240 

этефон 480, 0,06 %  в.р. 0,480 

a-нафтилуксусная кислота (a-НУК), 0,003 % в.р. 0,024 

a-нафтилуксусная кислота (a-НУК), 0,005 % в.р. 0,040 

 

Расход рабочего раствора в саду с полным и нарастающим пло-
доношением – 800 л/га, в саду вступающим в стадию плодоношения  –
500 л/га. 

В Республике Беларусь из наиболее используемых в странах 
СНГ химических препаратов оказывающих отрицательное действие на 
генеративные органы цветка, но при этом не влияющих на 
биометрические показатели деревьев, можно использовать такие 
вещества как этефон 480 г/л в.р., a-нафтилуксусная кислота 96,63% 

кр.п., а также кальцинированную соду, карбамид и сульфат аммония. 
Однако, как показали исследования, данные химические препараты 
оказывают неоднозначное влияние на продуктивность деревьев яблони 
и их действие во многом зависит от концентрации используемого 
раствора, от сорта, возраста посадки сада. Так, в плодоносящих садах 
все применяемые регулирующие вещества для проведения 
нормирования урожайности работают более мягко на сорте Память 
Сюбаровой, особенно это касается растворов на основе удобрений 
используемых в малой концентрации, что приводит к недостаточному 
опадению цветков (менее 8%) и излишнему образованию полезной 
завязи (1,8-1,2 шт. в соцветии). Данный сорт более устойчив в 
сравнении с другими сортами и к таким более жестким химическим 
препаратам, как этефон 480 г/л в.р. (0,06%), a-нафтилуксусная кислота 
96,63% кр.п. (0,003 и 0,006%), однако обработка ими деревьев всех без 
исключения сортов яблони во время цветения приводит к жесткому 
поджиганию цветков и как следствие к недостаточному образованию 
полезной завязи (0,6-0,9 шт.). Оптимальному количеству полезной 
завязи на сорте Память Сюбаровой способствует применение 5% 
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раствора карбамида, 1,0% сульфата аммония и 0,003% этефона (1,0-1,1 

шт./соцветие).  
Использование для нормирования урожайности в плодоносящих 

садах на сортах яблони Белорусское сладкое, Алеся и Имант 1,0 % 
кальцинированной соды не эффективно, так как полезной завязи 
образуется больше чем необходимо (1,2-1,3 шт.), несмотря на то, что 
сброс цветков достигал 16 % и, наоборот, применение на данных 
сортах растворов кальциевой селитры как 3-х, так и 5-ти процентной 
концентрации отрицательно сказалось на завязываемости плодов 
значительно снизив ее (0,9-0,8 шт.). Обработка деревьев 0,5% 

раствором сульфата аммония (даже при значительном сбросе цветков 
у сорта Алеся – свыше 20%) способствовало образованию 
оптимального количества завязи на всех сортах. Однако, увеличение 
его концентрации до 1% отрицательно сказалось на завязываемости 
плодов у сорта Имант и, особенно у сорта Алеся, при этом сорт 
Белорусское сладкое оказался устойчивым и к данной концентрации.  
Положительным приемом нормирования завязи является применение 
0,003% концентрации регулятора роста этефон 480 на сортах 
Белорусское сладкое и Алеся.   

По иному обстоят дела в саду, вступившему в пору начального 
плодоношения. Несмотря на хорошее цветение (свыше 4 баллов) и по 
количеству цветков в соцветии незначительно уступая плодоносящему 
саду, применение регулирующих веществ с целью нормирования 
завязи дало отрицательный эффект. Все сорта значительно снизили 
количество полезной завязи, при этом наиболее чувствительным к 
данному мероприятию является сорт Имант. 

Несмотря на литературные данные, утверждающие, что 
применение для нормирования урожайности химических препаратов 
не оказывает отрицательного влияния на общую продуктивность 
деревьев, наши данные показали потери урожайности на всех сортах 
как в саду, вступившем в стадию полного, так и нарастающего 
плодоношения. 

Так, в саду, вступившему в пору полного плодоношения, потери 
общей урожайности составили от 1 до 9 тонн в зависимости от сорта, 
препарата и его концентрации. Наибольшей товарной урожайностью 
обладал сорт Алеся. При этом у него были более высокие потери от 
общего урожая, он не отличался ни более высоким выходом товарного 
яблока, ни средней массой плода, в сравнении с другими сортами, 
однако данный сорт отличался изначально высокой общей 
урожайностью, превышающей сорта Белорусское сладкое на 26,8%, 

Имант – на 33,8% и Память Сюбаровой на 10%, что соответственно и 
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сказалось на всех экономических показателях, сделав его наиболее 
рентабельным в производстве. При всем этом применение таких 

препаратов как этефон 480 0,03% концентрации, сульфат аммония 
0,5% и карбамид 3% способствовало получению наивысшей прибыли 
и рентабельности данного сорта, а также у сорта Белорусское сладкое. 
Для повышения прибыли при работе с сортом Имант, деревья 

рекомендуется обрабатывать 3,0% карбамидам или 0,5% сульфатом 
аммония.  

Что касается сада вступившего в пору нарастающего 
плодоношения, то изначально, имея более низкую урожайность в 
сравнении с садом находящимся в стадии полного плодоношения, по 
получению прибыли, рентабельности был на уровне или не 
значительно уступал ему. Нивелирование данных показателей 
происходит за счет роста выхода товарной продукции, которой 
способствовало применение аналогичных химических препаратов как 
в предыдущем саду.  

В саду, вступившем в пору начального плодоношения, 
проводить мероприятия по регулированию урожайности экономически 
не целесообразно. В силу биологических особенностей молодые 
деревья не в состоянии формировать урожайность на уровне 
плодоносящих садов, а проведение регулирующих мероприятий 
способствует еще и ее снижению в зависимости от сорта и препарата 
на 8-20%, что естественно не может не сказаться на экономических 
показателях. Более высокой рентабельностью (21%) в данном саду 
отличается сорт Память Сюбаровой. Проводимые мероприятия 
снижали ее в лучшем случае до 2-16%, а некоторые и вовсе делали 
производство не рентабельным. На сортах Белорусское сладкое, Имант 
и Алеся все проводимые мероприятия  не рентабельны. 

Таким образом, одним из приемов повышения товарного урожая 
яблони является применение химических препаратов.  

На основании проведенных мероприятий по регулированию 
продуктивности яблони с учетом различных сроков созревания плодов 
установлено, что в плодоносящих (с полным и нарастающим плодоно-
шением) садах наиболее оптимальным по хозяйственно-экономическим 
показателям является внесение химических препаратов: 

– на сорте Белорусское сладкое – 3,0% карбамид, 0,5 или 1,0% 
сульфат аммония,  0,03% этефон 480. Урожайность товарного яблока 
16,2-16,8 т/га и рентабельность производства 33-38%; 

– на сорте Алеся – 3,0% карбамид, 0,5% сульфата аммония или 
0,03% этефон 480. Урожайность товарного яблока 18,3-22,9 т/га и рен-
табельность 94-117%; 
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– на сорте Имант – 3,0% карбамид или 0,5% сульфат аммония. 
Урожайность товарного яблока 14,1-14,9 т/га, рентабельность 31-35%; 

– на сорте Память Сюбаровой – 5,0% карбамид, 1,0% сульфат 
аммония или 0,03% этефон 480. Урожайность товарного яблока 14,5-

15,0 т/га, рентабельность 70-78%. 

В саду, вступившем в пору начального плодоношения, прово-
дить мероприятия по регулированию урожайности экономически не 
целесообразно. 

Мероприятия по регулированию продуктивности яблони в садах 
вступивших в пору полного и нарастающего плодоношения, необхо-
димо проводить на 3-4 -й день после того, как зацвел главный цветок в 
букете соцветия, путем опрыскивания препаратами со следующими 
нормами расхода на 800 л/га воды: карбамид 3,0 % концентрации – 24 

кг/га, карбамид 5,0% – 40,0 кг/га, сульфат аммония 0,5% – 4,0 кг/га, 
сульфат аммония 1,0% – 8,0 кг/га и  этефон 480, 0,03%  – 0,240 л/га. 
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оценка новых образцов по индивидуальной продуктивности, урожай-
ности и содержанию крахмала в клубнях. 

Abstract. The article presents the results of the environmental testing 

of new potato hybrids of belarusian selection. The evaluation of new sam-

ples in terms of individual productivity, yield and starch content in tubers is 

given. 

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, продуктивность. 
Keywords: potato, variety, hybrid, productivity. 

 

В 2019 году в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 
произведено 6,1 млн. тонн картофеля, в том числе в сельскохозяй-
ственных предприятиях – 652,7 тыс. тонн. С одного гектара убранной 
площади получено 229 центнера, в общественном секторе – 282 ц/га 
[1]. Важный фактор, влияющий на эффективность производства кар-
тофеля – рациональный подбор сортов в конкретных условиях [2, с. 
112]. На 2020 г. в государственный реестр сортов Беларуси включено 
173 сорта картофеля [3, с. 49-52]. Ежегодно их перечень пополняется 
по результатам государственного сортоиспытания. Экологическое ис-
пытание является заключительным этапом селекционного процесса и 
его задача – оценка перспективных сортов и образцов оригинальной 
селекции в сравнении с сортами-стандартами по основным хозяй-
ственно-ценным признакам перед передачей их в государственное 
сортоиспытание. Таким образом, целью наших исследований стала 
оценка новых образцов картофеля селекции РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по карто-
фелеводству и плодоовощеводству» по продуктивности в экологиче-
ском испытании в условиях северо-востока Беларуси. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. В качестве объек-
тов исследований выступали сорта-стандарты и гибриды картофеля, 
проходившие экологическое испытание на опытном поле Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии: среднеран-
ний образец 8975-7 (стандарт Манифест); среднеспелые 8875-11, 

3345-20, 3287-12 (стандарты Скарб и Янка) и среднепоздние 6-12-10, 

13-11-5 (стандарты Рагнеда и Вектор). Закладку опытов, проведение 
наблюдений, учетов и анализов выполняли согласно специализиро-
ванным методикам [4]. Почва участка, на котором возделывается 
картофель, вполне пригодна для культуры: дерново-подзолистая, 
легкосуглинистая, с высоким содержанием подвижного фосфора и 
обменного калия. Величина рН отвечает биологическим требованиям 
картофеля. Низким является содержание гумуса. В качестве органи-
ческого удобрения использовался сидерат – редька масличная. Под 
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зяблевую вспашку вносятся фосфорные и калийные минеральные 
удобрения из расчёта 90 и 120 кг/га д.в. соответственно. Сроки по-
садки картофеля – первая половина мая. Для борьбы с сорняками 
поле обрабатывается почвенным довсходовым гербицидом, для за-
щиты посадок картофеля от вредителей и болезней проводится три 
обработки инсектицидами и фунгицидами. 

В таблице 1 представлены результаты оценки урожайности кар-
тофеля, а также элементов ее структуры и содержания крахмала в 
клубнях. В 2018 г. среднеранний гибрид 8975-7 достоверно уступил по 
урожайности сорту-стандарту Манифест. Все показатели индивиду-
альной продуктивности растений у него были ниже, и только крахма-
листость клубней превышала стандарт на 1,2%. 

В среднеспелой группе испытываемый образец 8875-11 досто-
верно превзошел по урожайности оба сорта-стандарта – у него отмечен-
ная максимальная крупность клубней (средняя масса 73,3 г) и, при сред-
нем их количестве, максимальная индивидуальная продуктивность рас-
тений (801,6 г/куст). Кроме того, данный гибрид отличался довольно 
высоким содержанием крахмала в клубнях – 19%, что значительно выше 
по сравнению с другими образцами и стандартами группы. 

В этой же группе гибрид 3345-20 показал урожайность на 
уровне стандарта Скарб и существенно превзошел поданному показа-
телю второй стандарт Янка. При небольшом количестве стеблей он 
также формировал довольно крупные клубни (средняя масса – 71,7 г), 
что обеспечило индивидуальную продуктивность растений на уровне 
767,2 г/куст. 

 

Таблица 1 – Показатели продуктивности картофеля 

 

Сорта и 

гибриды 

Количе-
ство  

стеблей, 
шт./куст 

Количе-
ство  

клубней, 
шт./куст 

Масса 

клубней, 
г/куст 

Средняя 
масса  

клубня, г 

Урожай
жай-

ность, 
ц/га 

НСР05, 

ц/га 

Содержа-
ние крах-
мала, % 

2018 г. 
Манифест 

8975-7 

5,0 

4,6 

12,0 

10,3 

968,7 

723,8 

80,7 

70,3 

463,1 

319,5 
37,08 

14,4 

15,6 

Скарб 

Янка 

3345-20 

3287-12 

8875-11 

3,9 

4,2 

3,7 

5,9 

4,0 

10,2 

13,3 

10,7 

11,6 

11,0 

723,4 

700,4 

767,2 

552,4 

801,6 

70,9 

53,1 

71,7 

47,6 

73,3 

354,9 

337,1 

367,2 

260,1 

381,1 

17,54 

9,4 

14,1 

12,1 

12,0 

19,0 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

4,9 

4,3 

2,6 

3,3 

12,7 

10,7 

8,8 

8,5 

861,2 

740,7 

728,6 

679,7 

67,8 

69,2 

82,8 

80,0 

411,8 

352,6 

347,3 

322,8 

23,47 

16,5 

15,0 

20,6 

17,8 
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Продолжение таблицы 1 
2019 г. 

Манифест 

8975-7 

3,6 

4,2 

9,2 

8,9 

988,5 

1199,5 

107,4 

134,7 

476,3 

514,8 
69,67 

13,3 

12,6 

Скарб 

Янка 

3345-20 

3287-12 

8875-11 

4,3 

4,2 

3,7 

5,9 

3,7 

12,0 

13,1 

11,3 

14,3 

9,3 

1428,2 

1245,8 

1374,9 

998,8 

1045,4 

119,0 

95,0 

121,7 

69,8 

112,4 

619,9 

548,0 

591,2 

504,7 

546,0 

29,35 

13,6 

14,8 

13,3 

14,0 

17,7 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

4,0 

4,3 

2,7 

2,9 

11,2 

7,8 

10,9 

8,2 

1141,9 

983,9 

1159,6 

1025,0 

101,9 

126,1 

106,4 

125,0 

579,2 

513,0 

551,0 

535,8 

34,45 

16,7 

14,6 

19,8 

15,4 

средние показатели за 2018-2019 гг. 
Манифест 

8975-7 

4,3 

4,4 

10,6 

9,6 

978,6 

961,7 

94,0 

102,5 

469,7 

417,2 
- 

13,9 

14,1 

Скарб 

Янка 

3345-20 

3287-12 

8875-11 

4,1 

4,2 

3,7 

5,9 

3,9 

11,1 

13,2 

11,0 

13,0 

10,2 

1075,8 

973,1 

1071,1 

775,6 

923,5 

95,0 

74,1 

97,4 

58,7 

92,9 

487,4 

442,7 

479,2 

382,4 

463,5 

- 

11,5 

14,5 

12,7 

13,0 

18,4 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

4,5 

4,3 

2,7 

3,1 

12,0 

10,8 

9,9 

8,4 

1001,5 

862,3 

944,1 

852,4 

84,9 

97,7 

94,6 

102,5 

495,5 

432,8 

449,2 

429,3 

- 

16,6 

14,8 

20,2 

16,6 

 

В среднепоздней группе ни один из двух испытываемых образ-
цов не достиг по урожайности уровня сорта-стандарта Рагнеда, однако 
они не уступили существенно второму стандарту – Вектор. Эти образ-
цы отличаются небольшим количеством стеблей и крупными клубня-
ми (80,0-82,8 г), однако общее число клубней также невысокое (8,5-

8,8 шт./куст). Также эти гибриды, по сравнению со стандартами, отли-
чаются повышенным содержанием крахмала в клубнях. 

В 2019 г. среднеранний гибрид 8975-7, за счет крупных клубней, 
показал урожайность выше стандарта Манифест, однако разница была 
несущественной.  

Среднеспелый образец 3345-20 сформировал урожайность на 
уровне стандарта Скарб и достоверно превзошел второй стандарт Ян-
ка. У данного гибрида были самые крупные клубни (в среднем 121,7 
г). Гибрид этой же группы 8875-11 обеспечил урожайность на уровне 
стандарта Янка, существенно уступив сорту Скарб. 

Среднепоздние образцы показали урожайность на уровне стан-
дарта Рагнеда и выше второго стандарта Вектор, причем гибрид 6-12-

10 – достоверно. 
Таким образом, в среднем за два года по урожайности, не усту-

пающей или превосходящей урожайность сортов-стандартов, можно 
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выделить среднеспелые образцы 3345-20 и 8875-11, а также средне-
поздние образцы 6-12-10 и 13-11-5. По крупности клубней можно от-
метить ранний гибрид 8975-7, среднеспелый 3345-20 и среднепоздний 
13-11-5; по крахмалистости клубней – среднеспелый 8875-11 и средне-
поздний 6-12-10. 

С учетом результатов экологического испытания в других пунк-
тах республики, образцы,  выделившиеся по хозяйственно-полезным 
признакам, можно рекомендовать для передачи в Госсортоиспытание. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки кулинар-
ных качеств новых образцов картофеля белорусской селекции. Дегуста-
ционная оценка проводилась по консистенции, мучнистости, водянисто-
сти, запаху, вкусу, разваримости и потемнению мякоти клубней. 

Abstract. The article presents the results of the evaluation of the cul-

inary qualities of new samples of potatoes of the Belarusian selection. The 
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tasting assessment was carried out according to the consistency, powder-

iness, wateriness, smell, taste, friability and darkening of the pulp of tubers. 

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, экологическое ис-
пытание, кулинарные качества. 

Keywords: potato, variety, hybrid, environmental testing, culinary 

qualities. 

 

Современное картофелеводство ориентируется на целевое про-
изводство картофеля для нужд конкретных потребителей. Такой же 
конкретной должна быть и оценка сортов в государственном сортоис-
пытании для более успешного их позиционирования на рынке сортов. 
Целевое назначение сорта обусловлено сочетанием определенных при-
знаков и свойств, имеющих принципиальное значение и формирую-
щих картофель с четко обозначенными качествами [1, с. 72]. 

Важнейшими показателями в характеристике сортов картофеля 
столового назначения, наряду с урожайностью, являются столовые 
качества, и в первую очередь вкусовые [2, с. 118]. Исходя из этого, 
целью наших исследований стала оценка дегустационных качеств 
клубней картофеля новых гибридов белорусской селекции, проходя-
щих экологическое испытание в условиях северо-восточной части Бе-
ларуси, в сравнении с сортами-стандартами. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. В качестве объектов 
исследований выступали сорта-стандарты и гибриды картофеля, про-
ходившие экологическое испытание на опытном поле Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии: среднеранний обра-
зец 8975-7 (стандарт Манифест); среднеспелые 8875-11, 3345-20, 3287-

12 (стандарты Скарб и Янка) и среднепоздние 6-12-10, 13-11-5 (стан-
дарты Рагнеда и Вектор). Столовые качества клубней определялись 
органолептически по следующим показателям: 

- консистенция мякоти (9 – очень мягкая, 7 – мягкая, 5 – уме-
ренно плотная, 3 – плотная, 1 – волокнистая); 

- мучнистость (9 – очень мучнистая, зернистая, 7 – мелкозерни-
стая, 5 – умеренно мучнистая, 3 – слабо мучнистая, 1 – не мучнистая); 

- водянистость (9 – не водянистая, 7 – слабо водянистая, 5 – 

умеренно водянистая, 3 – водянистая, 1 – очень водянистая); 
- запах (9 – очень приятный, 7 – приятный, 5 – удовлетвори-

тельный, 3 – неприятный, 1 – очень неприятный, резкий); 
- вкус (9 – отличный, 7 – хороший, 5 – удовлетворительный, 3 – 

невкусный, пресный, 1 – плохой); 
- разваримость (9 – очень сильно, 7 – сильно, 5 – средне, 3 – 

слабо, 1 – не разваривается); 



513 

 

- потемнение мякоти (9 – не темнеет, 7 – слабо, 5 – умеренно, 3 
– сильно по всей поверхности, 1 – очень сильно) [3, с. 10-12]. 

В таблице представлены результаты оценки образцов картофе-
ля. Органолептические показатели клубней картофеля одного и того 
же сорта могут сильно изменяться в зависимости от почвенных и ме-
теорологических условий выращивания, применяемых удобрений, 
других элементов агротехники, а также условий последующего хране-
ния. Поэтому оценка сортов проводится в различные годы и в различ-
ных условиях. Средние данные дают более-менее объективную оценку 
качества клубней изучаемых сортов и гибридов.  

Так в среднем за два года из 11 образцов клубни четырех имели 
после варки мягкую, нежную мякоть – сорта-стандарты Рагнеда, Век-
тар, Янка и гибрид 3287-12. В то же время у одного образца отмечена 
плотная мякоть клубней. Консистенция мякоти клубней остальных 
образцов характеризовалась как умеренно плотная. 

По мучнистости клубней максимальные баллы получили образ-
цы Манифест, 8975-7, Рагнеда, 13-11-5. Минимальную оценку – 1 балл 
(не мучнистая мякоть) не получил ни один образец. Остальные сорта и 
гибриды имели умеренно и слабо мучнистую мякоть. Наименее водя-
нистыми из всех испытываемых образцов были клубни гибридов 8975-

7 и 8875-11. 

 

Таблица – Дегустационные качества картофеля 

 

Сорта и 
гибриды 

Конси-
стен-
ция 

Муч-
ни-

стость 

Водя-
нисто
сто-
сть 

За-
пах 

Вкус 

Разва-
ри-

мость 

Потемнение Кули-
нарный 

тип 
варе-
ный 

сырой 

2018 г. 
Манифест 

8975-7 

6 

3 

5 

5 

7 

6 

8 

5 

7 

4 

5 

5 

9 

7 

7 

3 

BC 

B 

Скарб 

Янка 

3345-20 

8875-11 

3287-12 

6 

7 

5 

5 

7 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

7 

6 

7 

7 

6 

5 

6 

6 

7 

5 

7 

1 

3 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

1 

9 

B 

BC 

B 

BC 

C 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

6 

7 

6 

5 

5 

2 

4 

5 

7 

4 

6 

6 

7 

5 

7 

6 

6 

6 

7 

5 

5 

3 

5 

3 

9 

9 

9 

9 

5 

7 

5 

5 

C 

B 

BC 

BC 

2019 г. 
Манифест 

8975-7 

5 

3 

5 

5 

5 

7 

7 

5 

7 

7 

3 

5 

9 

9 

7 

9 

В 

ВС 
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Продолжение таблицы  
Скарб 

Янка 

3345-20 

8875-11 

3287-12 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

1 

6 

3 

3 

3 

3 

7 

3 

5 

5 

5 

7 

3 

3 

5 

5 

7 

5 

1 

3 

1 

9 

3 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

А 

В 

А 

С 

В 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

7 

5 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

3 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

9 

9 

С 

ВС 

В 

ВС 

среднее за 2018-2019 гг. 
Манифест 

8975-7 

5,5 

3 

5 

5 

6 

6,5 

7,5 

5 

7 

5.5 

4 

5 

9 

8 

7 

6 

В 

В 

Скарб 

Янка 

3345-20 

8875-11 

3287-12 

4,5 

6 

5 

5 

6 

4 

3,5 

2,5 

5,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

7 

4,5 

5,5 

6 

5,5 

7 

5 

4,5 

5 

5,5 

6,5 

6 

3 

5 

1 

6 

5 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

4 

8 

АВ 

В 

АВ 

С 

ВС 

Рагнеда 

Вектор 

6-12-10 

13-11-5 

6,5 

6 

4,5 

5 

5 

3,5 

3,5 

5 

6 

4,5 

5,5 

5,5 

6 

5 

6 

5,5 

6,5 

6,5 

5 

6 

6 

4 

5 

5 

8 

9 

9 

9 

6 

7 

7 

7 

С 

В 

В 

ВС 

 

Сорт-стандарт Манифест и гибрид 8875-11получили наиболее 
высокую оценку по запаху клубней 7,5 и 7 соответственно. Неприят-
ным запахом остальные образцы также не характеризовались. 

Основным показателем качества столового картофеля, все же, 
является вкус клубней. Хорошим вкусом обладают все 11 образцов, 
проходивших оценку, но максимальную оценку получил сорт-стандарт 
Манифест (7).  

Повышенной разваримостью (до 9 баллов) обычно обладают 
клубни, содержащие много крахмала – такие чаще встречаются среди 
относительно поздних форм. В наших опытах максимальную оценку 
по данному показателю не получил ни один образец, но были близки 
гибрид 8875-11 (6 баллов) и стандарт Рагнеда (6 баллов). Наименьшую 
оценку по разваримости имел гибрид 3345-20 (1 балл). 

Почти все образцы опыта показали максимальную устойчивость 
клубней к потемнению мякоти в вареном виде. Слабо темнела мякоть 
клубней среднепозднего сорта Рагнеда и среднераннего гибрида 8975-

7. В сыром виде относительную устойчивость к потемнению (не ниже 
7 баллов) сохраняли клубни 8 образцов, слабо темнели клубни 2 об-
разцов и умеренно – клубни раннего гибрида 8875-11. 
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По комплексу показателей органолептической оценки сорта 
Манифест, Янка, Вектар и новые образцы 8975-7, 6-12-10 можно отне-
сти к кулинарному типу В (слаборазваристый – используется для отва-
ривания и поджаривания, супов), сорт Рагнеда и образец 8875-11 – к 
типу С (сильноразваристый – используется для отваривания и пюре). 
Сорт Скарб и гибрид 3345-20 относятся к промежуточному типу АВ 
(неразваристый-слаборазваристый – используется для салатов, отвари-
вания и поджаривания), а гибриды 3287-12 и 13-11-5 – к промежуточ-
ному типу ВС (слаборазваристый-сильноразваристый – используется 
для отваривания, поджаривания, супов). 
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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ поражения 

паршой сортов колонновидной яблони, созданных селекционерами 
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тивное направление в селекции – объединение в одном геноме колонно-
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видности и иммунитета к парше, создает широкие возможности для по-
лучения сортов с ценным набором полезных признаков. В ФНЦ им И.В. 
Мичурина создан новый сорт Каскад с плодами зимнего срока потреб-
ления, обладающий генами Со и Rvi6.  

Abstract. The article provides a comparative analysis of the lesion of 

scab varieties of columnar apple trees, created by breeders of the FSBSO 

«Michurin Federal scientific Center». A promising direction in breeding is 
the combination of columnarity and scab immunity in one genome, which 

creates great opportunities for obtaining varieties with a valuable set of use-

ful traits. In the Federal Scientific Center named after I.V. Michurin created a 

new variety Cascade with the fruits of the winter term of consumption, pos-

sessing the Co and Rvi6 genes. 

Ключевые слова: яблоня, селекция, сортоизучение, колонновид-
ность, устойчивость, иммунитет к парше. 

Keywords: apple, breeding, variety study, columnar habit, re-

sistance immunity to scab. 

 

В условиях средней полосы России, особенно в эпифитотийные 
годы, значительный ущерб насаждениям яблони, в том числе и колон-
новидным из-за их плотного размещения, причиняет широко распро-
страненное заболевание парша. Потенциал устойчивости колонновид-
ных сортов к парше в условиях Центрально-Черноземного региона изу-
чен недостаточно. Первые сорта яблони с колонновидной формой кроны 
и генетической устойчивостью к парше были созданы Кичиной В.В. и 
его научной школой. Причем, эта устойчивость определялась как геном 
Rvi6 (Арбат, Лукомор, Сенатор, Триумф), так и Rvi4 (Червонец) [1, 2]. 

Седовым Е.Н. с коллегами созданы восемь колонновидных сор-
тов, из которых 3 уже включены в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, (Приокское, Поэзия, Восторг) Все они 
обладают иммунитетом к парше. Ведется большая работа над создании 
сортов, объединяющих в своих геномах колонновидность (ген Со), им-
мунитет к парше (ген Rvi6) и триплоидность (3 х), что позволит повы-
сить их продуктивность и экологическую устойчивость [3]. 

Два сорта яблони колонновидной Белоснежка и Фаворит селек-
ции Крымской опытной станции садоводства находятся в госреестре 
РФ. Авторами (Ляпиховой А.А. и др.) отмечена высокая устойчивость 
этих сортов к грибным болезням [4]. 

Как отмечал В.В. Кичина, колонновидные сорта с полигенной 
устойчивостью к парше по уровню устойчивости к этому заболеванию 
не уступают лучшим сортам с обычным габитусом роста [2]. 

В настоящее время исследователи имеют возможность на основе 

https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20apple
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20breeding
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20variety%20study
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20columnar%20habit
https://www.sadivin.com/index.php/jour/search/?subject=%20immunity%20to%20scab


517 

 

ДНК технологий идентифицировать различные гены, в том числе кон-
тролирующие колонновидность и устойчивость к парше. Это повышает 
продуктивность селекционного процесса и дает возможность вести 
скрининг сеянцев по селекционно значимым признакам на начальных 
стадиях селекционного процесса [1]. 

Материалы и методы. Исследования проведены с 2017 по 2019 
годы на базе генетической коллекции Селекционно-генетического цен-
тра ФНЦ им. И.В. Мичурина. При проведении работы было использова-
но методическое руководство «Программа и методика сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) г. Орел [5]. Объек-
тами наблюдения являлись сорта яблони селекции ВНИИГиСПР с мо-
ногенной устойчивостью к парше (Каскад) и полигенной устойчивостью 
к парше Гейзер, Готика, Корнет, Стела, Стрела. Все они включены в 
Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
[6]. Для идентификации генов устойчивости к парше у сортов яблони 
были использованы праймеры к маркерам VfC1F и VfC 2R [7]. 

Результаты и обсуждение. Проведенное нами изучение устой-
чивости к парше колонновидных сортов и форм яблони показало, что 
они различаются между собой по устойчивости к этому заболеванию 
(табл. 1). Как следует из данных таблицы, генетическим иммунитетом к 
парше обладает сорт Каскад. В происхождении этого генотипа прини-
мали участие гендоноры иммунитета к парше с геном Rvi6: (46-96(3) 

[(13-22 (Красуля) х КВ5) х 2-13 (24-2 х Жигулевское)]. Относительно 
высокой полигенной устойчивостью к парше с поражением до 1,6 бал-
лов характеризуются сорта Стрела, Стела. 

Относительно низкой устойчивостью к парше обладают сорта 
Корнет, Гейзер и Готика, степень поражения которых составляла 1,6 – 

1,9 балла, а в отдельные эпифитотийные годы составляла 1,8 – 2,3 балла. 
Следует отметить, что наименьшая степень поражения растений паршой 
отмечена в 2018 году, который был неблагоприятен для развития возбу-
дителя болезни Venturia inaequalis (Cooke) Wint. 

 

Таблица 1 – Степень поражения паршой сортов яблони колонновидной  
 

Сорт 
Степень поражения, балл 

2017 г/ 2018 г. 2019 г. В среднем за з года 

Каскад 0 0 0 0 

Стрела 1,3 0,9 1,7 1,3 

Стела 1,8 1,2 1,9 1,6 

Корнет 1,8 1,4 2,1 1,8 

Гейзер 2,0 1,5 2,3 1,9 

Готика 2,1 1,7 2,3 2,0 

НСР05    0,15 
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Проведенный анализ созданных сортов на присутствие в геноти-
пе доминантного гена устойчивости к парше (Rvi6) с использованием 
праймеров VfC1F и VfC 2R подтвердил наличие доминантного гена Rvi6 

у сорта Каскад, полученного на основе родительских форм, производ-
ных клона M. floribunda 821. 

Таким образом, среди изученных сортов яблони колонновидной 
выделен иммунный к парше генотип Каскад, при выращивании которо-
го не требуется применения фунгицидов для защиты от этого заболева-
ния. Сорта Стрела, Стела обладают относительно высокой полигенной 
устойчивостью к этому заболеванию при наименьшей существенной 
разнице в 0,15 балла. 
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Аннотация. Современное промышленное садоводство предъяв-
ляет жесткие требования к существующему сортименту яблони, кото-
рый не обладает достаточным потенциалом устойчивости к абиотиче-
ским и биотическим стрессорам. Способность удерживать закалку в 
период оттепелей в последние года стала одной из основных лимитиру-
ющих компонентов зимостойкости. Сады должны закладываться все-
сторонне изученными сортами с учетом их потенциальной продуктив-
ности применительно к оптимально определенной зональности. 

Abstract. Modern industrial gardening places stringent requirements 

on the existing assortment of apple trees, which does not have a sufficient 

potential for resistance to abiotic and biotic stressors. The ability to hold 

hardening during the thaw period in recent years has become one of the 

main limiting components of winter hardiness. Gardens should be plantd 

with comprehensively studied varieties, taking into account their potential 

productivity in relation to optimally defined zoning. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, устойчивость, основные ком-
поненты зимостойкости, зимостойкость. 

Keywords: apple, variety, resistance, basic components of winter 

hardiness, winter hardiness. 

 

Для условий Центрально-Черноземного региона России наибо-
лее лимитирующим компонентом зимостойкости является как макси-
мальная морозостойкость, так и способность удерживать закалку в 
период оттепелей. Продолжительные оттепели при дальнейших резких 
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понижениях температуры могут привести к сильному подмерзанию 
плодовых растений [1, 2, 3]. Темп роста температур в условиях уме-
ренных широт значительно увеличился с 1990-го года. В нашей зоне с 
2004 по 2018 гг. число дней с оттепелями в период с декабря по март 
превысило средние многолетние показатели в 1,7 раза при средней 
температуре воздуха от 0,6 до 2,7°С. Все это свидетельствует об акту-
альности проведения исследований по оценке способности сортов яб-
лони сохранять устойчивость к низким температурам в период оттепе-
лей [4, 5, 6, 7]. 

В сложившейся сегодня непростой экономической ситуации 
важнейшая проблема, стоящая перед отечественным сельским хозяй-
ством – обеспечение продовольственной и экологической безопасно-
сти населения Российской Федерации за счет преодоления технологи-
ческого отставания от ведущих государств-сельхозпроизводителей. 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
неразрывно связано с дальнейшим планомерным улучшением сорти-
мента – одного из ведущих элементов современных инновационных 
агротехнологий. Выявление генотипов, обладающих устойчивостью по 
IV компоненту зимостойкости для использования их в дальнейшей 
селекции с целью создания сортов способных сохранять закалку после 
оттепелей является несомненно актуальной задачей, особенно в усло-
виях современной «нервозности» климата [8]. 

Материалы и методы. При проведении исследований по IV 

компоненту зимостойкости (устойчивость к понижению температуры 
до -35°С при повторной закалке после пятидневной оттепели в +3°С) 

использовали методические указания М.М. Тюриной, Г.А. Гоголевой 

[9, 10]. Работа проводилась с 2017 по 2019 годы на базе коллекции Се-
лекционно-генетического центра ВНИИГиСПР ФНЦ им. И.В. Мичу-
рина. Объектами наблюдения являлись сорта яблони с моногенной 
устойчивостью к парше (ген Rvi6), сорт Антоновка обыкновенная ис-
пользовался в качестве контроля. 

Результаты и обсуждение. С началом ростовых процессов да-
же морозоустойчивые генотипы утрачивают способность закаливаться 
и приобретать зимостойкость. При температуре оттепели в +8°С про-
цесс деакклиматизации становится необратимым [11]. Эксперимен-
тальных работ по оценке потенциала плодовых культур по 
IV компоненту зимостойкости (способность сохранять высокую 
устойчивость к возвратным морозам после оттепелей) проводится не-
достаточно, так как в полевых условиях очень сложно выделить этот 
компонент, хотя в отдельные годы и бывают мягкие зимы, с сильными 
возвратными морозами [12]. В этой связи необходимо продолжить 
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исследования в этом направлении на основе моделирования в лабора-
торных условиях с использованием климатических камер оттепелей и 
стрессовых воздействий низких температур на плодовые культуры, в 
частности, яблоню.  

Изучение сортов яблони с генетической устойчивостью к парше 
по способности сохранять морозостойкость при повторной закалке 
после оттепели позволило оценить потенциал их устойчивости по IV 
компоненту зимостойкости (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Степень подмерзания тканей однолетних ветвей и почек у 
сортов яблони с моногенной устойчивостью к парше при -35°С после  

пятидневной оттепели в +3°С и последующей закалки -5, -10°С 

 

Сорт 
Степень подмерзания в баллах 

кора камбий древесина почки 

Антоновка 

обыкновенная (к) 0 0 0,1 0,2 

Фрегат 0 0 0 0 

Академик Казаков 0 0 0 0,2 

Красуля 0 0 0,1 0,3 

Вымпел 0 0 0,2 0,5 

Успенское 0 0 0,3 0,7 

Скала 0,5 0,5 0,3 0,7 

Былина 0 0,1 0,5 1,2 

Благовест 0,2 0,2 0,7 2,0 

Летнее иммунное 0 0 0,7 0 

Флагман 0 0 0,7 0,2 

Чародейка  0,5 0,5 1,5 0,1 

НСР05 - - 0,31 - 

 

Выведенные в ФНЦ им. И.В. Мичурина иммунные к парше сор-
та яблони обладают относительно высокой способностью восстанав-
ливать устойчивость к низким температурам при повторной закалке 
после оттепели. 

К ним можно отнести Фрегат, Академик Казаков, потенциал ко-
торых по устойчивости тканей коры и камбия не уступает контроль-
ному высоко адаптированному сорту Антоновке обыкновенной. У пе-
речисленных генотипов не наблюдалось повреждений отмеченных 
тканей при понижении температуры до -35°С. Сорта Красуля, Вымпел 
и Успенское имели при этом незначительные поражения древесины 
(0,1 – 0,3 балла) и почек (0,3 – 0,7 балла). Данные, приведенные в таб-
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лице 1 ранжированы по показателям поражения ткани древесины. Вы-
зывают интерес сорта Летнее иммунное и Флагман, которые характе-
ризуются небольшими поражениями древесины – 0,7 балла без под-
мерзания тканей коры и камбия, и незначительным поражением почек 
только у сорта Флагман -0,2 балла. Сорт Благовест имел более сильное 
подмерзание почек (2,0 балла), при слабом повреждении тканей.  

Выводы. На основе проведенных исследований установлено, 
что у большей части изученных иммунных к парше сортов яблони по-
тенциал устойчивости по IV компоненту зимостойкости вполне доста-
точен для выращивания в средней полосе России, и они способны с 
небольшими обратимыми повреждениями выносить понижения тем-
пературы до -35°С при повторной закалке после оттепели. Устойчивые 
сорта могут быть использованы в дальнейшей селекции в целях повы-
шения зимостойкости растений.  
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Аннотация. Представлены результаты селекции смородины 

чёрной по одному из компонентов продуктивности – средняя масса 
ягод. Изучена генетическая коллекция смородины чёрной Кокинского 
опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП (106 сортов). Выделены источники 

крупноплодности для дальнейшей селекционной работы. 

Abstract. The results of selection of black currant for one of the 
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components of productivity – the average weight of berries. We have inves-

tigated the genetic collection Kokino Base Station FSBSI ARHIBAN (106 

varieties). Sources of large-scale fruitfulness for further selection work are 

identified. 

Ключевые слова: смородина чёрная, сорт, признак, крупно-
плодность, генетический источник. 

Keywords: black currant, varieties, feature, large, genetic source. 

 

Важная роль в решении проблемы полноценного и гармонично-
го питания населения России играют ягодные культуры. Среди них 
особое место отводится смородине чёрной. Современные сорта, устой-
чивые к неблагоприятным факторам среды, с достаточным уровнем 
зимостойкости, гарантируют получение стабильно высоких урожаев 
ягод с высокими товарными качествами [1, с. 3; 2, с. 121]. 

В связи с расширением любительского садоводства всё боль-
шую популярность приобретают крупноплодные сорта смородины 
чёрной. Крупноплодность является не только одним из определяющих 
элементов продуктивности сорта, облегчает ручной сбор урожая, но и 
существенно влияет на потребительские качества продукции [3, c. 130; 

4, с. 30; 5, с. 12-17]. 

Проявление крупноплодности в сильной степени зависит как от 
генетических особенностей сорта, так и от агротехнических условий 
выращивания [6, с. 72-73]. Однако возможности увеличения массы 
ягод за счёт условий выращивания сравнительно ограничены [7, с. 71]. 
В своих работах А.И. Астахов [8, с. 23-24; 9, с. 17-23] отмечал, что 
крупноплодность зависит от большого числа генов и их взаимодей-
ствия. При изучении генетических особенностей признака массы ягод 
была выявлена инбредная депрессия, значительная роль аддитивных 
генов и взаимодействия генов, а также отрицательная сопряженность 
этого признака с содержанием витамина С. В связи с этим рекоменду-
ется селекция на гетерозис. 

На данный момент мало изучен вопрос, на каком максимальном 
уровне крупноплодность может совмещаться с другими признаками. 
Максимальный уровень массы ягод 7,8 г отмечен в Горном Алтае За-
белиной Л.Н. у сорта Ядрёная (средняя масса ягод 2,5-2,6 г), в проис-
хождении которого участвуют крупноплодные сорта Диковинка, Brö-
dtorp и Любимица Алтая [10, с. 79-80]. Значительных результатов в 
увеличении массы ягод смородины чёрной добился А.И. Астахов. В 
результате проведения целенаправленной гетерозисной селекции на 
отдельные признаки (крупноплодность, С-витаминность, длина кисти 
и др.), ему удалось создать элитный отбор 6-15-52, который способен 
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формировать плоды со средней массой 3,8 г, а максимальной – 7,3 г [8, 

с. 25]. Всё это говорит о перспективности дальнейших селекционных 
исследований в этом направлении и возможности прогресса. 

Определяющее значение в селекции имеет подбор и создание 
исходного материала для скрещиваний, который, по общему опреде-
лению Н.И. Вавилова, является «альфой и омегой» в селекции. С этой 
целью на Кокинском опорном пункте ФГБНУ ВСТИСП собрана и изу-
чается с 2001 года коллекция смородины чёрной [11, c. 95; 12, с. 155; 
13, с. 14-17]. К настоящему времени она насчитывает 106 сортов и ряд 
элитных форм. Работы по сортоизучению и селекции выполнены с 
учетом основных положений «Программы и методики сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культу и «Программы и методики 
селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Оценка исходных форм смородины чёрной по крупноплодно-
сти, используемых нами на протяжении всего периода исследований, 
показала существенное варьирование по этому признаку. Их средняя 
масса ягод колебалась от 0,4 г у сортов Волжские зори и Приморский 
чемпион до 2,4 г у сорта Исток с преобладанием мелких и средних 
ягод. За весь период изучения в группу крупноплодных (средняя масса 
ягод 1,2 г и более) выделено 64,7% изученных генотипов. Наиболее 
крупноплодными сортами, способными в оптимальных погодных и 
агротехнических условиях формировать плоды со средней массой 2,0 г 
и более являются Литвиновская, Ядрёная. К этой же группе относятся 
новые сорта и формы селекции Кокинского ОП ВСТИСП: Брянский 
агат, Миф, 4-5-2, 8-2-97, Кор.Д (2,0 г), Дебрянск, Этюд, 8-4-1 (2,1 г), 
Кудесник, 5-66-5, 63-35-1 (2,2 г), Исток (2,4 г) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Масса ягод исходных форм смородины чёрной (2009-2019 гг.) 
 

Сорта, отборные 
формы 

Масса ягод, г Сорта, отборные 
формы 

Масса ягод, г 

ср. max. ср. max. 

Бармалей 1,68 3,5 Тритон 1,35 1,98 

Брянский агат 2,0 4,0 Этюд 2,11 4,0 

Дар Смольяниновой 1,90 4,15 Ядрёная 2,32 5,43 

Дебрянск 2,10 4,17 2ф-01 1,53 3,52 

Исток 2,38 4,27 4-1-9 1,64 3,26 

Кипиана 1,34 2,97 4-5-2 2,0 3,73 

Кудесник 2,17 4,03 5-39-02 1,5 5,62 

Лентяй 1,70 3,95 5-66-5 2,18 3,68 

Литвиновская 2,11 3,87 8-4-1 2,10 3,06 

Миф 2,0 3,91 8-2-97 2,0 5,12 
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Продолжение таблицы 1 
Мрия 1,39 2,42 18-18-5/08 1,58 3,56 

Нара 1,52 3,83 8-4-5 1,81 4,23 

Памяти Равкина 1,47 2,48 33-27-1 1,52 3,97 

Партизанка  
брянская 

1,70 3,37 39-03-1 1,6 5,17 

Подарок ветеранам 1,67 4,23 63-35-1 2,2 5,34 

Тамерлан 1,65 3,37 Кор.Д 2,0 3,89 

Селеченская 2 1,92 3,84 НСР0,05 0,17 - 

 

Изучение коллекционных насаждений и гибридного фонда смо-
родины чёрной Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП по та-
кому важному потребительскому показателю, как максимальная масса 
ягод, позволило выделить генотипы, у которых этот показатель соста-
вил 5,12-5,62 г, это отборы 8-2-97 (Память Вавилова свободное опыле-
ние), 5-39-02 [(Ядрёная × Экзотика) × 6-15-46], 39-03-1 (Орловская се-
ренада × Бармалей) и 63-35-1 (Лентяй × Дебрянск). Размах изменчиво-
сти этого признака у остальных изученных генотипов находится в пре-
делах от 1,1 г (Аметист, Купалинка) до 5,4 г (Ядрёная). Высокое зна-
чение максимальной массы плодов характерно для сортов и форм Ис-
ток (4,3 г), Дар Смольяниновой, Дебрянск, Подарок ветеранам, 8-4-5 

(4,2 г), Брянский агат, Кудесник, Этюд, Лентяй, Пигмей (4,0 г). 

Известно, что фенотипическая оценка сортов по крупноплодно-
сти далеко не во всех случаях гарантирует надёжность их использования 
для получения крупноплодного гибридного потомства [14, с. 109-110]. 

Только анализ гибридного и инбредного потомства является наиболее 
объективной оценкой ценности родительских форм и их комбинацион-
ной способности [15, с. 130; 16, с. 29-30; 17, с. 244-245; 18, с. 84]. В 
наших исследованиях, как правило, наиболее высокий выход крупно-
плодных сеянцев отмечался в семьях с крупноплодными родителями. 
Так, в комбинациях Дебрянск х Дар Смольяниновой, Дар Смольянино-
вой × Дебрянск, Дар Смольяниновой × Литвиновская, (Изюмная × При-
морский чемпион I2) × Селеченская 2, 7-1-157 × Литвиновская, Ядрёная 
× Исток, Исток × Селеченская 2 и СК-11 × Ядрёная крупноплодные се-
янцы (масса плодов >1,5 г) составили 16,4-40,3%. 

Однако в некоторых комбинациях скрещиваний с участием 
крупноплодных генотипов выход крупноплодного потомства оказался 
невысоким. Так, например, в комбинациях Добрыня × Жемчужина, 
Ядрёная × Нара, Нара × Селеченская 2 и Трилена × Литвиновская 
крупноплодные сеянцы составили соответственно 5,0%, 6,7%, 7,8% и 
8,9%. Эти факты свидетельствуют о том, что проявление признака 
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крупноплодности гибридных сеянцев в большей степени зависит от 
специфической комбинационной способности родительских форм и не 
всегда крупноплодные по фенотипу исходные формы обеспечивают 
высокий выход крупноплодного потомства. 

Более того, нами выявлена явная депрессия по наследованию 
массы плодов в реципрокных скрещиваниях таких крупноплодных 
сортов, как Литвиновская и Дар Смольяниновой, Дебрянск и Дар Смо-
льяниновой, а также при использовании в гибридизации нашего круп-
ноплодного сорта Исток (Ядрёная × Исток, Исток × Селеченская 2), 
что объясняется высоким уровнем изучаемого признака указанных 
исходных форм. 

В реципрокных скрещиваниях сортов Дебрянск и Дар Смолья-
ниновой, полученных на широкой межвидовой основе, большинство 
изученных сеянцев, как правило, были крупноплодными (1,2 г и бо-
лее). При этом сорт Дебрянск проявлял материнский эффект, где ча-
стота трансгрессии составила 8,3%, а среднее значение признака по 
семье 1,7 г. Участие во многих перспективных популяциях в качестве 
одного из родителей сортов Дебрянск и Дар Смольяниновой является 
подтверждением их ценности в качестве доноров крупноплодности.  

Проведенная нами оценка средней массы ягод многочисленных 
сортов смородины чёрной по фенотипу, а также по их гибридному 
потомству позволяет рекомендовать в качестве доноров и генетиче-
ских источников крупноплодности сорта Дар Смольяниновой, Кипиа-
на, Лентяй, Литвиновская, Нара, Партизанка брянская, Селеченская 2, 
Этюд, Ядрёная, а также сортообразцы и элитные отборы селекции Ко-
кинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП: Брянский агат, Де-
брянск, Исток, Кудесник, Миф, Подарок ветеранам, Кор. Д., 2ф-01, 4-

5-2, 4-1-9, 5-66-5, 8-4-1, 18-18-5/08, 8-4-5, 33-27-1, 63-35-1 и др. При 
этом часть отмеченных генотипов представляет широкие возможности 
для отбора крупноплодного потомства, как в контролируемых комби-
нациях скрещиваний, так и в популяциях от свободного опыления. 

 

Библиографический список 

 

1. Перспективная ресурсосберегающая технология для ягодных 
кустарниковых насаждений: методические рекомендации / И.М. Кули-
ков, В.Ф. Воробьев, А.С. Косякин, В.В. Бычков и др. М.: ФГНУ «Ро-
синформагротех», 2009. 52 с. 

2. Сазонова И.Д. Оценка уровня накопления биологически ак-
тивных веществ в плодах ягодных культур в условиях Брянской обла-
сти // Плодоводство и ягодоводство России. 2019. Т. 57. С. 121-127. 



528 

 

3. Евдокименко С.Н., Подгаецкий М.А. Селекционная оценка 
генофонда малины Кокинского ОП ФГБНУ ВСТИСП // Плодоводство 
и ягодоводство России. 2016. Т. 47. С. 128-132. 

4. Сазонов Ф.Ф., Сазонова И.Д. Оценка технологических ка-
честв плодов исходных форм смородины чёрной и их потомства // 
Вестник Брянской ГСХА. 2015. №1. С. 29-33. 

5. Подгаецкий М.А. Потенциал родительських форм смородины 
чёрной в селекции на повышение продуктивности и качества ягод: дис. 
… канд. с.-х. наук: 06.01.05. Брянск, 2012. 141 с. 

6. Даньшина О.В., Кучумов А.В., Ковалёва А.Е. Современное 
состояние и пути повышения продуктивности смородины чёрной в 
условиях Нечерноземной зоны // Высшему агрономическому образо-
ванию в Удмуртской Республике – 65 лет: материалы Нац. науч.-практ. 
конф., посвящ. 65-тию агрономического факультета Ижевской ГСХА. 
Ижевск: Ижевская ГСХА, 2019. С. 72-76. 

7. Каньшина М.В. Смородина чёрная: селекция, генетика, сорта. 
Челябинск: НПО «Сад и огород». Челябинский Дом печати, 2013. 160 с. 

8. Астахов А.И. Смородина чёрная – состояние и перспективы се-
лекции // Современное состояние культуры смородины и крыжовника: 
сб. науч. тр. / ВНИИС им. И.В. Мичурина. Мичуринск, 2007. С. 21-31. 

9. Акуленко Е.Г. Селекционная оценка родительских форм смо-
родины черной по основным хозяйственно-ценным признакам в усло-
виях юго-западной части Нечерноземной зоны России: дис. ... канд. с.-
х. наук: 06.01.05 / Брянская ГСХА. Брянск, 2013. 119 с.  

10. Забелина Л.Н., Наквасина Е.И. Характеристика современных 
Горно-Алтайских сортов смородины чёрной различного генетического 
происхождения // Селекция и сорторазведение садовых культур: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2015. С. 
78-80. 

11. Евдокименко С.Н., Куликов И.М., Белоус Н.М. Роль научно-
го наследия академика И.В. Казакова в селекции и современном садо-
водстве // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. Т. XXXXVIII, ч. 

1. С. 92-97. 

12. The productivity of new Russian blackcurrant cultivars / F.F. Sa-

zonov, S.N. Evdokimenko, V.N. Sorokopudov, N.V. Andronova, D.N. 

Skovorodnikov // Acta Horticulturae. 2020. T. 1277. С. 155-158. 

13. Евдокименко С.Н. Кокинскому (Брянскому) опорному пунк-
ту ВСТИСП - 50 лет // Садоводство и виноградарство. 2012. № 6. С. 
14-17. 

14. Подгаецкий М.А. Оценка компонентов продуктивности ис-
ходного материала смородины чёрной в условиях Брянской области // 



529 

 

Научные чтения, посвящ. академику Н.И. Вавилову и селекционеру 
К.И. Савичеву: сб. науч. тр. Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2011. С. 
109-113. 

15. Казаков И.В. Селекция малины в средней полосе РСФСР. 
Тула: Приок. кн. изд-во, 1989. 217 с. 

16. Андронова Н.В. Оценка исходных форм земляники садовой 
по продуктивности и составляющим её компонентам // Плодоводство и 
ягодоводство России. 2014. Т. 38, ч. 1. С. 28-35. 

17. Шавыркина М.А., Князев С.Д.. Товарницкая М.В. Оценка 
потенциальной продуктивности перспективных форм смородины чёр-
ной и степени её реализации // Современные решения в развитии сель-
скохозяйственной науки и производства: международный саммит мо-
лодых учёных. Краснодар, 2016. С. 244-248. 

18. Даньшина О.В. Селекционная оценка форм смородины чёр-
ной на пригодность к машинной уборке урожая: дис. … канд. с.-х. 
наук: 06.01.05 / Брянский ГАУ. Брянск, 2017. 164 с. 
 

 

УДК 634.723.1:631.526.32 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 
И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

Qualitative assessment of black currant varieties and processed products 

 

Сазонова И.Д., к.с.-х.н., доцент, aniri0509@yandex.ru 

Емельяненко А.А., студентка 

Sazonova I.D., Emelianenko A.A. 

 

ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет 

Bryansk State Agrarian University 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
биохимического состава ягод смородины чёрной в свежем виде и пе-
реработанных в желе. Изучены технологические свойства ягод по при-
годности к приготовлению желе и выделены лучшие сорта для перера-
ботки. 

Abstract. The article presents the results of a study of the biochemi-

cal composition of black currant berries in fresh form and processed into 

jelly. The technological properties of berries on the suitability for the prep-

aration of jellies have been studied and the best varieties for these qualities 

have been identified. 
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Наиболее эффективным, физиологически обоснованным и эко-
номически доступным способом массового улучшения обеспеченности 
населения источниками биологически активных веществ является уве-
личение доли свежих плодов и ягод в рационе питания. Таким источ-
ником биологически активных веществ являются смородина, малина с 
летним и ремонтантным типом плодоношения, земляника садовая, 
которые содержат целый комплекс питательных веществ [1, 2, 3, 4, 5]. 
Эти культуры являются составной частью садоводства Центрального 
региона России благодаря высокой адаптации и продуктивности [6, 7, 
8, 9]. При этом большой популярностью пользуется смородина чёрная, 
которая отличается не только технологичностью, но и высокой вита-
минной ценностью плодов [10, 11, 12, 13]. 

При это по содержанию отдельных биохимических компонен-
тов сорта могут иметь значительные, двух- и даже четырёх кратные 
различия в зависимости от региона выращивания [14]. В связи с чем, 
целью наших исследований было изучение биохимического состава 
сортов смородины чёрной и продуктов переработки в условиях Брян-
ской области. 

Объектами исследований стали 3 сорта смородины чёрной: 
Брянский агат, Гамаюн и Кудесник, селекции Кокинского опрного 
пункта ФГБНУ ВСТИСП [15, 16]. Отбор образцов был проведен в оп-
тимальной степени зрелости ягод, без признаков поражения болезнями 
и вредителями, в соответствии с требованиями ГОСТ 6829-2015 «Смо-
родина чёрная свежая. Технические условия». Исследования по опре-
делению биохимических показателей свежих ягод и приготовленного 
желе проведены в Центре коллективного пользования научным и при-
борным оборудованием Брянского ГАУ [17]. Свежие ягоды смороди-
ны чёрной были переработаны в консервы, в виде желе. После 9 меся-
цев хранения продукта был проведен анализ по следующим показате-
лям: биохимический состав, прочность студня, дегустационная оценка. 

При изучении биохимического состава свежих ягод было уста-
новлено, что у большинства изученных сортов отмечено высокое со-
держание растворимых сухих веществ (РСВ). Наибольшее содержание 
РСВ было выявлено у сорта Брянский агат (15,7%), несколько ниже 
этот показатель отмечен в плодах сорта Кудесник (14,3%) и Гамаюн 
(12,5%) (табл. 1). 
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По результатам изучения содержания сахаров в ягодах лидером 
стал сорт Брянский агат (9,3%), немного отстает сорт Кудесник – 8,4%. 

Самое низкое значение этого показателя у сорта Гамаюн – 7,9%, что 
объясняется уровнем накопления РСВ у анализируемых сортов, т.к. 
сахара являются их составной частью. 

 

Таблица 1 – Биохимический состав свежих ягод смородины чёрной 
(2018-2019 гг.) 

 

Сорта РСВ, % 

Титруемая 
кислотность, 

% 

Сахара, 
% 

Витамин С, 
мг/100 г 

Пектино-
вые веще-

ства, % 

Брянский 
агат 

15,7 2,17 9,3 195 6,3 

Гамаюн 12,5 3,02 7,9 162 7,1 

Кудесник 14,3 2,54 8,4 190 7,0 

 

Величина титруемых кислот у всех сортов колебалась в преде-
лах 2,17-3,02%. Причем наивысшая кислотность отмечена у сорта Га-
маюн. У большинства культивируемых сортов смородины чёрной в 
ягодах может накапливаться около 170-220 мг/100 г витамина С, а у 
диких видов даже достигать 300 мг/100 г [14]. Среди изучаемых об-
разцов наибольшее содержание витамина С выявлено у сортов Брян-
ский агат (195 мг/100 г), Кудесник (190 мг/100 г), меньше всего у сорта 
Гамаюн (162 мг/100 г).  

Предварительная оценка ягод изученных образцов смородины 
чёрной по содержанию в них отдельных биохимических показателей 
дает возможность характеризовать их как качественное сырье, пригод-
ное для дальнейшей переработки. Лучшими среди представленных 
сортов по большинству изученных показателей в свежих плодах ока-
зались сорта Брянский агат и Кудесник.  

Исследования химического состава ягод смородины чёрной по-
казали возможность их использования в технологии желейных про-
дуктов. Определяющими показателями при этом являются наличие в 
плодах достаточного количества органических кислот, сахаров и пек-
тиновых веществ, позволяющих получить конечный продукт со 
студнеобразной консистенцией. 

Дегустационная оценка желе напрямую зависит от сортовых 
особенностей сырья и существенно не изменяется в процессе перера-
ботки и хранения готового продукта. Все изученные сорта получили 
почти одинаковые результаты по дегустационной оценке (табл. 2). 
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Таблица 2 – Биохимический состав желе из смородины чёрной  
(2018-2019 гг.) 

 

Сорта 

Дегустаци-
онная оценка, 

балл 

РСВ, 
% 

Титруемая 
кислот-
ность, % 

Витамин 
С, мг/100 

г 

Пектино-
вые  

вещества, 
% 

Проч-
ность 

студня, г 

Брянский 
агат 

4,3 61,2 2,14 25,2 1,048  19,8 

Гамаюн 4,0 56,3 2,02 21,4 0,637 14,6 

Кудесник 4,1 59,4 2,06 22,8 0,615 18,5 

 

Проведенные биохимические исследования показали, что в про-
цессе переработки витамин С не разрушается полностью, и некоторое 
его количество присутствует в конечном продукте. Более высокое его 
содержание было отмечено в образце из сорта Брянский агат (25,2 
мг/100 г). Желе из ягод сортов Кудесник и Гамаюн сохранили 
наименьшее количество аскорбиновой кислоты – 22,8 мг/100 г и 21,4 
мг/100 г соответственно. 

По содержанию РСВ все виды консервов соответствовали уста-
новленным стандартам для конкретного вида консервированной про-
дукции. Количество органических кислот в изучаемых консервах, не-
сколько меньше, чем в свежих плодах и находится в пределах от 2,02% 
до 2,14%, но соответствуют требованиям ГОСТ для желе. 

Пектин из ягодных выжимок имеет натуральный вкус и запах 
ягод, содержит сахара, органические кислоты, соли и сбалансированы 
по минеральным веществам. Его добавляют во фруктовые изделия для 
придания студнеобразующих свойств продукту [18]. Содержание пек-
тиновых веществ в ягодах напрямую влияет на качество желе. У сорта 
Брянский агат данный показатель находится на уровне 1,048 %. Пек-
тиновые вещества в желе, приготовленного из плодов сортов Гамаюн и 
Кудесник были практически на одном уровне – 0,637 % и 0,615 % со-
ответственно.  

На желирующие свойства готового продукта, особенно проч-
ность студня, оказывает существенное влияние такой важный показа-
тель как содержание пектина в сырье. При уменьшении общего коли-
чества пектинов, как в сырье, так и в готовом продукте, прочность 
студня снижается. Таким образом, консистенция желе сорта Брянский 
агат имел желеобразную массу, у сортов Кудесник и Гамаюн –
студнеобразную, слабой консистенции, прилипающую к стенкам тары, 
не полностью сохраняющую свою форму.  

В результате проведенных исследований было установлено, что 



533 

 

сорта Гамаюн и Кудесник не пригодны для производства желе без до-
полнительного введения пектина. Сорт Брянский агат показал лучшие 
результаты при производстве такого продукта и его можно рекомендо-
вать для приготовления желе высшего сорта. 
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Овощи в питании человека играют важную роль. Они являются 
незаменимым продуктом в рационе любого человека и ценятся за от-
личные вкусовые и питательные характеристики, лечебно-

профилактическое воздействие на организм.  
Благодаря содержащимся в них природным макро- и микроэле-

ментам, витаминам, аминокислотам, пищевым волокнам и другим 
важным питательным биологическим веществам они способствуют 
укреплению иммунитета и уменьшают негативное воздействие вред-
ных веществ (тяжелых металлов, радионуклидов и др.) на организм 
человека. При нормальном и повышенном поступлении в организм 
макроэлементов с продуктами питания конкурентные радионуклиды 
не могут полностью включаться в обмен и преимущественно выводят-
ся из организма [1, 8, 9]. 

Значительная часть населения Республики Беларусь потребляет 
продукты питания собственного производства с приусадебных земель-
ных участков. Людям, проживающим на территории радиоактивного 
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загрязнения, для снижения дозы внутреннего облучения лучше по-
треблять продукцию с наименьшим содержанием радионуклидов.  

Наряду с традиционными, широко распространенными овощ-
ными культурами, у населения вызывают интерес культуры, не имею-
щие широкого распространения, но характеризующиеся хорошими 
полезными свойствами. К таким культурам относятся сельдерей и 
мангольд. 

Сельдерей по содержанию белка, минеральных солей, эфирных 
масел и витаминов превосходит петрушку и пастернак. В зелени сель-
дерея содержится: сухого вещества – 9,7-17,8%, сахаров – 0,6-1,4%, 

белка – 2-2,8%; жира – 0,2-0,3%, клетчатки – 1,3%, золы – 0,8%, цен-
ные для организма аминокислоты и пектиновые вещества. В 100 г сы-
рого вещества содержится минеральных солей: натрия – 77 мг, калия – 

320-390, магния – 9,3, кальция – 68, железа – 0,53, фосфора – 80, йода – 

2,63 мг. По сравнению с корнеплодами листья и стебли сельдерея со-
держат в 1,5 раза больше минеральных солей, в том числе калия в 
11 раз больше, примерно в 50 раз больше каротина и в 30 раз больше 
витамина С [2].  

Мангольд или свекла листовая содержит: 10-11% сухого веще-
ства, 2,7-4,6% сахаров, 2-2,7% белков. Как и любой растительный про-
дукт, листовая свекла богата пищевыми волокнами. В ней большое 
количество антиоксидантов и фитонутриентов, уникальных по-своему 
составу и очень полезных для здоровья. В 100 г мангольда содержится: 
витамина А – 34%, бэта-каротина – 72,9%, витамина C – 33,3%, вита-
мина E – 12,6%, витамина K – 691,7%, калия – 15,2%, магния – 20,3%, 

марганеца – 18,3%, меди – 17,9% и др. [3]. 

Методика и условия проведения экспериментальных иссле-
дований. Для установления параметров накопления радионуклидов 
137Cs и 90Sr в продукции сельдерея листового и мангольда проводился 
вегетационный эксперимент. Растения выращивали в вегетационных 
сосудах объемом 10 л, которые были заполнены дерново-подзолистой 
почвой с удельной активностью 137Сs – 2164 Бк/кг, 90

Sr – 33 Бк/кг. Об-
менная кислотность почвы составляла, в среднем, 5,9 ед., содержание 
подвижных форм P2О5 – 572 мг/кг; обменных форм K2О – 171 мг/кг 
почвы, гумуса – 2,2%. Повторность опыта 4-х кратная. Эксперимент 
выполнен в соответствии с методикой проведения вегетационного 
опыта [4]. Для анализа были взяты сопряжённые пробы почвы и вы-
ращенных растений при достижении ими фазы технической спелости. 

Методы исследований. Удельная активность 137
Cs в исследуе-

мых образцах почвы и растений определялась на γ-

спектрометрических комплексах фирмы Canberra и Oxford. Радиохи-
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мическое выделение 90Sr проводили по стандартной методике ЦИНАО 
с радиометрическим окончанием на аттестованном α-β счетчике 
Canberra-2400 [5].  

В почвенных пробах определяли основные агрохимические по-
казатели по общепринятым методикам: гумус – по Тюрину в модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91); рНКСl – потенциометрическим мето-
дом (ГОСТ 26483-85); подвижные формы фосфора и калия – по Кир-
санову (ГОСТ 26207-91). 

Результаты исследования. Удельная активность 137
Cs в листь-

ях сельдерея составила, в среднем, 22,8 Бк/кг, в листьях мангольда – 

45,0 Бк/кг. Сравнивая аккумулирование данного радионуклида в про-
дукции изучаемых культур с удельной активностью радионуклидов в 
продукции других культур, например, семейства паслёновых (перец, 
баклажан, томаты), следует отметить, что оно выше в зелени сельдерея 
в среднем в 11 раз, а у мангольда в 23 раза.  

Средние значения удельной активности 90
Sr в листьях сельдерея 

и мангольда составили, соответственно, 31,5 Бк/кг и 33,5 Бк/кг. Акку-
мулирование 90

Sr листовым аппаратом исследуемых культур также, 
как и 137

Cs, значительно выше (в среднем в 11 раз) по сравнению с 
плодами культур семейства паслёновых. 

Для прогнозирования накопления радионуклидов в продукции 
культур были рассчитаны коэффициенты перехода (Кп) радионуклидов.  

Кп 137Cs для зелени сельдерея составил 0,04, для мангольда – 

0,08. Кратность различий максимальных и минимальных значений Кп 
137

Cs для сельдерея составила 10 раз, а для мангольда 20 раз по сравне-
нию с аналогичным показателем для культур семейства пасленовые.  

Кп 90Sr на несколько порядков выше по сравнению с Кп 137
Cs. 

Так, для сельдерея значение Кп 90Sr в среднем составило 3,29 

Бк/кг:кБк/м2
, для мангольда – 3,74 Бк/кг:кБк/м2. Различие между ко-

эффициентами перехода 137Cs и 90Sr составило 82 и 46 раз для сельде-
рея и мангольда, соответственно. 

В соответствии с Республиканскими допустимыми уровнями со-
держания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и пи-
тьевой воде (РДУ-99) удельная активность 137

Cs не должна превышать 
100 Бк/кг, содержание 90

Sr в овощной продукции не нормируется [6]. 

Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции» установлено, что содержание 137

Cs в 
овощах не должно превышать 80 Бк/кг, а содержание 90

Sr – 40 Бк/кг [7]. 

На основании полученных данных рассчитана предельная плот-
ность загрязнения дерново-подзолистой почвы 137

Cs и 90
Sr, на которой 

можно получить продукцию исследуемых культур с допустимым 
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уровнем содержания радионуклидов. Так, плотность загрязнения поч-
вы 137

Cs при возделывании мангольда не должна превышать 20 Ки/км2
; 

для сельдерея листового ограничений не существует, и он может воз-
делываться на всей территории Республики Беларусь, где разрешено 
выращивание сельскохозяйственных культур. Плотность загрязнения 
почвы 90

Sr не должна превышать 0,2 Ки/км2
 при возделывании ман-

гольда и 0,3 Ки/км2
 при возделывании сельдерея листового. 

Заключение. Мангольд и сельдерей листовой в силу своих био-
логических особенностей аккумулируют значительное количество ра-
дионуклидов. Для данных культур установлены наибольшие коэффи-
циенты перехода 137Cs и 90

Sr по сравнению с другими овощными куль-
турами. 
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и торфяной почве на территории радиоактивного загрязнения. Приве-
дена информация о прогнозном уровне содержания радионуклидов в 
данных культурах при возделывании их на почвах разного генезиса и 
разной плотности загрязнения. 

Abstract. The article presents the results of research on the identifi-

cation of specific features of 
90

Sr accumulation by products of vegetable 

cruciferous crops when they are cultivated on sod-podzolic and peat soil in 

the territory of radioactive contamination. Information about the predicted 

level of radionuclide content in these crops when they are cultivated on 

soils of different Genesis and different pollution densities is provided. 

Ключевые слова: овощные крестоцветные культуры, удельная 
активность 90Sr, предельная плотность загрязнения почвы. 

Keywords: vegetable cruciferous crops, specific activity 
90

Sr, maxi-

mum density of soil contamination. 

 
Растениеводческая продукция, как объект исследований по изу-

чению параметров накопления радионуклидов, находится в числе пер-
вых, поскольку является не только низшим звеном в пищевой цепочке, 
но и занимает значительное место в рационе питания человека. Про-
дукция овощных культур на современном этапе развития человече-
ства, в свете тенденции здорового питания, является неотъемлемой 
частью этого рациона [8, с. 121-124; 9, с. 50-54]. Употребление овощей 
в большом количестве также характерно для национальной кухни мно-
гих стран. 

Населением Беларуси в пищу используется достаточно большое 
количество продукции крестоцветных культур, таких как капуста (бе-
ло- и краснокочанная), редька (летняя и зимняя), редис. Становятся 
популярными такие культуры, как брокколи, дайкон, брюссельская 
капуста и кольраби. Однако на территории радиоактивного загрязне-
ния возможно получение продукции растениеводства с превышающим 
нормативные показатели уровнем содержания радионуклидов. Респуб-
ликанские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) [1] ре-
гламентируют содержание 137

Cs в овощах и корнеплодах в пределах 
100 Бк/кг, содержание 90

Sr не нормируется. Соответственно, контроль 
продукции проводится только на содержание 137

Cs. Однако в результа-
те проведенных в институте исследований, установлено, что вклад 90

Sr 

в формирование дозы облучения населения достаточно значителен. 
Суммарный вклад 90

Sr, поступающего в организм при употреблении в 
пищу загрязненного картофеля и овощей, составляет около 70% годо-
вой дозы, 30% из которых формируется за счет овощной компоненты 
[2, c. 55; 6, с. 94-96; 7, с. 38-41].  
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С целью изучения видовых особенностей накопления 90Sr кресто-
цветными культурами, сотрудниками Института радиобиологии прове-
дены исследования, в результате которых установлены коэффициенты 
перехода 90Sr в продукцию культур. Исследования проводились путем 
постановки полевых и вегетационного экспериментов. Также проводил-
ся отбор сопряженных проб почвы и продукции крестоцветных культур 
в ЛПХ на загрязненной радионуклидами территории. 

На основе полученных Кп 90
Sr рассчитаны предельные плотно-

сти загрязнения данным радионуклидом почв различного генезиса, при 
которых возможно получить продукцию крестоцветных культур, отве-
чающую действующим нормам безопасности. Прогнозные значения 
рассчитывались исходя из нормативного содержания 90

Sr в овощах, 
приведенного в Техническом регламенте Таможенного Союза «О без-
опасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (40 Бк/кг) [3].   

В таблице 1 представлены прогнозные значения удельной ак-
тивности 90Sr в продукции различных видов крестоцветных культур 
при их возделывании на дерново-подзолистых почвах с различной 
плотностью радиоактивного загрязнения. В верхней части ячеек пред-
ставлено среднее значение, в нижней – диапазон прогнозной удельной 
активности 90Sr от минимальной до максимальной.  

 

Таблица 1 – Прогнозные значения удельной активности 90
Sr  

в продукции крестоцветных культур при их возделывании  
на дерново-подзолистых почвах, Бк/кг 

 

Культура 
Плотность загрязнения, Ки/км2 

0,15 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 

Капуста  
брокколи 

8 

1 - 16 

16 

2 - 31 

27 

3 - 52 

55 

6 - 104 

110 

11 - 209 

165 

17 - 313 

Капуста  
брюссельская 

15 

1 - 29 

30 

1 - 58 

49 

2 - 97 

99 

4 - 194 

198 

8 - 388 

297 

12 - 581 

Капуста 

кольраби 

6 

1 - 12 

13 

1 - 24 

21 

2 - 40 

42 

4 - 80 

84 

7 - 160 

126 

11 - 240 

Капуста  
краснокочанная 

4 

1 - 8 

8 

2 - 15 

14 

3 - 25 

28 

5 - 51 

56 

10 - 101 

84 

15 - 152 

Капуста  
поздняя 

7 

1 - 12 

13 

2 - 25 

22 

3 - 41 

44 

6 - 83 

89 

13 - 165 

133 

19 - 248 

Капуста 

ранняя 

5 

1 - 9 

10 

1 - 19 

16 

1 - 31 

33 

3 - 63 

65 

5 - 125 

98 

8 - 188 

Капуста  
средняя 

7 

1 - 13 

13 

1 - 25 

22 

2 - 42 

44 

4 - 84 

88 

7 - 168 

132 

11 - 252 

Капуста  
цветная 

3 

1 - 6 

6 

1 - 11 

10 

1 - 19 

20 

1 - 38 

39 

3 - 76 

59 

4 - 114 
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Культура 
Плотность загрязнения, Ки/км2 

0,15 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 

Редис 
9 

1 - 18 

19 

2 - 36 

32 

3 - 60 

63 

7 - 119 

126 

14 - 238 

189 

21 - 358 

Дайкон 
15 

2 - 28 

29 

3 - 55 

49 

5 - 92 

97 

10 - 184 

194 

21 - 368 

292 

31 - 552 

Редька летняя 
20 

2 - 38 

40 

4 - 75 

66 

7 - 125 

132 

14 - 250 

264 

27 - 500 

396 

41 - 751 

Редька зимняя 
17 

2 - 33 

34 

3 - 66 

57 

5 - 110 

115 

10 - 219 

229 

20 - 438 

344 

31 - 657 

 

Зеленым цветом выделены ячейки таблицы, в которых средние 
и максимальные значения не превышают нормативного показателя 
(40 Бк/кг); желтым – максимальные значения выше нормативного по-
казателя; красным – средние значения удельной активности 90Sr в про-
дукции выше предельно допустимого. Алым цветом выделена ячейка, 
в которой даже минимальное прогнозное значение удельной активно-
сти 90Sr в корнеплодах редьки будет выше 40 Бк/кг. 

Следовательно, для получения нормативно чистой продукции, к 
примеру, цветной капусты, возделывать эту культуру можно на дерно-
во-подзолистых почвах с плотностью загрязнения 90Sr до 1 Ки/км2

. А 
такие виды крестоцветных культур, как капуста брюссельская, дайкон, 
редька летняя и зимняя – только до 0,15 Ки/км2

. 

На торфяных почвах возделывание редьки летней ограничено 
плотностью загрязнения 90

Sr до 2 Ки/км2
 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Прогнозные значения удельной активности 90Sr в продук-
ции крестоцветных культур при их возделывании на торфяной почве, 

Бк/кг 

Культура 
Плотность загрязнения, Ки/км2 

0,15 0,3 0,5 1 2 3 

Капуста 

брокколи 

2 

1 - 2 

3 

2 - 5 

5 

3 - 8 

11 

7 - 15 

22 

13 - 31 

33 

20 - 46 

Капуста брюс-
сельская 

3 

1 - 5 

5 

1 - 10 

9 

1 - 16 

17 

3 - 32 

35 

6 - 64 

52 

8 - 96 

Капуста 

кольраби 

1 

1 - 2 

2 

1 - 3 

4 

2 - 6 

8 

4 - 11 

16 

8 - 23 

23 

13 - 34 

Капуста красноко-
чанная 

2 

1 - 3 

3 

1 - 5 

5 

1 - 9 

10 

3 - 17 

20 

6 - 35 

30 

8 - 52 

Капуста 

поздняя 

1 

1 - 2 

3 

2 - 4 

5 

3 - 7 

9 

6 - 13 

19 

11 - 27 

28 

17 - 40 

Капуста 

ранняя 

2 

1 - 3 

4 

1 - 7 

7 

2 - 12 

14 

5 - 23 

28 

10 - 46 

42 

15 - 70 
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Культура 
Плотность загрязнения, Ки/км2 

0,15 0,3 0,5 1 2 3 

Капуста 

средняя 

1 

1 - 1 

2 

2 - 2 

4 

3 - 4 

7 

7 - 7 

14 

13 - 15 

21 

20 - 22 

Капуста 

цветная 

1 

1 - 1 

2 

1 - 2 

3 

2 - 4 

6 

3 - 8 

11 

6 - 16 

17 

10 - 25 

Редис 
2 

2 - 2 

4 

3 - 4 

6 

6 - 7 

13 

11 - 14 

25 

22 - 28 

38 

33 - 42 

Дайкон 
1 

1 - 2 

2 

2 - 3 

4 

3 - 5 

8 

6 - 11 

16 

12 - 21 
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Прогнозные средние значения удельной активности 90
Sr в про-

дукции таких видов капусты, как брюссельская и белокочанная ран-
няя, не превышают нормативного значения при плотности загрязнения 
торфяной почвы 1 Ки/км2

. 

Прогнозные средние значения удельной активности 90
Sr в про-

дукции таких видов капусты, как брюссельская и белокочанная ран-
няя, не превышают нормативного значения при плотности загрязнения 
торфяной почвы 1 Ки/км2

. 

Редьку зимнюю, дайкон, капусту белокочанную среднюю, цвет-
ную и кольраби на торфяных почвах можно возделывать без ограниче-
ний на всей территории, где разрешено ведение сельского хозяйства 

[5, с. 26-30]. 

По результатам проведенных исследований разработаны пред-
ложения по подбору видового состава крестоцветных культур для воз-
делывания в ЛПХ на территориях радиоактивного загрязнения [4]. 

Предложения предназначены для жителей, проживающих в населен-
ных пунктах на территории радиоактивного загрязнения и возделыва-
ющих на приусадебных участках крестоцветные культуры. Информи-
рование населения о способах безопасного ведения сельского хозяй-
ства позволяет обеспечивать выполнение мероприятий по радиацион-
ной защите населения и адресному применению защитных мер. 
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Аннотация. Представлены результаты оценки генетической 

коллекции смородины чёрной Кокинского опорного пункта ВСТИСП 
по уровню устойчивости к грибным болезням. Выделены сорта, отли-
чающиеся высокой полевой устойчивостью к листовым пятнистостям 
и американской мучнистой росе в условиях Брянской области.  

Abstract. The article presents the results of evaluating the genetic 

collection of black currant in the Kokino Base Station of ARHIBAN by the 

level of resistance to fungal diseases. Varieties with high field resistance to 

leaf blotches and American mildew in the Bryansk region are identified. 

Ключевые слова: смородина чёрная, сорт, патоген, устойчивость. 
Keywords: black currant, variety, pathogen, resistance. 

 

Требования, предъявляемые к сортам ягодных культур, включа-
емым в современные системы производства, достаточно жесткие и 
разносторонние [1]. Наряду с высокой продуктивностью, скороплод-
ностью, высокими товарными и потребительскими качествами они 
должны обладать высокой адаптивностью к условиям среды, устойчи-
востью к основным стрессовым факторам, в том числе наиболее опас-
ным вредным организмам [2-8]. 

Обязательным звеном современного интенсивного растениевод-
ства является фитосанитарный мониторинг. На основе полученных 
данных обосновываются стратегии и тактика защитных мероприятий, 
что в свою очередь обеспечивает экологически безопасную и экономи-
чески рациональную защиту от вредных микроорганизмов, а так же 
получения стабильного урожая и высокого качества продукции [9-11]. 

Смородина чёрная занимает одно из ведущих мест среди ягодных куль-
тур в промышленном и любительском садоводстве. Её плоды употреб-
ляются в свежем виде, хорошо переносят замораживание, являются 
ценным сырьем для пищевой и кондитерской промышленности [12-14].  

mailto:lusheko.v@yandex.ru
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Целью исследований стало проведение фитосанитарной оценки 
коллекции чёрной смородины Кокинского опорного пункта ФГБНУ 
«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 
и питомниководства» и выделение ценных образцов устойчивых к ос-
новным патогенам. Исследования проводились на селекционных 
участках Кокинского ОП ФГБНУ ВСТИСП в 2015-2019 гг. Материал 
исследований включал около 105 сортов смородины чёрной [15]. Ис-
следования проводились по общепринятым методикам сортоизучения 
ягодных культур. 

Большой вред чёрной смородине в условиях Центрального ре-
гиона России причиняют такие грибные болезни как американская 
мучнистая роса, септориоз, антракноз. В результате поражения болез-
нями у смородины снижается фотосинтез, замедляется рост, листья 
становятся трёхлопастными, листовые пластинки покрываются пятна-
ми и даже осыпаются. Поражённые побеги искривляются, рост их осла-
бевает, плоды, покрытые налётом, трескаются, снижается урожайность 
и даже зимостойкость растений. 

Как правило, первичная инфекция американской мучнистой ро-
сы на растениях смородины чёрной проявлялась в конце II декады мая. 
Раннему появлению мучнистой росы способствовали мягкие зимы и 
теплая ранняя весна. Так, если во II и III декадах мая 2015 года средне-
суточная температура воздуха была на уровне +13,5 и +17,4 оС соот-
ветственно, то в отдельные дни она поднималась до +26,2…+27,2 оС, 
при влажности воздуха 78,0%. Раннему появлению мучнистой росы в 
2019 году способствовала достаточно тёплая и ранняя весна с доста-
точным увлажнением. Так, уже в III декаде мая среднесуточная темпе-
ратура воздуха была на уровне +19,2 оС, а в отдельные дни она подни-
малась до +34,0 оС. Всего за май выпало 103,3 мм осадков при средне-
многолетней – 61,7 мм. Из изученных 106 сортов в разной степени 
было поражено мучнистой росой 73,6% генотипов. 

В подобных условиях признаки мучнистой росы были отмечены 
даже на молодых листьях таких сортов, как Багира, Гамма, Дачница, 
Зуша, Катюша, Память Вавилова, Рита, Titania, Сибилла, Сластёна, 

которых всегда отличались высоко полевой устойчивостью к патогену. 
За период исследований мучнистой росой в разной степени бы-

ло повреждено 76,5% сортов. По итогам изучения выделены следую-
щие группы сортов по устойчивости к американской мучнистой росе: 

– устойчивые сорта (степень поражения до 0,5 балла): Литви-
новская, Кудесник, Селеченская 2, Дебрянск, Санюта, Купалинка, 
Тритон, Дар Смольяниновой, Мрия-3, Брянский агат, Глариоза, Надина, 
Трилена, Партизанка брянская, Черешнева, Подарок ветеранам, Сласте-
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на, Софиевская, Рита, Сударушка, Чернавка, Праздничный салют, Ша-
ровидная, Этюд, Элевеста и др.; 

– среднеустойчивые (степень поражения до 1,5 балла): Вымпел, 
Лентяй, Чародей, Бармалей, Арфей, Ажурная, Багира, Гулливер, Люба-
ва, Грация, Пигмей, Галинка, Мрия, Нара, Перун, Севчанка, Эффект; 

– неустойчивые (степень поражения >3,5 балла): Верность, Клус-
соновская, Лысково, Ртищевская, Челябинская, Чёрный жемчуг, Шанс, 
Экзотика, Ядрёная. 

Другой не менее опасной болезнью смородины чёрной является 
антракноз (Pseudopesisa ribis Kleb.). Это широко распространённое 
заболевание, фактически сопровождающее смородину во всех местах 
промышленного возделывания. Вредоносность антракноза на сморо-
дине чёрной заключается в недоборе урожая от 7,5 до 35%, уменьше-
нии годичного прироста, снижении зимостойкости растений. Болезнь 
сильнее проявилась в загущенных посадках и на старых плантациях, 
вследствие накопления инфекции [16, 17]. 

Наиболее благоприятным для развития антракноза, за период ис-
следований, был 2016 год. Сортов без признаков повреждений выделено 
не было, однако различия между изученными формами были довольно 
существенные. В группу относительно устойчивых (поражение листьев 
не более 1,0 балла) выделены сорта Ben Hopen, Ben Tiben, Big ben, Тiren, 

Тisel, Августа, Блакестон, Брянский агат, Гамаюн, Гулливер, Дар Смо-
льяниновой, Деликатес, Загляденье, Искушения, Казкова, Клавдия, Ки-
пиана, Крыничка, Лукоморье, Миф, Нара, Подарок ветеранам, Подарок 
Калининой, Памяти Потапенко, Санюта, Тамерлан, Трилена, Тритон, 
Фортуна, Чародей, Чернавка, Шалунья, Ядрёная. 

Наиболее сильное поражение антракнозом (3,5 балла и выше) 
отмечено у сортов Арфей, Голубичка, Глобус, Романтика, Поклон Бо-
рисовой, Дубровская, Изюмная, Любава, Сибилла, Дачница, Сластёна, 
Церера, Владимирская, Юбилей Саратова. 

Септориоз (Septoria ribes Desm.) является повсеместно распро-
странённым заболеванием культурных и дикорастущих растений смо-
родины. В годы, благоприятные для развития септориоза, у восприим-
чивых сортов происходит преждевременное опадание основной массы 
листьев, что снижает зимостойкость растений и урожайность в следу-
ющем году [18]. По итогам изучения были выделены следующие груп-
пы сортов по устойчивости к септориозу: 

– устойчивые (поражение листьев до 1,0 баллов): Загляденье, 
Памяти Потапенко, Праздничный салют, Подарок ветеранам, Радуж-
ная, Рита, Сенсей, Тамерлан, Тритон, Tiben; 

– среднеустойчивые (2,0-3,0 балла): Ben Tran, Big ben, Тiren, 
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Тisel, Августа, Атлант, Бармалей, Блакестон, Брянский агат, Вера, 
Верность, Вернисаж, Гамаюн, Голубичка, Гулливер, Дар Смольянино-
вой, Деликатес, Добрыня, Зеленая дымка, Ирмень, Искушения, Казать-
ка, Казкова, Кипиана, Минусинская сладкая, Миф, Мрия, Нара, Орлов-
ская серенада, Перун, Пигмей, Подарок Калининой, Санюта, Севчанка, 
Снежная королева, Соломон, Трилена, Роксалана, Сударушка, Сокро-
вище, Софиевская, Селеченская-2, Услада, Чародей, Черешнева, Чер-
навка, Шалунья, Экзотика, Этюд, Юбилейня Копаня, Ядреная; 

– неустойчивые (4,0 и более баллов): Ben Hopen, Фортуна-17, 

Лама, Лукоморье, Фортуна, Лентяй, Клавдия, Диамант, Литвиновская, 
Сударушка. 

В результате выполненных исследований проведена оценка су-
ществующего сортимента смородины чёрной по устойчивости к ком-
плексу грибных болезней: мучнистой росе, антракнозу и септоризу. 
Отобраны наиболее устойчивые сорта и формы к указанным патогенам: 
Бармалей, Подарок ветеранам, Дар Смольяниновой, Литвиновская, 
Стрелец, Тритон. Выделенные генотипы представляют ценность как 
исходный материал для дальнейшей селекции чёрной смородины, а так 
же благодаря высокому уровню адаптации могут быть рекомендованы 
для возделывания в производстве и любительском садоводстве. 
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У земляники садовой большое количество корней залегает в 
верхнем слое почвы, для хорошего развития растений необходимо, 
чтобы в корнеобитаемом слое было достаточное количество влаги, а 
наиболее трудоёмкой работой на землянике считается прополка сорня-
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ков в рядах. Два этих фактора являются сдерживающими элементами в 
технологии при производстве земляники в открытом грунте [1, 2]. 

Однако этих проблем не будет, если воспользоваться приёмом 
разработанным академиком В.И. Эдельштейном, а именно мульчиро-
вание почвы. Поэтому для обеспечения производителей высококаче-
ственным посадочным материалом проводились исследования муль-
чирования растений в маточных насаждениях класса «А» земляники 
садовой, а самыми дешевыми мульчирующими материалами являются 
природные органические, такие как солома, опилки и торф [3]. 

Цель исследования – определить влияние мульчирующих ма-
териалов на выход посадочного материала земляники садовой СЭ. 

Исследования проводились в РУП «Гомельская ОСХОС» НАН 
Беларуси 2017-2018 гг. Объект исследований – сорта земляники садо-
вой: Фестивальная, Берегиня и Зенга Зенгана [4, 5]. Листовая подкорм-
ка проводилась в фазу начало цветения и в период начало образования 
усов, микроэлементами Са (кальций азотнокислый), Zn (цинк серно-
кислый) и B (борная кислота) в дозе 300 г/га. 

Для максимального выхода рассады с гектара большое значение 
играет коэффициент размножения сорта, а на коэффициент размноже-
ния условия, в которых произрастает данный сорт. 

По сорту Фестивальная, наибольший коэффициент размноже-
ния 3,6 отмечен в варианте, при мульчировании торфом с вносимыми 
микроэлементами (Ca, Zn, B), на капельном орошении маточных ку-
стов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Количество сформированных розеток в зависимости от 
применяемого мульчирующего материала, 2017-2018 гг. 

 

Сорт Вариант 

Количество 
усов на 1 

маточного 
растения, шт. 

Всего розеток 
с одного рас-

тения, шт. 

Коэффициент 
размножения на 

один ус, шт. 

Фестивальная 

Контроль 36,1 75,4 2,1 

Опилки+Ca, Zn, 

B. 
46,4 93,1 2,0 

Солома+Ca, Zn, 

B. 
61,1 198,5 3,2 

Торф+Ca, Zn, B. 43,1 157,0 3,6 

Зенга- 

Зенгана 

Контроль 26,2 89,0 3,4 

Опилки+Ca, Zn, 

B. 
35,0 112,2 3,2 

Солома+Ca, Zn, 

B. 
11,7 42,0 3,6 

Торф+Ca, Zn, B. 28,9 99,6 3,4 
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Продолжение таблицы 1 

Берегиня 

Контроль 31,1 80,6 2,6 

Опилки+Ca, Zn, 

B. 
24,4 61,6 2,5 

Солома+Ca, Zn, 

B. 
24,9 75,2 3,0 

Торф+Ca, Zn, 

B. 
40,3 126,2 3,1 

 

Точно такой же коэффициент 3,6 получен и по сорту Зенга – 
Зенгана, но в варианте с мульчирующим материалом солома в сочета-
нии с вносимыми микроэлементами. У земляники сорт Берегиня, мак-
симальный коэффициент размножения 3,0-3,1 шт., отмечен сразу по 
двум вариантам при мульчировании соломой и торфом с вносимыми 
микроэлементами (Ca, Zn, B) на капельном орошении маточных кустов. 

При выращивании посадочного материала земляники изучае-
мые сорта Фестивальная, Зенга-Зенгана, Берегиня, в связи с сортовы-
ми особенностями обеспечивают разный выход посадочного матери-
ала с гектара. 

В среднем за годы исследований, максимальный выход стан-
дартных розеток в маточнике земляники садовой с капельным оро-
шением маточных кустов получен, при применении мульчирующего 
материала торф и вносимыми микроэлементами (Ca, Zn, B). По сор-
там составил: Фестивальная - 606,1 тыс. шт./га, что на 168,8 тыс. 
шт./га больше чем в контроле, Берегиня 581,6 тыс. шт./га превыше-
ние над контролем составило 227,5 тыс. шт./га. Все остальные вари-
анты по выходу стандартной розетки с гектара при выкопке в начале 
сентября значительно уступают контролю (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние мульчирующего материала в сочетании  
с внекорневыми подкормками микроэлементами на выход  

стандартных розеток земляники садовой в пересчете на гектар,  
2017-2018 гг. 

 

Сорт Вариант 

Количество  
стандартных розеток, 

тыс. шт. 

+/- к кон-
тролю 

Фестивальная 

Контроль 437,3 - 

Опилки+Ca, Zn, B. 297,5 -139,8 

Солома+Ca, Zn, B. 168,7 -268,6 

Торф+Ca, Zn, B. 606,1 +168,8 

Зенга - Зенга-
на 

Контроль 469,5 - 

Опилки+Ca, Zn, B. 488,4 +18,9 

Солома+Ca, Zn, B. 121,0 -348,5 

Торф+Ca, Zn, B. 439,6 -29,9 
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Продолжение таблицы 2 

Берегиня 

Контроль 354,1 - 

Опилки+Ca, Zn, B. 157,6 -196,5 

Солома+Ca, Zn, B. 79,9 -274,2 

Торф+Ca, Zn, B. 581,6 +227,5 

 

У сорта Зенга-Зенгана самый высокий выход посадочного ма-
териала с гектара по сравнению с другими изучаемыми сортами отме-
чен в контроле. Прибавка 18,9 тыс. шт./га. получена, только в варианте 
при мульчировании опилками и вносимыми микроэлементами (Ca, Zn, 

B). На мульчирующих материалах солома и торф укоренение протека-
ло более сложно. 

Исследованиями установлено что, лучшим вариантом на ка-
пельном поливе и вносимыми микроэлементами (Ca, Zn, B) является: 
для сортов Фестивальная и Берегиня использование мульчирующего 
материала торф, количество стандартных розеток в августе составило 
25,0 – 57,0 шт., при рентабельности данного варианта 55,2% самая вы-
сокая среди изучаемых вариантов. У сорта Зенга – Зенгана (38,3 шт.) в 
варианте с мульчирующим материалом опилки, уровень рентабельно-
сти 42,9%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 
по сортоизучению сортов и гибридов черешни отечественной и зару-
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Успешное развитие садоводства возможно только на основе ра-
ционального подбора сортов. При закладке промышленных садов важ-
но учитывать сортимент растений, наиболее приспособленных к эко-
логии районов их возделывания. Переход к интенсивному адаптивно-
му садоводству предполагает новые представления о создании и под-
боре сортов. Сорта должны сочетать высокую потенциальную продук-
тивность с устойчивостью к биологическим и абиотическим стрессам, 
иметь высокие и потребительские качества плодов. Использование 
новых высокопродуктивных сортов, рассматриваемых как новации в 
интенсивной технологии, дает возможность получить желаемый ре-
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зультат – стабильную урожайность плодов требуемого качества не за 
счет использования дополнительных ресурсов, а с помощью замены 
одного сорта на другой. Таким образом, обогащение и обновление 
сортимента должно вестись постоянно [1, с .11; 2, с. 13; 3, с. 4-5; 4, с. 
31; 5, с. 3]. 

Черешня – одна из наиболее ранних косточковых плодовых 
культур, которая открывает фруктово-ягодный сезон. Площадь, зани-
маемая под черешней и вишней в Гродненской области – 30 га. Основ-
ные возделываемые сорта черешни Гронковая, Сюбаровская, Ипуть. 
Для более широкого внедрения и создания промышленных насажде-
ний черешни крайне важно знать биологические особенности форми-
рование элементов продуктивности у новых сортов и реализацию дан-
ного потенциала в фактический урожай в конкретных природно-

климатических условиях [6, с. 97]. 
Основной задачей исследований являлось изучение отечествен-

ных и  интродуцированных сортов черешни по комплексу хозяйствен-
но-полезных признаков. 

Сортоизучение черешни проводилось в саду РУП «Гродненский 
зональный институт растениеводства НАН Беларуси». Почва участка 
дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7 м 
моренным суглинком. Агрохимическая характеристика пахотного 
слоя: рH 5,1-5,5, гумус – 1,0 %, содержание P2O5 – 250-320, K2O – 110-

140 мг/кг почвы.  
Методической основой научно – исследовательской работы 

служила «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур» [7]. 

Схема сортоизучения включала: 9 сортов и гибридов черешни: 
2-7-13, Д-44-1, Д-55-13, Красная плотная, Теремошка, Юлия – Россия, 
Ванда – Чехия, Суммит – Канада, Ярославна – Украина, стандарт – 

Медуница (РБ) районирована в 2013 году; схема посадки 4,5 х 2,8 м 
(посадка 2008 г., подвой ЦП-1). 

Зимний период 2018-2019 гг. характеризовался отсутствием 
критически низких температур, частых оттепелей и резких понижений 
температур в течение суток и был благоприятным для перезимовки 
черешни.  

Начало вегетации у сортов черешни отмечено в первой декаде 
апреля. Начало цветения независимо от сорта наступило во 2-ой дека-
де апреля. Степень цветения оценивалась согласно методике по 5-

бальной шкале (5– обильное, 4 – хорошее, 3 – среднее, 2 – слабое,1 – 

очень слабое,0 – цветение полностью отсутствует). Все изучаемые 
сорта цвели на 4-5 балла с продолжительностью 10-12 дней. 
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Благоприятные погодные условия 2018 г. в период бутонизации 
и цветения оказали положительное влияние на развитие плодовых об-
разований, подмерзание которых не отмечено. В 2019 году неблаго-
приятные погодные условия в конце цветения привели к незначитель-
ному подмерзанию плодовых образований, в большей степени это от-
разилось на нижних скелетных ветках. 

Как показали учеты, за годы исследований средняя масса плода 
у изучаемых сортов и гибридов варьировала от 5,4 до 7,9 г (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Дегустационная оценка и средняя масса плодов черешни в 

период 2018-2019 гг. 
 

По массе плода большинство гибридов и изучаемых сортов пре-
взошли стандарт. Крупными плодами отличились следующие сорта и 
гибриды: Д-55-13 (7,9 г), Суммит (6,9 г), Д-44-1 (6,7) и Юлия (6,4 г). 

По вкусовым показателям плоды были оценены на 4,5-4,8 балла.  
Высокими вкусовыми качествами отличился гибрид Д-55-13 и сорт 
Юлия – 4,8 балла, сорта Суммит и Ярославна – 4,7 балла.   

Урожайность является значимым фактором, напрямую влияю-
щим на экономическую целесообразность возделывания культуры. 
Средний показатель урожайности черешни за годы исследований со-
ставил 26,1 – 59,6 кг/дер (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Хозяйственные показатели сортов и гибридов черешни, 

2018-2019 гг. 
 

Как показывают наши исследования, самым урожайным являет-
ся сорт Теремошка 59,6 кг/дер. (53,0 т/га), сорт Ванда 56,6 кг/дер (50,3 
т/га), и сорт Юлия 55,2 кг/дер. (49,1 т/га). 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения хозяй-
ственно-ценных показателей у сортов азиатских лилий отечественной 
и зарубежной селекции. Выделены наиболее устойчивые сорта к дей-
ствию биотических и абиотических факторов окружающей среды с 
высокой репродуктивной способностью. 

Abstract. The article presents the results of the study of economic 

and valuable indicators in varieties of Asiatic lilies of domestic and foreign 

selection. The most resistant varieties to the action of biotic and abiotic en-

vironmental factors with high reproductive capacity are identified. 
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коэффициент вегетативного размножения. 
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Лилии – высокодекоративные луковичные растения. Успешная 
работа отечественных и зарубежных селекционеров позволила полу-
чить свыше 10 тысяч сортов этой культуры, которые относятся к IX 

разделам Международной классификации гибридных лилий. 
Наибольшей популярностью, благодаря высоким декоративным и хо-
зяйственно-ценным качествам, пользуются представители I раздела – 

Гибриды Азиатские. В Федеральном научном центре имени И.В. Ми-
чурина селекция азиатских лилий ведется 1963 года. За этот период 
М.Ф. Киреевой совместно с коллегами было создано свыше 100 высо-
кодекоративных, зимостойких сортов универсального назначения.  

Существенное значение при оценке сортов в цветоводстве име-
ют хозяйственно-ценные показатели, т.к. сорта с высокими декоратив-
ными качествами могут характеризоваться слабой устойчивостью к 
биотическим и абиотическим факторам окружающей среды, отличать-
ся низкой репродуктивной способностью. 

Цель исследований - изучение генофонда азиатских лилий по 
основным хозяйственно-ценным признакам и выделение наиболее 
устойчивых сортов с высоким коэффициентом вегетативного размно-
жения. 

Изучение коллекции азиатских лилий в объеме 195 сортообраз-
цов отечественной и зарубежной селекции проводилось в 2016-2019 гг. 
на участке, расположенном на территории ОПО ФГБНУ «ФНЦ имени 
И.В. Мичурина», на базе лаборатории цветоводства, согласно «Мето-
дике первичного сортоизучения лилий» (2015) [1, с. 17-28]. Элемента-
ми учетов наряду с декоративными признаками являлись и хозяй-
ственно-ценные (фенологические фазы роста и развития растений, 
устойчивость к биотическим и биотическим факторам, коэффициент 
вегетативного размножения - бульбоносность). 

В результате проведенных фенологических наблюдений за рас-
тениями лилий установлено, что прохождение всех фаз роста и разви-
тия находилось в прямой зависимости от сортовых особенностей и 
погодных условий. Начало отрастания побегов у изучаемых лилий за 
годы исследований отмечалось в III декаде апреля. Бутонизация про-
ходила в период с конца второй декады мая до конца первой декады 
июня. По срокам цветения азиатские лилии были разделены на 3 груп-
пы - ранние, средние и поздние. Ранние сортообразцы зацветают с се-
редины второй декады июня (24 сорта). С середины третьей декады 
июня начинают свое цветение лилии со средними сроками (132 сорта). 
Поздние сорта вступают в эту фазу в конце первой декады июля (39 
сортов) (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Сроки цветения лилий 

Продолжительность периода цветения у лилий зависит от коли-
чества цветков в соцветии и погодных условий. В жаркую и засушливую 
погоду продолжительность цветения сокращается, в прохладную и 
влажную этот показатель увеличивается. За годы исследований продол-
жительность цветения у сортов лилий составила в среднем 12-14 дней. 

В условиях Центрально-Черноземного региона у растений ли-
лий наиболее распространены болезни, вызывающие пятнистости – 

ботритиоз, антракноз и альтернариоз. Эти болезни приводят к значи-
тельному снижению декоративности растений лилий. При сильном 
поражении (более 50% поверхности зараженных органов, в частности 
листьев) существенно уменьшается ассимилирующая поверхность ли-
стьев. В почках возобновления закладывается меньшее число метаме-
ров, чем у здоровых растений, и поэтому пораженные растения на сле-
дующий год менее обильно цветут [2, с.73-76]. За годы исследований 
сорта в коллекции азиатских лилий отличались различной степенью 
поражения этими болезнями, что во многом зависело от метеорологи-
ческих условий сезона вегетации, а также и от устойчивости растений 
лилий к ним. Степень поражения пятнистостями определяли по годам 
с максимальным проявлением признаков болезни. Наиболее благопри-
ятные условия для развития и распространения возбудителей сложи-
лись в 2016 году. К концу этого вегетационного периода сорта имели 
следующую степень поражения: 0 баллов – 15,4% сортообразцов, 1 
балл – 62,6%, 2 балла – 18,5%, 3 балла – 2,5%, 4 балла – 1,0% (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Степень поражения лилий пятнистостями, 2016 год 

Все изучаемые сорта азиатских лилий характеризовались высо-
кой зимостойкостью. Выпадов растений после зимних периодов не 
отмечалось. Повреждений после весенних возвратных заморозков, ко-
торые были в мае 2017 года, у сортообразцов коллекции также отме-
чено не было.  

Погодные условия в летний период 2018 года были неблагопри-
ятными для роста и развития растений лилий. На фоне небольшого 
количества выпавших осадков и высоких температур воздуха верхние 
бутоны у растений теряли тургор и засыхали, происходило не полное 
раскрытие цветка. Диаметр цветков в среднем  составил 11-12 см, что 
ниже, чем в годы с достаточным влагообеспечением на 2-3 см. При 
выкопке в сентябре у луковиц всех сортообразцов отмечалась потеря 
тургора и до 25% верхних чешуй были иссушены. Размер луковиц был 
очень мелким и максимально достигал 3-4 см в диаметре. Последствия 
засухи летнего периода 2018 года отразились на состоянии растений и 
в 2019 году. Так, высота генеративных побегов у всех изученных сор-
тов снизилась в среднем на 7 см, количество цветков в соцветии сокра-
тилось на 2-3 шт. В целом растения всех сортообразцов азиатских ли-
лий отечественной селекции находились в хорошем состоянии, в то 
время как, у интродуцированных сортов - Latvia, Conn Yankee, Sweet 

Surrender количество цветков в соцветии было в среднем 3 шт., а  вы-
сота растений достигла только 44-45 см. 

Коэффициент размножения является одним из основных хозяй-
ственно-ценных показателей, т.к. определяет репродуктивную способ-
ность растений. В своих исследованиях мы изучали способность сор-
тов к образованию воздушных почколуковичек. Наибольшее количе-
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ство бульбоносных сортов встречается у Азиатских гибридов лилий, 
что обусловлено генетически. На стебле в пазухах листьев к концу 
цветения образуются мелкие воздушные почколуковички (бульбы), из 
которых впоследствии при попадании в почву вырастают новые расте-
ния. Образование бульб являясь сортовой особенностью, зависит так-
же и от погодных условий [3, с. 410-413]. Так, вегетационный период 
2016 года был наиболее благоприятным для обильного формирования 
в пазухах ассимилирующих листьев стеблевых почколуковичек - 

бульб. Выпадение большого количества осадков в мае и июне способ-
ствовало закладке бульб в период бутонизации и их интенсивному ро-
сту и развитию после цветения у большинства сортов отечественной 
селекции. Неблагоприятные условия для формирования бульб отмеча-
лись в летний период 2018 и 2019 гг. в связи с выпадением недоста-
точного количества осадков. В среднем за годы исследований коллек-
ции лилий установлено, что 43 сорта  (зарубежной и отечественной 
селекции) не образуют бульбы, а слабой (23 сорта), средней (49 сор-
тов) и высокой (80 сортов) бульбоносностью характеризуются сорта 
селекции ФНЦ имени И.В. Мичурина (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Степень образования воздушных почколуковичек (бульб) 

Таким образом, в результате многолетних исследований кол-
лекции азиатских лилий по основным хозяйственно-ценным призна-
кам выделены сорта селекции Федерального научного центра имени 
И.В. Мичурина, как наиболее устойчивые к действию биотических и 
абиотических факторов, характеризующиеся высоким коэффициентом 
вегетативного размножения: Алиби, Акцент, Андромеда, Апельсинка, 
Белые Паруса, Виринея, Вишенка, Волхова, Ёжик, Желтая Птица, 
Ирония, Калинка, Карусель, Ксения, Лебединое Озеро, Летний Хоро-
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вод, Лионелла, Лорена, Лунная Серенада, Малиновый Звон, Мичурин-
ская Ода, Наина, Олимпия, Осенний Вальс, Панорама, Пелеринка, 
Песнь Иволги, Полюшко, Розовая Чалма, Саламандра, Сибирячка, 
Стрелка, Твоя Улыбка, Таинственная Незнакомка, Утренняя Звезда, 
Эстафета, Южная Ночь и др. 
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Аннотация. При запрещенном химическом методе защиты са-

лата листового от фитофагов определен наиболее эффективный биоло-
гический метод защиты. При защите салата от тли препаратом би-
токсибациллин П выход продукции составил 238 шт/100 м2, а при ис-
пользовании энтомофагов – 249 шт/100 м2

 (контроль 203 шт/100 м2
). 
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Abstract. As a chemical method of protection lettuce against phy-

tophagous is prohibited it was defined the most effective biological method. 

Using preparation bitikcibacilin P for protection lettuce against aphis yield 

was 238 ps/100 square meters, using entomophagous – 249 ps/100 square 

meters (check sample 203 ps/100 square meters). 

Ключевые слова: фитофаги, салат листовой. 
Keywords: phytophagous, lettuce against. 

 

В Республике Беларусь одну из ведущих ролей возделываемых 
зеленных культур занимает салат. В Беларуси спрос на салат и пекин-
скую капусту заметно увеличился, что привело к значительному уве-
личению площадей для возделывания этих культур. Салат в течение 
всего вегетационного периода может повреждаться многочисленными 
видами вредителями. Наиболее вредоносными являются такие насеко-
мые из отряда равнокрылые, как капустная тля, персиковая тля, бахче-
вая тля, свекловичная или бобовая тля, обыкновенная картофельная 
тля, большая картофельная тля, тепличная белокрылка. Кроме пред-
ставителей класса насекомых салат также может повреждаться вреди-
телями из класса паукообразных и нематод.  

В закрытом грунте наиболее значительно снижает урожай пер-
сиковая тля (Myzodes persicae). Живут большими колониями, вред 
наносят с февраля по сентябрь. Они поселяются на верхних молодых 
побегах с нижней стороны листа, бутонах, цветоножках, высасывают 
сок, вызывают белосоватость, скручивание, деформацию листьев и 
задержку цветения.  

Исследования проводились в тепличном комбинате «Берестье». 
Схема опыта следующая: 1. Контроль (без защиты); 2. Битоксибацил-
лин П, БА не менее 1500 ЕА/мг, содержание экзотоксина 0,6–1,0% (спо-
рово-кристаллический комплекс и экзотоксин Bacillus thuringiensis, var. 

thuringiensis); 3. Златоглазка обыкновенная + коровка 5-точечная. Тех-
нология выращивания салата и зеленных культур приведена ниже. 

Обязательным условием выставления рассады в культивацион-
ные желоба является выход корневой системы из горшочка и наличие 
2-4 настоящих листьев. Переставленные горшочки с растениями в 
культивационные желоба в систему проточной гидропоники растут до 
товарного вида. Этот этап длится (также в зависимости от сезона) для 
салата – 18-20 дней. Ускорить выход продукции можно, применив сти-
мулятор роста Эпин (200 мл на 1 м3

 рабочего раствора).  
В течение этого периода необходимо соблюдать все параметры 

микроклимата. Рекомендуемая температура зависит от освещенности 
(надо помнить, чем больше света, тем выше температура):  
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– летом днем: 18–20С, ночью: 15–17С;  
– зимой и осенью днем: 16–18С, ночью: 15–16С.  
Проветривание начинают при температуре 17С. Температура 

субстрата должна быть не ниже 18С. Оптимальная температура суб-
страта днем: 20–21С, ночью: 18–19С. Допускается максимальная 
температура 23С не более 1 часа. Температура питательного раствора 
в гидропонной проточной системе должна быть 18–20С (и никогда не 
ниже 8С).  

Относительная влажность воздуха: 70–75%. При излишней су-
хости воздуха (40%) края листьев высыхают и буреют. Повышенная 
влажность воздуха препятствует усвоению кальция, появляется лож-
ная мучнистая роса. Режим электродосвечивания устанавливается в 
зависимости от естественной освещенности и составляет от 16 до 24 
часов в сутки, не менее чем 8–10 тыс. люкс.  

На растениях устанавливались виды вредителей, выполнялся их 
учет их численности, а также проводилось определение характера и 
степени повреждения растений. Пораженность растений тлей опреде-
лялось по шкале, характеризующей повреждаемость растений по ко-
личеству особей тли (для исследования бралось по 10 растений): 

0 – вредитель отсутствует; 
1 – слабая заселенность: на растении встречаются отдельные эк-

земпляры (нет колонии); 
2 – средняя заселенность: на растении 1–2 колонии, или заселе-

ние 25–50% (20−50 особей); 
3 – более 2 колонии, заселено более 50% поверхности растений 

(более 50 особей). 
При обработке данных высчитывается единый показатель пу-

тем: балл заселения × процент заселенности растений. 
Нами была определена пораженность растений салата тлей. 

Определяли численность фитофага на растении через 5−7 дней и через 
14−18 дней после применения биологических средств защиты. 

В связи с тем, что химические препараты на культурах быстрого 
роста не разрешены, необходимы альтернативные методы защиты куль-
туры от вредителей. 

Следует отметить, что при запрещенном химическом методе 
защиты биологические средства защиты оказались высоко эффектив-
ными в борьбе с фитофагом. Численность вредителя в контрольном 
варианте постепенно возрастала и значительно превысила экономиче-
ский порог вредоносности − 85 шт/растение. Применение биологиче-
ского препарата битоксибациллина П было эффективным, но числен-
ность вредителя снизилась только до 14 экземпляров на растение через 
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14-18 дней. Применение естественных энтомофагов оказалось более 
эффективным и более быстрым методом защиты салата от фитофага, 
численность снизилась до двух экземпляров на растение, а к моменту 
уборки фитофага на растении не наблюдалось. 

По технологии выращивания салата, выход его с 100 м2
 должен 

составлять 250 растений.  
Применение биологических средств защиты положительно сказа-

лось на повышении выхода количества кювет салата листового. Приме-
нение биологического препарата Битоксибациллин П, БА позволило 
получить в 2018 г. 236 растений со 100 м2, а в 2019 г. − 240 растений. Не 
полное уничтожение вредителя на растении данным препаратом при-
вело к угнетению и гибели растений. Однако данный препарат показал 
достаточно высокую эффективность по сравнению с контрольным ва-
риантом, где защиты не проводилось и было получено 203 и 207 рас-
тений. 

Более эффективны в защите салата листового от тли – энтомо-
фаги (златоглазка обыкновенная + коровка 5-точечная). Повышение 
урожая салата листового составило в 2018 г. − 45 растений, а в 2019 г. 
− 42 растения с обследуемой площади (100 м2). Выход продукции со-
ставил 99%. 
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Аннотация. В результате изучения биологических особенно-
стей и проведения мониторинга наблюдалась различная степень опы-
ления овощных культур Bombus terrestris L. при использовании пести-
цидов в условиях защищённого грунта. К примеру, незначительное 
опыление наблюдалось на 2-3 сутки после проведения обработок.  

Abstract. As a result of studying the biological characteristics and 

conducting phytosanitary monitoring, various degrees of pollination of 

bombus terrestris L. vegetable crops were observed when using pesticides 

in protected ground conditions. For example, minor pollination was ob-

served on 2-3 days after the treatment. 
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Поскольку использование шмелей в теплице требует принятия 
новой концепции защиты растений от вредных организмов, следует 
уделить особое внимание эффективному мониторингу опылителей  
при использовании пестицидов. Шмели являются  основными опыли-
телями кормовых культур в открытом грунте (клевера, люцерны и 
других бобовых растений). В последние десятилетия шмели успешно 
применяются для опыления некоторых овощных культур в защищён-
ном грунте. Наиболее приемлемым для этих целей оказался большой 
земляной шмель (Bombus terrestris L.).На протяжении всего периода 
цветения культур необходимо регулярно контролировать качество 
опыления и поддерживать благоприятные условия для существования 
шмелей в теплице, в том числе и при использовании пестицидов. Рас-
чет потребностей в насекомых-опылителях можно осуществить исходя 
из оценки числа цветков, текущего состояния колоний шмелей и усло-
вий их существования при применении химических обработок в теп-
личных комбинатах.  

Экспериментальные исследования проводили в течение 2019-

2020 гг. на производственных посадках томата в ООО «ТК Журини-
чи». Объект исследования – шмелиные семьи вида Bombus terrestris L. 

Цель наших исследований – оценка эффективности мониторинга 
Bombus terrestris L. при использовании пестицидов в условиях защи-
щённого грунта. 

Учет особей Bombus terrestris L. и их активности осуществляли 
согласно «Методическим рекомендациям. Технология содержания и 
использования медоносных пчел на опылении овощных культур в за-
щищённом грунте» (М.,2004), а также справочным источникам «Техно-
логия использования медоносных пчел и шмелей для опыления овощ-
ных культур в защищенном грунте» (М., 2010) [1, с. 89-111; 2, с. 22-29]. 

Ульи со шмелиными семьями размещали в теплице в шахматном 
порядке в достаточно проветриваемых и затенённых местах. Каждый 
улей располагали в горизонтальном положении на опорном столбе на 
высоте не ниже 1,5 метров. На томатах нагрузка на одну шмелиную ко-
лонию составляла 0,2 - 0,3 гектара. В летний период на гектарную теп-
лицу устанавливали 5-6 шмелиных ульев, на 1,5-гектарную - 8-9 ульев. 

После установки в теплице с овощными растениями шмелиных 
ульев шмелям давали 1-2 часа, чтобы «успокоиться» и затем осторож-
но открывали оба летка («на вылет» и «на влёт»). Со временем фура-
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жиры вырабатывали свои индивидуальные маршруты и осваивали тер-
ритории тепличного блока. Всё время эксплуатации улей должен 
находиться на одном месте. Изменение местоположения улья дезори-
ентировало полет шмелей. При данной технологии опыления в тепли-
це (80-100%) по разработанной схеме шло постоянное добавление но-
вых ульев и изъятие отработавших шмелиных семей. Нормальная 
шмелиная колония в улье включает в себя одну матку, 50-80 особей и 
такое же количество личинок разных возрастов, 30-40 коконов. Важно, 
чтобы в улье было достаточное количество разновозрастного распло-
да, активная матка и родные ей рабочие шмели. Чем больше в улье 
личинок, которых необходимо кормить, тем больше пыльцы должны 
собрать шмели и, как следствие, лучше будет опыление.  

Была произведена оценка эффективности опыления особями 
Bombus terrestris L. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Оценка эффективности опыления шмелями на томатах 
при проведении химических обработок  

(ООО «ТК Журиничи» 2019-2020 гг.) 
 

№ отделения 

Эффективность опыления 
(%, среднее) 

Число вылетевших и влетев-
ших шмелей (с пыльцой и без 
нее) (особей в час, среднее) 

до  
обработки 

после  
обработки 

до обработки 
после  

обработки 

1 (томатное) 88 69 41 23 

2 (томатное) 94 81 43 20 

3 (томатное) 99 79 46 25 

 

Активный лёт шмелей наблюдался в солнечную и малооблач-
ную погоду в отделениях до обработки растений препаратами совме-
стимыми с использованием шмелей. В тоже время отделения, где про-
ведена обработка пестицидами при ограничении лёта и выносе ульев 
из теплицы на 48 часов, вылет фуражиров из улья существенно сни-
жался на 45-57%.  

При применении в защищенном грунте пестицидов следует 
учитывать класс опасности для медоносных пчел, что соответственно 
отражается на эффективности применения особей Bombus terrestris L. 

В течение первой недели после установки ульев в теплицы не допуска-
ется использование пестицидов, в том числе инсектицидов с широким 
спектром действия и длительным остаточным действием. В этом слу-
чае ульи удаляются из теплицы на соответствующий период. При 
нахождении шмелей более 30 часов вне теплицы,  их подкармливали 
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цветочной пыльцой из расчета 5 мл в день через вентиляционное от-
верстие и содержали в темном помещение с температурой воздуха 
+17…28 0С. По истечении соответствующего периода ульи возвраща-
ли на строго прежнее место и через час открывали летки. 

Установлено, что урожайность томатов при опылении шмелями 
возрастала па 10-35% [3, с. 123-201; 4, с. 32-36]. При этом одной шме-
линой семьи хватало для опыления томатов на площади 2-3 тысячи 
квадратных метров в течение 8-10 недель. Возрастали масса и вырав-
ненность плодов.  
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таны и рекомендованы различные тактики применения хищных кле-
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ный трипс, тактики применения. 
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Условия защищенного грунта (ограниченность и замкнутость 
пространства, возможность регулирования условий выращивания) бла-
гоприятствуют применению биологического метода. Роль биологиче-
ских средств защиты культур в каждом тепличном хозяйстве во мно-
гом зависит от конкретных условий [1, с. 32-36; 2, с. 16-31]. Большин-
ство тепличных хозяйств приобретает биологические средства у спе-
циализированных фирм. Однако отдельные тепличные комбинаты, 
сохранив специализированные лаборатории, самостоятельно произво-
дят ограниченный ассортимент биоагентов. К примеру, биометод в 
Брянской области в защищенном грунте впервые стал применяться на 
тепличном комбинате СПК «Агрофирма» Культура» в 1987 году и все-
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гда давал неплохие результаты. В цехе защищённого грунта была обо-
рудована биолаборатория в которой и в настоящее время выращивают 
хищного клеща фитосейулюса (Phytoseiulus persimilis A.-H.). Данный 
вид в настоящее время является наиболее широко используемым био-
логическим средством контролирования развития паутинных клещей в 
защищённом грунте на различных культурах. Помимо этого для защи-
ты выращиваемых овощных культур от вредетелей используются та-
кие энтомофаги и акарифаги, как амблисейус, афидимиза, афидиус, 
лизифлебус, энкарзия. Достаточно эффективны в защите против трип-
сов представители рода Аmblyseius. Это позволяет существенно сни-
жать применение химических средств защиты против вредителей теп-
лиц и получать экологически безопасную овощную продукцию. От 
эффективности биологической защиты во многом зависит урожай-
ность культур, выращиваемых в защищенном грунте, объемы произ-
водства и уровень благосостояния всего предприятия. Получение эко-
логически чистой овощной продукции является одним из приоритетов 
в работе СПК "Агрофирма"Культура".  

В настоящее время разработаны и рекомендованы различные 
тактики применения хищного клеща фитосейулюса (Phytoseiulus 

persimilis A.-H.) и  представителей рода Аmblyseius (Amblyseius swirskii, 

Amblyseius cucumeris, Amblyseius montdorensis). Однако методики при-
менения этих биоагентов требует постоянного уточнения [3, с. 20-22; 

4, с. 25-27]. Поэтому одной из задач нашего опыта явилось изучение 
особенностей применения данных видов в условиях тепличного ком-
бината СПК "Агрофирма" Культура". Исследования были проведены в 
2018-2019 гг. в биолаборатории и на 4-м блоке с гибридами огурца F1 

Магнит, F1 Картель и F1 Карамболь.  
Биологию фитосейулюса изучали при воспитании его на пау-

тинном клеще, которого разводили в течение пяти поколений на сое. 
Отсечённые листья каждого вида растений помещали в стеклянный 
флакон с водой объемом 15 мл, который ставили в чашку Петри. На 
лист подсаживали 10-15 самок паутинного клеща и покрывали стек-
лянным цилиндром. Через сутки клещей удаляли и на каждый лист 
выпускали по свежеотродившейся личинке фитосейулюса.  

Комплекс хищник-жертва колонизовали  на растениях огурца 
гибридов F1 Магнит, F1 Картель и F1 Карамболь. Было изучено 3 ва-
рианта исходных выпусков биоагентов в зависимости от контроля 
(табл. 1). Выпуски проводили в течение 2 дней. Для поддержания кор-
мовой базы  при снижении его численности делали повторные выпус-
ки. Наблюдения и учеты количества биоагентов проводили ежене-
дельно. Степень поврежденности растений оценивали по 5-й шкале. 
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При анализе влияния выпусков энтомофагов на урожайность гибридов 
F1 Магнит, F1 Картель и F1 Карамболь изучение проводили в 3-

кратной повторности. 
 

Таблица 1 – Варианты выпуска биоагентов на различных  
гибридах огурца по степеням заражения табачным трипсом  

и паутинным клещом (СПК – Агрофирма «Культура», 2018-2019 гг.) 
 

Гибриды огурца Варианты  выпуска биоагентов 

F1 Магнит контроль 

F1 Картель контроль 

F1 Карамболь контроль 

F1 Магнит 
фитосейулюс  (Phytoseiulus persimilis 

A.-H.) и  представители рода Аmblyseius 

F1 Картель 
фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis A.-

H.) и  представители рода Аmblyseius 

F1 Карамболь 
фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis A.-

H.) и  представители рода Аmblyseius 

 

Изучение показало, что продолжительность развития неполо-
возрелых стадий фитосейулюса при питании паутинным клещом, вос-
питанным на сое составляла 4,5-5,5 суток, при этом у фитосейулюса 
существенно изменяются некоторые жизненные показатели. 

При содержании хищника на сое общая плодовитость его изме-
нялась от 61 до 75 яиц. Аналогичная тенденция наблюдалась с про-
должительностью жизни самок и периодом откладки яиц, их показате-
ли были более высоки на сое. Принято считать, что продолжитель-
ность жизни и плодовитость фитосейулюса, при прочих равных усло-
виях, в большой степени зависят от температуры и влажности. При 
проведении изучения эти факторы были стабильными, изменялись 
только кормовые растения, на которых содержали популяцию паутин-
ного клеща.  

Отмечено, что суточная прожорливость яиц при поедании фито-
сейулюса на сое – 12,5. При поедании других стадий развития паутинно-
го клеща этот показатель возрастает при питании на сое. Таким образом, 
данные изучения показывают, что при питании паутинного клеща воз-
никают популяции вредителя, которые отличаются по своим биологиче-
ским показателям (продолжительности жизни, плодовитости) и пита-
тельным качествам. Это в свою очередь влияет на хищника и в опреде-
лённой степени сказывается на эффективности его применения. 

Наблюдения, проведённые в тепличном комбинате СПК «Агро-
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фирма «Культура» позволили установить основные закономерности 
динамики численности фитосейулюса и представителей амбилисейуса 
в зависимости от исходного соотношения хищник:жертва. 

В первые дни хищники оказывали слабое воздействие на попу-
ляцию жертвы. Затем численность популяции хищников росла и до-
стигала максимума при значительном ослаблении колонии вредителей. 
В зависимости от начальной нормы интродукции паутинного клеща и 
табачного трипса хищники уничтожали его в разные сроки. К примеру, 
в варианте 900:03 уничтожение происходило в течение месяца, а затем,  
исчерпав пищевые ресурсы, взрослые особи мигрировали и числен-
ность хищников на растениях снизилась до единичных особей.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тенденция 
миграции прогрессирует по мере снижения плотности популяции вре-
дителей, т. е. при повышении соотношения хищников и жертв. Так, 
при соотношении 1:50 миграции фитосейулюса и представителей ам-
билисейуса практически не наблюдалось, при 1:25 количество мигри-
ровавших особей составляло около 3 , а при 1:10- 12 . К моменту до-
стижения соотношения хищников и жертв 1:1 при котором рекоменду-
ется срезать растения с хищником его распространение по разводоч-
ной теплице приобретает диффузный характер.  

К примеру, однократная колонизация комплекса фитосейулюс-

паутинный клещ обеспечивает сохранение популяции хищника в тече-
ние длительного срока и регуляцию численности вредителя через 3 
недели со дня колонизации. 

Таким образом, благодаря периодическим выпускам популяций 
фитосейулюса и амблисейуса на основе мониторинга, они сохранялись 
на растениях в течение почти двух месяцев и обеспечивали сдержива-
ние роста популяций паутинного клеща и табачного трипса.  
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Аннотация. В результате проведения исследований установ-
лен видовой состав вредных организмов на сортообразцах свеклы 
столовой. Проведена оценка сортообразцов свеклы столовой на низ-
кий уровень накопления экотоксикантов при выращивании.  

Abstract. As a result of the research, the species composition of 

harmful organisms on the varieties of table beet was established. The as-

sessment of table beet varieties for a low level of accumulation of ecotoxi-

cants during cultivation was carried out.  

Ключевые слова: фитосанитарный мониторинг, сортообразцы, 
столовая свекла, вредные организмы, экотоксиканты. 

Keywords: phytosanitary monitoring, varietals, table beets, harmful 

organisms, ecotoxicants. 
 

В последние десятилетия усиливается степень антропогенной 
нагрузки на агроландшафт, и, соответственной увеличивается приток в 
окружающую среду экотоксикантов (тяжелых металлов, нитратов и 
др.). Ориентировочная численность населения в РФ, подверженного 
наиболее выраженному влиянию на состояние здоровья комплексной 
химической нагрузкой, определяемой загрязнением продуктов пита-
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ния, питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы составляет более 
100 млн. человек. В связи с этим проблема качества растениеводче-
ской продукции приобретает новый аспект – она должна иметь не 
только сбалансированный химический состав и обладать относитель-
ной устойчивостью к вредным организмам, но и являться экологиче-
ски безопасной [5, с. 794-796; 6, с. 199-203]. И эта проблема особенно 
важна для овощей, так как овощная продукция наряду с высокой пита-
тельностью подчас может содержать высокие концентрации экотокси-
кантов [6, с. 595-597].  

Поэтому цель наших исследований – проведение фитосанитар-
ного мониторинга и оценка на низкий уровень накопления экотокси-
кантов при выращивании сортообразцов свеклы столовой. 

Свекла столовая, являясь важной овощной, технической и кормо-
вой культурой занимает определенное место в овощных севооборотах. 
Она обладает целым рядом ценных свойств – питательных, вкусовых и 
лечебных. Корнеплоды столовой свеклы характеризуются хорошей леж-
костью, по сравнению с корнеплодами столовой моркови, что дает воз-
можность использования этой овощной культуры круглогодично.  

Экспериментальные исследования проводили в течение 2018-

2019 гг. на стационарном полевом опыте ФГБОУ ВО Брянского ГАУ, 
в учебно-научной лаборатории по защите растений кафедры агроно-
мии, селекции и семеноводства и Центре коллективного пользования 
приборами и оборудованием. Объект исследований – сортообразцы 
столовой свеклы селекции ФГБНУ «ФНЦО», агрохолдинга «Поиск» и 
зарубежной селекции. 

Посев семян сортообразцов свеклы столовой проводили вруч-
ную. В течение вегетационного периода проводили фенологические 
наблюдения, биометрические измерения и морфологическое описания 
растений [1, с. 298-305; 2, с. 312-314]. Площадь делянки для свеклы 
столовой составляла 10 м2. Фитосанитарный мониторинг проводили в 
соответствии с разработанной системой наблюдений и учетов. Коли-
чественное содержание тяжелых металлов в корнеплодах столовой 
свеклы определяли атомно-адсорбционным методом. Для количе-
ственного определения содержания нитратов использовали иономет-
рический метод. 

На современном этапе развития аграрной науки и сельского хо-
зяйства важной проблемой является осуществления фитосанитарного 
мониторинга при выращивании сельскохозяйственных культур, что 
позволяет выявлять группы агрессивных вредных организмов и разра-
батывать экологически обоснованные интегрированные системы за-
щиты растений, а также снижать объемы массового и часто неэффек-



577 

 

тивного применения пестицидов [3, с. 17-18; 4, с. 169-170]. Важным 
аспектом в решении этих вопросов можно считать поиск генетических 
источников устойчивости к тем или иным вредителям и патогенам. 
Нами составлена система учетов вредителей и болезней столовой 
свеклы в условиях Нечерноземья России, что позволяет изучить видо-
вой состав вредных организмов, выявить наиболее вредоносные виды 
фитофагов с изучением их особенностей биологии, экологии и дина-
мики численности, а также распространенность и развитие основных 
болезней на естественном инфекционном фоне. 

В результате проведенных учетов выявлены следующие заболе-
вания: корнеед свеклы (возбудители - Aphanomyces cochlioides Drechs., 

Pythium ultimum Trow, Pythium debaryanum Hesse, Rhizoctonia solani 

Kuhn., Phoma betae Fr (диагностические признаки корнееда могут ме-
няться в зависимости от состава возбудителей, участвующих в загни-
вании проростков, и от факторов внешней среды)),  церкоспороз (Cer-

cospora beticola Sacc.), пероноспороз или ложная мучнистая роса 
(Peronospora schachtii Fuck.), мучнистая роса (Erysiphe communis Grev. 

f. sp. betae Poteb.), фомоз (Phoma betae Fr. ), бактериальная пятни-
стость листьев (Bacillus mycoides Flugge, Вас. pumilus Meyer et 

Golttheil, Clostridium butyricum Plazm., Pseudomonas syringae), а также 
во время хранения кагатная гниль. Болезнь возникает в результате дея-
тельности микроорганизмов - грибов и бактерий, которых насчитыва-
ется более 150 видов. К наиболее активным грибам, вызывающим пер-
вичное кагатное гниение, относятся следующие роды: Botrytis, Phoma, 

Rhizopus, Fusarium, Penicillium, Aspergillus и др. 
Из вредителей на посевах столовой свеклы отмечены свекло-

вичная листовая тля - Aphis fabae Scop., обыкновенная свекловичная 
блошка - Chaetocnema concinna Marsh., свекловичная щитоноска - Cas-

sida nebulosa L., обыкновенный свекловичный долгоносик - 

Bothynoderes punctiventris Germ., серый свекловичный клоп – Polymer-

us cognatus (Fieber), свекловичная муха – Pegomyia betae (Curtis). 

Проведение фитосанитарного мониторинга позволило выделить 
наиболее распространённые вредные организмы. Отмечено, что столо-
вая свекла в условиях Брянской области сильно поражается  церкоспо-
розом (Cercospora beticola Sacc.). При поражении данным заболевани-
ем нарушаются важнейшие физиологические процессы в растении: 
усиливается транспирация, снижается фотосинтез, нарушается азоти-
стый обмен. Листья часто отмирают, взамен образуются новые с затра-
той большого количества пластических веществ, что негативно сказы-
вается на массе корнеплода, его качестве и сохранности. Недобор уро-
жая корнеплодов может достигать 30-70%, снижаются показатели со-
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держания витамина С и сахаристости [3, с. 132-133]. В результате про-
ведения исследований установлено варьирование степени пораженно-
сти и развития болезни при развитии церкоспороза на различных 
сортообразцах столовой свеклы.  

Болезнь проявлялась на вполне развитых листьях в виде округ-
лых, многочисленных, серовато-жёлтых, с красно-бурой каймой некро-
зов, диаметром 1-6 мм. Некрозы часто сливались и выпадали. На по-
верхности некрозов во влажных условиях образовывался бархатистый 
сероватый налёт конидиального спороношения. На черешках листьев 
некрозы продолговатые, коричневые. Сильно поражённые листья жел-
тели и в дальнейшем отмирали. В вегетирующем состоянии остаются 
только самые молодые отрастающие листья в центре розетки. 

Установлено, что развитие болезни (R) отмечено на уровне от 
1,6 до 11,3%, при этом распространённость церкоспороза находилась в 
пределах от 22,7 до 76,9%. Незначительно были поражены сортооб-
разцы Мулатка, Любава, Жуковчанка (R-1,2-2,4%). Высокая степень 
распространённости заболевания отмечена у сортообразцов Жуков-
чанка, Одноростковая, Бордо 237(R – 43,2-65,5%).  

 
Рисунок 1 – Оценка содержания нитратов в сортообразцах столовой 

свеклы (мг/кг, опытное поле Брянского ГАУ, 2018-2019 гг.) 
 

При оценке содержания нитратов в образцах столовой свеклы 
установлено, что содержание нитратов от 214 до 1802 мг/кг, при ПДК 
1400 мг/кг. Низким уровнем накопления характеризовались образцы 
Добрыня, Любава, Бордо 237.  

Стабильно высоким уровнем накопления характеризовались об-
разцы Пабло, Бордо односемянное, Одноростковая. 
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Рисунок 1 – Оценка содержания тяжелых металлов в сортообразцах 

столовой свеклы (мг/кг, опытное поле Брянского ГАУ, 2019 г.) 
 

При изучении сортообразцов столовой свеклы с низким накоп-
лением тяжелых металлов выделены сортообразцы столовой свеклы – 

Жуковчанка (Cu - 2,3 мг/кг, Pb - 0,18 мг/кг, Cd - 0,09 мг/кг)  Любава 
(Cu - 2,56 мг/кг, Pb - 0,67 мг/кг, Cd - 0,10 мг/кг) при ПДК Cu - 30,00 

мг/кг, Pb - 5,00 мг/кг, Cd - 0,30 мг/кг. Сортообразец Пабло характери-
зовался высоким накоплением тяжелых металлов (Cu - 16,72мг/кг, Pb – 

2,11 мг/кг, Cd – 0,29 мг/кг), но не выходящим за пределы ПДК. Следу-
ет выделить сорта Любава, Жуковчанка с незначительным накоплени-
ем экотоксикантов и относительной устойчивостью к церкоспорозу. 
Проведение фитосанитарного мониторинга и оценка на низкий уро-
вень накопления экотоксикантов позволяет изучить степень развития 
эпифитотийного заболевания и выделить на естественном инфекцион-
ном фоне относительно устойчивые сорта с незначительным накопле-
нием нитратов и тяжелых металлов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты биохимических  
исследований плодов вишни. Установлено,  что содержание сухих ве-
ществ, антиоксидантная активность и сумма фенольных соединений 
зависели от способа размножения и подвоя. Наибольшее содержание 
питательных и биологически активных веществ отмечалось в плодах 
вишни Волочаевка. Под влиянием подвоев Измайловский и АВЧ-2 в 
плодах больше накапливалось сухих веществ и фенольных соедине-
ний. Стабильно высокие показатели антиоксидантной активности бы-
ли у плодов вишни при выращивании на подвое Измайловский, низкие 
– у корнесобственных растений.  
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Abstract. In article results of biochemical researches of fruits of the 

cherry are submitted. The contents of dry substances is established, that, 

antioxidant activity and the sum of phenolic connections depend on a way of 

duplication and a stock. The greatest contents of nutritious and biologically 

active substances was marked in fruits of cherry Volochaevka. Under influ-

ence of stocks Izmailovskiy and AVCh-2 in fruits collected dry substances 

and phenolic connections more. Stably high parameters antioxidant activity 

were at fruits of the cherry at cultivation on stock Izmailovskiy, low - at 

plants on own roots. 

Ключевые слова: вишня, клоновый подвой, сорт, привойно-

подвойные комбинации, биохимический состав плодов, антиоксидант-
ная  активность. 

Keywords: cherry, clonal rootstock, variety, stock/scion combina-

tions, biochemical structure of fruits , antioxidant activity. 
 

Вишня – наиболее распространённая и востребованная косточ-
ковая культура в Нечернозёмной зоне России. Она ценится за высокую 
зимостойкость, вкусовые и лечебные свойства плодов [1, с. 18-35; 2, с. 
70-72]. В настоящее время сортимент вишни значительно обновился, 
появились самоплодные сорта с плодами высоких потребительских 
качеств [3, с. 40-46]. Современные способы получения корнесобствен-
ных саженцев плодовых культур (зелёное черенкование, микрокло-
нальное размножение) позволяют выращивать качественный посадоч-
ный материал и минимизировать время и затраты на его доращивание 
до стандартных размеров [4, с. 67-77]. Поэтому в садах можно встре-
тить и привитую и корнесобственную вишню [5, с. 254-258]. При вы-
ращивании привитых растений важно правильно подобрать подвой, 
так как он влияет на развитие и общее состояние деревьев, их продук-
тивность и качество урожая [6, с. 152-154; 7, с. 18-20]. Подвойные 
формы являются межвидовыми гибридами, в большинстве своём они 
стерильны или имеют горькие малосъедобные плоды, унаследованные 
от диких видов. Это теоретически может приводить к ухудшению вку-
са и качества плодов привитых сортов. Недостаточно изучено содер-
жание основных питательных и биологически активных веществ в 
плодах новых привойно-подвойных комбинаций в сравнении с корне-
собственными растениями [8, с. 20-21]. Цель нашей работы – изучение 
биохимического состава плодов корнесобственных и привитых дере-
вьев вишни.  

Исследования проводили в 2018-2019 гг. в лаборатории физио-
логии и биохимии ФГБНУ ВСТИСП. Объектом исследований были 
плоды вишни сортов Молодёжная, Русинка, Волочаевка, Апухтинская 
с корнесобственных и привитых на клоновых подвоях Измайловский и 
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АВЧ-2 деревьев. Плоды исследовали в период полного созревания. 
Биохимические исследования включали определение содержания рас-
творимых сухих веществ рефрактометрически, суммы фенольных со-
единений спектрофотометрическим методом с реактивом Фолина-

Чокальтеу [9, с. 5-20], суммарной антиоксидантной активности (АА) – 

на спектрофотометре Helios Y методом DPPH, который основан на  
взаимодействии веществ-антиоксидантов со стабильным хромоген-

радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом [10, с. 5-20]. В качестве 
фонового раствора использовали 0,0025 % раствор DPPH. АА опреде-
лялась соотношением экстинции при протекании реакции в течение 10 
мин. Повторность трёхкратная. 

В результате исследований установлено, что плоды вишни ха-
рактеризовались высоким содержанием сухих веществ, которое зави-
село от привойно-подвойной комбинации. Содержание растворимых 
сухих веществ варьировало от 13,4 (Апухтинская/АВЧ-2) до 19,3 
%(Волочаевка/Измайловский) при среднем его значении 15,9 %. В 
наибольшей степени этот показатель варьировал у сорта  Волочаевка: 
от 16,1% до 19,3%, а в наименьшей – у сорта Молодёжная – от 15,4 до 
16,3 %. При оценке влияния способа размножения  следует отметить 
снижение содержания сухих веществ у корнесобственных растений по 
сравнению с привитыми. И увеличение этого показателя при прививке 
на подвое Измайловский (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Биохимические показатели плодов вишни в зависимости 
от способа размножения и подвоя, в среднем за 2018-2019 гг. 

 

Привойно-подвойная 
комбинация 

Растворимые 
сухие веще-

ства, % 

Антиоксидантная 
активность водно-

го экстракта, % 

Фенольные  
соединения, мг/г 

навески 

Молодёжная/ Измай-
ловский 

16,3 16,7 1,7 

Молодёжная/АВЧ-2 15,7 17,4 1,7 

Молодёжная  
корнесобственная 

15,4 15,1 1,1 

Русинка/ Измайлов-
ский 

15,2 25,1 2,0 

Русинка / АВЧ-2 16,2 31,2 2,6 

Русинка  
корнесобственная 

15,0 23,8 2,0 

Волочаевка/ Измай-
ловский 

19,3 23,7 1,7 

Волочаевка/АВЧ-2 18,5 27,1 2,1 
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Продолжение таблицы 1 
Волочаевка  

корнесобственная 
16,1 18,9 1,6 

Апухтинская/ Измай-
ловский 

15,4 29,5 2,8 

Апухтинская /АВЧ-2 13,4 21,6 2,1 

Апухтинская  
корнесобственная 

13,7 19,9 1,8 

НСР05 0,7 1,5 0,4 

 

При прививке на подвое АВЧ-2 содержание фенольных соеди-
нений в плодах сортов Русинка и Волочаевка было существенно выше, 
чем у корнесобственных деревьев и привитых на подвое Измайлов-
ский. У двух других сортов этот показатель имел более высокие значе-
ния на подвое Измайловский.  

Благодаря содержанию фенольных соединений (хлорогеновой, 
фумаровой кислот, антоцианов и флаванолов) исследуемые плоды име-
ли достаточно высокую суммарную антиоксидантную активность, опре-
деляющую их ценность для функционального питания. У плодов сорта 
Русинка АОА составила в среднем 26,7%, а в зависимости от использу-
емого подвоя она колебалась от 23,8% (корнесобственное растение) до 
31,2% (АВЧ-2). Сорт Молодёжная имел существенно меньшее значение 
суммарной антиоксидантной активности (15-17%). Стабильно высокие 
показатели АОА были в плодах вишни при выращивании на подвоях 
Измайловский, низкие – у корнесобственных растений. 

 

Выводы 

В результате проведённых исследований определены уровни 
накопления основных питательных и биологически активных веществ 
в плодах вишни. Установлено влияние сорта, подвоя и способа выра-
щивания посадочного материала на химический состав и показаны 
пределы варьирования содержания растворимых сухих веществ и фе-
нольных соединений в плодах четырёх сортов в зависимости от при-
меняемого подвоя и способа размножения. Плоды сорта Волочаека 
характеризовались более высоким содержанием растворимых сухих 
веществ, определивших суммарную антиоксидантную активность бо-
лее 20 %. Под влиянием подвоя  Измайловский в плодах сортов Апух-
тинская, Волочаевка и Молодёжная больше накапливалось раствори-
мых сухих веществ. У сорта Русинка лучшие показатели получены при 
прививке на АВЧ-2. У корнесобственных растений отмечалось сниже-
ние исследуемых показателей.  
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 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ КАЛИНЫ ПРИГОДНЫХ 
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Аннотация. В статье приведена оценка новейших сортов, даны 
характеристики сортов, выявлены лучшие сорта для использования в 
селекции на повышения качества ягод, а также для возможного выра-
щивания в промышленных масштабах. 

Abstract. The article provides an assessment of the latest varieties, 

gives characteristics of varieties, identifies the best varieties for use in 

breeding to improve the quality of berries, as well as for possible cultiva-

tion on an industrial scale. 

Ключевые слова: кустарник, сорт, продуктивность, ягоды. 
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Расширение сортимента возделываемых ягодных и нетрадици-
онных садовых культур является одним из путей интенсификации со-
временного ягодоводства в промышленном производстве и в фермер-
ском секторе [1, с. 3-7; 2, с. 3-10; 3, с. 9-10]. В связи с возрастающим 
интересом к калине как к промышленной культуре нами была постав-
лена задача оценить имеющиеся в коллекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 
Мичурина» новейшие сорта Vibúrnum ópulus и выделить из них наибо-
лее пригодные к формированию промышленных насаждений, а также 
для использования в селекции. 

Исследования проводились в период с 2015 по 2019 гг. на изу-
чении находилось 8 современных сортов калины [4, с. 4-7; 5, с. 18-23] 

селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», НИИ садоводства Сиби-
ри им. М. А. Лисавенко и других ведущих учреждений. 

За указанный период исследований нами была поведена оценка 
феноритмов развития сортообразцов, устойчивости их к абиотическим 
и биотическим факторам, качества плодов, самоплодности, а также 
слагаемых компонентов продуктивности и урожайности, были полу-
чены следующие результаты.  
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Ежегодная полевая оценка зимостойкости, проводимая на изу-
чаемых сортах, не выявила никаких повреждений. Оценивалось общее 
состояние растений после перезимовки, а также состояние генератив-
ных и вегетативных почек на побегах.  

Фенологические ритмы развития растений калины в 2015-2019 

гг. вполне соответствовали и укладывались в рамки климатических 
условий ЦЧР. 

Из указанных сортообразцов средними сроками созревания ха-
рактеризовались: Зарница, Аврора, Рябинушка, Элексир и Шукшин-
ская. Ранний срок созревания характерен сортам: Здравица и Мария. 
Суперранним сроком созревания характеризуется сорт Искушение. 

За весь период исследований на растениях калины были отме-
чены незначительные повреждения (0,6-1,0 балла) калиновым листо-
едом (Galerucella viburni) на сортах Зарница и Мария, а также бурой 
тлей  (Aphis viburni) на каине сорта Элексир (0,5-0,8 балла). 

Продуктивность 

Оценка продуктивности сортов складывалась из оценки средней 
массы плодов и содержания их в соцветии, оценки самоплодности и 
морфоструктурных компонентов продуктивности, а также урожайности. 

Минимальным количеством плодов в соцветии характеризовался 
сорт Зарница (10 шт.), максимальным – сорт Искушение (40 шт.) и Мария 
(35 шт.), средние по заполнению плодами кисти отмечены у культиваров 
Рябинушка (30 шт.) и Шукшинская (30 ш.) (табл. 1).  

Средняя масса плодов за весь период исследований составила 
0,78 г. Наиболее крупные плоды (массой более 0,89 г) отмечены у сор-
та Искушение (0,90 г). Средней массой плодов (от 0,80 до 0,85 г) ха-
рактеризуются культивары Здравица (0,85 г) и Элексир (0,80 г). Ми-
нимальной массой плодов (≤ 0,60 г) характеризовались сорта Зарница 
(0,60 г) и Шукшинская (0,55 г) (табл. 2). 

Оценивалась и средняя масса кисти, максимальные значения 
зафиксированы у сортов Искушение (36,0 г), Мария (21,0 г) и Ряби-
нушка (21,0 г). 

Содержание семени в плодах в весовом и процентном отноше-
нии также варьировало в зависимости от сортообразца. Минимальным 
содержанием семени относительно массы ягоды характеризовались 
сорта: Мария (6,63%) и Здравица (9,29%). Максимальное содержание 
семени относительно массы ягоды отмечено у сорта – Рябинушка 
(14,2%). 
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Таблица 1 – Средняя масса и количество плодов в соцветии калины, 
2015-2019 гг. 

 

Название 
сортообразца 
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че
ст
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Искушение 40 36,0 0,070 10,6 

Зарница 10 6,0 0,065 10,3 

Здравица 14 11,9 0,079 9,29 

Мария 35 21,0 0,061 6,63 

Аврора 22 15,4 0,070 10,9 

Рябинушка 30 21,0 0,077 14,2 

Элексир 19 15,2 0,090 12,6 

Шукшинская 30 16,5 0,098 11,1 

 

Проведенная оценка слагаемых компонентов продуктивности у 
сортообразцов калины позволила установить величину потенциальной 
и биологической продуктивности и выделить формы с наиболее высо-
кими уровнями признаков (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Морфоструктурные компоненты продуктивности,  
2015-2019 гг. 

 

Название  
сортообразца 
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Искушение 0,90 21 2065 437 297 1858,5 267,3 

Зарница 0,60 20 2190 404 399 1314,0 239,4 

Здравица 0,85 28 2020 386 191 1717,0 162,4 

Мария 0,60 27 3228 826 739 1936,8 443,4 

Аврора 0,70 22 1595 333 226 1116,5 158,2 

Рябинушка 0,70 22 1372 307 283 960,4 198,1 

Элексир 0,80 19 1587 394 355 1269,6 284,0 

Шукшинская 0,55 18 1674 332 238 920,7 130,9 

НСР05 0,13 7,0 986,5 187,4 65 874,0 135 
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Наибольшее количество почек, соцветий, цветков и плодов в пе-
ресчете на один погонный метр побега было отмечено у сорта Мария.   

Величина потенциальной продуктивности варьировала в широ-
ких пределах (от 920,7 до 1936,8 г), с наибольшими значениями у сор-
тов Мария (1936,8 г), Искушение (1858,5 г) и Здравица (1717,0 г).  

Значение биологической урожайности изучаемых форм и 
сортообразцов калины также варьировало в значительных пределах. 
Наибольшая ее величина отмечена у сорта Мария (443,4 г) и сорта 
Элексир (284,0 г). 

Оценка самоплодности 

Опыт по изучению самоплодности видов, сортов и форм калины 
(табл. 4) включал в себя два варианта: естественное самоопыление с 
использованием изолятора (в качестве которого использовались пошитые 
из хлопчатобумажной ткани мешки) и свободное опыление.  

 

Таблица 4 – Сравнительная оценка самоплодности сортообразцов, 
2015-2019 г. 

 

Название 

сортообразца 

Самоопыление Свободное опыление 

% завязавш-

ихся плодов 

урожай 

100 цвет-
ков, г 

% завязав-
шихся пло-

дов 

урожай 

100 цвет-
ков, г 

Искушение 6,91 4,56 11,2 7,72 

Зарница 11,0 9,02 19,8 17,2 

Здравица 7,01 5,95 9,90 7,92 

Мария 11,4 10,4 21,1 20,2 

Аврора 7,93 5,07 15,4 10,3 

Рябинушка 2,89 2,02 11,2 7,84 

Элексир 8,92 6,33 10,4 7,38 

Шукшинская 9,75 8,58 8,98 7,98 

НСР05 1,02 0,98 1,75 0,87 
 

В результате проведенных исследований был выявлен довольно 
низкий показатель самоплодности у сортообразцов калины. Величина 
этого показателя колебалась в пределах 2,89 – 11,4% и была наибольшей у 
сорта Мария (11,4%). В условиях контроля (без изоляции) завязываемость 
плодов калины составила – 8,98 – 21,1%, наименьшая величина отмечена 
у сорта Шукшинская (8,98%), а наибольшая у сорта Мария (21,1%).  

Урожайность растений калины за период исследований соста-
вила в среднем 6,4 кг с одного растения. Максимальной урожайностью 
характеризовались сорта: Искушение (6,9 кг с куста) и Мария (6,3 кг с 
куста). 

Таким образом, в результате проведенных исследований из 
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имеющихся в коллекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» сортооб-
разцов калины можно выделить 4 отличающиеся наиболее высокими 
хозяйственно-ценными признаками, они рекомендуются для использо-
вания в селекции и для закладки промышленных насаждений Искуше-
ние, Мария, Элексир и Здравица. 
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перспективные генотипы с плодами крупного и среднего размера. 
Данные формы представляют значительный интерес для селекционно-
го улучшения сортимента средней полосы России. 

Abstract. The study of pear, cherry and sweet cherry varieties and 

forms on the attractiveness of the appearance of their fruits was carried 

out. The perspective genotypes with large and medium-sized fruits were 

singled out. These forms are of considerable interest for the selection of 

improved assortment of middle Russia. 

Ключевые слова: груша, вишня, черешня, генотип, сорт. 
Key words: pear, cherry, sweet cherry, genotype, variety. 

 

Товарно-потребительские качества плодов являются одними из 
важнейших признаков, характеризующих сорта плодово-ягодных 

культур. Необходимо отметить, что данные параметры весьма обшир-
ны и многогранны. Помологическое описание предусматривает оценку 
таких свойств и качеств плодов как величина, вкус, одномерность, 
сроки съема, продолжительность хранения, химический состав, техно-
логические свойства, а также ряд других [1, с. 223-224; 2, с. 56-57; 3, с. 
154]. Дополнительной особенностью косточковых культур является 
наличие косточки, и как следствие – связанных с ней признаков [4, с. 
204, 248-249; 5, с. 292-299, 343-347]. 

Сортоизучение предусматривает оценку привлекательности 
внешнего вида плодов. Следует учитывать, что данный признак хотя и 
связан с размерами и массой плодов, но не определяется исключитель-
но ими. Понятие привлекательности их внешнего вида куда шире и 
включает в себя также форму и окраску плодов. Эстетическое воспри-
ятие правильности и оригинальности формы, интенсивности, площади 
и характера основной и покровной окраски, а также гармоничности их 
сочетания, может привести к предпочтению потребителем сортов с 
плодами среднего размера в сравнении с крупноплодными, но не име-
ющими указанных выше положительных признаков [4, с. 188-189]. 

На сегодняшний день в соответствии с запросами потребитель-
ского рынка сортимент семечковых и косточковых культур средней 
полосы России нуждается в обновлении и пополнении формами с пло-
дами привлекательного внешнего вида. Данные положения в полной 
мере относятся и к таким ценным культурам как груша, вишня и че-
решня [6, с. 19; 7, с. 35; 8, с. 42; 9, с. 17; 10, с. 69-71; 11, с. 3]. 

Важной особенностью признаков, формирующих привлекатель-
ность внешнего вида плодов, является их полигенное наследование [9, 
с. 37; 12, с. 80; 13, с. 83; 14, с. 89-90; 15, с. 35-36]. В связи с этим на 
первый план выходит выделение генотипов с фенотипически выра-
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женной привлекательностью плодов для вовлечения их в селекцион-
ный процесс и использования в практических целях. 

В рамках исследований было изучено около 350 сортов и форм 
груши, вишни и черешни селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. Мичypинa» 
и других НИИ. В задачи исследований входила оценка привлекатель-
ности внешнего вида их плодов с целью отбора наиболее перспектив-
ных генотипов для последующего использования в селекционном про-
цессе и производстве. Привлекательность внешнего вида определялась 
как суммарная оценка размеров, формы и окраски плодов (в баллах от 
1 до 5) согласно общепринятым методическим рекомендациям [5, с. 
296, 347]. 

В результате проведенных исследований выделены сорта и 
формы груши с плодами привлекательного внешнего вида (свыше 4,5 
балла). Из изученных форм груши в наибольшей степени выделяются 
Кармен, Эсмеральда, Брянская красавица, имеющие довольно крупные 
плоды, с темно-бордовой покровной окраской. Помимо этого, выявле-
ны сорта, также обладающие привлекательным внешним видом про-
дукции – Красавица Черненко, Просто Мария, Тихий Дон, Мичурин-
ская красавица, Новелла, Гера, Ириста, Феерия. 

Достаточно красивыми товарными плодами характеризуются 
сорта Памяти Яковлева, Аллегро, Грушка, Луковая, Юнона, Смуглян-
ка, Рапсодия, Мелодия, Яковлевская, Ника и формы 49-62 (Реале Ту-
ринская х Дочь Зари), 102-82 (Талгарская красавица х Дочь Зари), 6-

05-01 (Феерия х Веснянка), 27-05(2) (Памяти Яковлева х Гера), 18-05-1 

(Памяти Яковлева х Верна), 29-05-3 (Гера х Веснянка). 
Среди генотипов вишни по данному признаку значительный ин-

терес представляют такие сорта и формы как Вечерняя заря, Гранит, 
Орбита, Превосходная Веньяминова, Тургеневка, Харитоновская, 6-85, 

1-114-01. 

В ходе оценки генетической коллекции и гибридного фонда че-
решни отобраны формы, характеризующиеся высокой привлекатель-
ностью внешнего вида плодов (4,6 – 5,0 балла). Особого внимания за-
служивают крупноплодные сорта Валерий Чкалов, Кайе, Поэзия, Ита-
льянка, элитные форма 4-23, 10-117, отборные сеянцы 6-87 (17-60 св. 
опыление), № 129 (Родина св. опыление), №153 (с-ц черешни от св. 
опыления). По данному признаку также следует выделить сорт Родина, 
элитные формы 9-118, 10-115, сеянцы 6-88 (с-ц черешни от св. опыле-
ния), 10-104 (Родина х №33), 10-105 (Слава Жукова х №33) и ряд дру-
гих форм. 

Таким образом, в результате проведенных исследований ото-
браны генотипы груши, вишни и черешни с плодами привлекательного 
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внешнего вида. Данные формы представляют значительный интерес 
для селекционного применения, а также возделывания в промышлен-
ных и приусадебных насаждениях средней полосы России. 
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Аннотация. В условиях маточника конкурсного испытания 
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бридов наибольшая доля стандартных отводков (около 50% и более от 
общего количества) отмечена у форм 2-3-2, 2-3-8, 2-9-94, 2-15-2, 4-2-

50, 9-1-9. 

Abstract. The main traits of a productivity of the promising clonal 

apple rootstocks bred at the Michurinsk State Agrarian University were 

studied at a trial stoolbed. The forms 2-3-2, 2-3-8, 2-9-94, 2-15-2, 4-2-50, 

9-1-9 produced the most percent of rooted layers (about 50% and more of 

all shoots) among new hybrids. 

Ключевые слова: яблоня, клоновые подвои, маточник, укоре-
няемость, отводки. 

Keywords: apple tree, clonal rootstocks, stoolbed, root ability, layers. 

 

Для создания и дальнейшего возделывания интенсивных много-
летних насаждений яблони необходимо использовать лучшие формы 
клоновых подвоев, позволяющие получить высокие производственные 

показатели плодовых растений. Ведущим отечественным учреждением 
в области селекции слаборослых клоновых подвоев яблони является 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». 
Здесь на протяжении более 80 лет организован комплексный селекци-
онный процесс и ежегодно получают новые гибридные генотипы рода 
Malus Mill., в том числе на основе межвидовой гибридизации [1-3]. 

Целью наших исследований являлось изучение основных пока-
зателей продуктивности перспективных клоновых подвоев яблони се-
лекции Мичуринского ГАУ в маточнике. 

Исследования проведены на базе структурного подразделения 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ – Научно-образовательного центра 
имени В.И. Будаговского. Биологическими объектами исследования 
служили районированные и перспективные формы клоновых подвоев 
яблони селекции Мичуринского ГАУ – всего 73 генотипа. Исследова-
ния проведены с использованием общепринятых методик селекции, 
сортоизучения растений и статистической обработки полученных дан-
ных [4-8]. 

В 2019 г. к середине октября практически все изучаемые под-
войные формы закончили ростовые процессы и сформировали 
верхушечную почку. При отделении отводков подсчитывали средний 
балл укоренения. По среднему значению укореняемости в маточнике 
конкурсного испытания (выше 3,8 баллов) отмечены карликовые под-
вои яблони 2-15-2, 4-2-50, 5-28-11, 9-1-9; полукарликовые формы 2-3-

3, 2-9-56, 2-9-90, 2-12-27, 2-15-15, 4-2-3, 5-21-93, 9-1-4, 9-1-5. В целом, 
у отдельных генотипов выход стандартных отводков оказался значи-
тельно ниже общей побегообразовательной способности куста. Сред-
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нее количество стандартных отводков у большинства изученных под-
войных форм составило 3-5 шт., что отражено и на общей вариацион-
ной кривой данного показателя (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Вариабельность показателя побегообразовательной  

способности маточных кустов клоновых подвоев яблони селекции 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2019 г. 

 

Побегопроизводительность маточных кустов определяли путем 
деления всей суммы полученных отводков на число учетных маточных 
растений. Наибольшей побегообразовательной способностью маточ-
ных кустов (более 15 отводков) характеризовались перспективные 
формы 2-3-14, 2-9-49, 2-9-96, 2-12-10, 2-12-15, 9-1-1, 9-1-4, 9-1-5.  

Из всех полученных отводков маточных кустов к стандартным 
относят подвои первого и второго товарных сортов [9, с. 8-10]. 

Наибольшая доля стандартных отводков (около 50% и более от общего 
количества) отмечена у форм 2-3-2, МБ, ПБ, 4-2-50, 9-1-9, 2-15-2, 2-9-

94, 2-3-8. Между выходом стандартных отводков с куста и средним 
баллом их укоренения по генотипам подвоев установлена корреляция 
+0,72.  

Наличие более 50% неукоренившихся отводков отмечено у 
форм 2-12-34, 2-12-15, 85-11-9, 2-3-19, 3-10-3, 5-26-127, 2-3-14, 2-9-96. 

В то же время, у подвоев Малыш Будаговского (МБ), 2-9-94, 2-15-2, 

62-396 отводков без корней выявлено не более 5% от их общего коли-
чества на маточном кусте. 

Между общей побегообразовательной способностью маточного 
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куста и количеством стандартных отводков у изученных форм уста-
новлена высокая положительная корреляция на уровне +0,83 (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь выхода стандартных отводков и общей  
побегообразовательной способности маточных кустов коллекции  

клоновых подвоев яблони (2019 г.) 
 

Таким образом, в результате изучения основных показателей 
продуктивности перспективных клоновых подвоев яблони селекции 
Мичуринского ГАУ в условиях маточника конкурсного испытания 
выделеены формы 2-3-2, 2-3-8, 2-9-94, 2-15-2, 4-2-50, 9-1-9, образую-
щие наибольшую долю стандартных отводков. Это позволяет реко-
мендовать данные генотипы клоновых подвоев к дальнейшему ком-
плексному изучению в питомнике и саду. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания 
МСХ РФ на 2020 г. по теме: «Селекция зимостойких слаборослых кло-
новых подвоев яблони с использованием молекулярных маркеров и 
культуры соматических тканей in vitro» (АААА-А20-120011400199-6) 
на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии 
производства, хранения и переработки продуктов питания функцио-
нального и лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО Ми-
чуринский ГАУ. 
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Аннотация. В статье представлены результаты работы по куль-
туре лук алтайский. В качестве объектов исследования были взяты 18 
образцов лука алтайского. Проведённые исследования позволили 
отобрать перспективные для региона формы, и в 2017 году в ГСИ был 
передан образец 68/98, который успешно прошёл испытания и в 2019 
году районирован как сорт Виктор.  
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Abstract. The article presents the results of the work on culture altai 

onion. 18 samples of altai onion were taken as objects of research. The re-

search made it possible to select promising forms for the region, and in 

2017, the State variety testing was transferred to the sample 68/98, which 

successfully passed the tests and in 2019 was zoned as the Victor variety. 

Ключевые слова: многолетний лук, фенология, образец, сорт, 
вегетация, урожайность, скороспелость.  

Keywords: perennial onions, phenology, sample, variety, vegetation, 

yield, precocity. 

 

Введение. Многолетние виды луковых культур – это большая 
группа представителей семейства Луковых. В последнее время много-
летние луки интенсивно входят в питательный рацион человека, благо-
даря разнообразному качественному составу, своим антиоксидантным 
составляющим, они используются для профилактики и лечение различ-
ных заболеваний.  Дикорастущие виды многолетних луков известны и 
используются человеком очень давно. Они произрастают в различных, 
по своим экологическим показателям регионах мира и России [1, с. 158-

162; 2, с. 259-261]. Исследования, проведённые учёными Сибири позво-
лили выявить около 50 видов дикорастущих многолетних луковых куль-
тур, произрастающие в регионе. Климатические условия сибирского 
региона сложные, в процессе своего эволюционного развития луковые 
культуры выработали свойство защиты – в неблагоприятных для расте-
ний условиях они переходят в состояние покоя, что позволяет им выжи-
вать и давать потомство [1, с. 160; 3, с. 120]. 

В настоящее время многие дикорастущие виды луковых культур 
вводятся человеком в культуру, созданные сорта и разработанные тех-
нологии возделывания позволяют использовать получаемую продукцию 
в течение всего года в свежем и переработанном виде. Листья луковых 
растений самая ранняя весенняя зеленная продукция. В зимний период – 

это основная выгоночная культура [2, с. 260; 3, с. 119; 4, с. 33-37]. 

Дикорастущие луки используются и в селекционной работе в 
качестве исходного материала, как носители таких важных свойств, 
как наличие в качественном составе листьев биологически активных 
веществ, устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам. 

Более половины известных видов многолетних луков относятся 
к группе пищевых луков, которые и представляют наибольший инте-
рес для изучения и дальнейшего использования. Работа в данном 
направлении на Западно-Сибирской овощной опытной станции – фи-
лиал ФНЦО была начата со дня её основания, с 1932 года и продолжа-
ется в настоящее время. С 2008 года в работу был введён лук алтай-
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ский, который как исчезающий вид внесён в Красную книгу России. 
Лук алтайский способен формировать луковицу. Розетка листьев хо-
рошо сформирована, крупная с сочной зеленью. Листья темно-зелёные 
с восковым налётом.  

Целью наших исследований было выявление из интродуциро-
ванных в регион различных форм лука алтайского наиболее адаптиро-
ванных к условиям произрастания, обладающих рядом хозяйственно-

ценных признаков, введение их в культуру в качестве сортов.   
Условия, методы, объекты исследований.  
Исследования проводили в 2008-2016 гг. в условиях лесостепи 

Приобья Алтайского края на опытном участке Западно-Сибирской 
овощной опытной станции филиал ФГБНУ ФНЦО. В качестве обьек-
тов исследования были взяты 18 образцов многолетнего лука – вид – 

лук алтайский. Большая часть данных образцов это местные формы 
Алтайского края, остальные интродуцированы из регионов Европей-
ской части страны, Сибири, Горного Алтая, Республики Казахстан.  

Опытный участок, в связи со спецификой культуры (многолет-
ник), был заложен вне селекционного севооборота. Посадки не полив-
ные. Почвы участка – чернозёмы обыкновенные, среднесуглинистые, 
среднемощные. Содержание гумуса на уровне 7-8 %. Реакция почвен-
ного раствора ближе к нейтральной.  

В зависимости от количества поступившего материала, года 
жизни растений площадь делянок колебалась от 1 м2

 до 3 м2. Повтор-
ность у растений 2-3 года жизни 4-х кратная. Исследовательская рабо-
та была проведена согласно методическим рекомендациям [5, 6, 7]. 

Результаты исследований. В 2008 году на опытном участке 
было высажено 18 интродуцированных образцов лука алтайского. 
Проводимые наблюдения и отборы позволили выделить перспектив-
ные для условий Алтайского края формы (таблица). Дальнейшая рабо-
та шла по направлению ведения клонового отбора наиболее стабили-
зированных образцов.  

 

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов лука  
алтайского, 2012-2016 гг. 

 

Образец, 
№ 

каталога 

Отрастание -
стрелкование 

Стрелкование 
- открытие 

обертки 

Открытие 
обертки-

цветение 

Стрелкован-

ие-цветение 

Цветение-

восковая 
спелость 

10 40-51 16-17 9-10 23-26 21-24 

11 39-46 18-19 7-9 26-28 24-28 

60 43-50 16-17 2-4 18-19 22-27 
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Продолжение таблицы 1 
61 49-57 15-16 3-4 19-21 22-26 

67 39-44 24-25 5-8 29-31 25-27 

88 41-47 17-19 4-5 21-24 24-26 

89 52-58 16-18 4-5 19-21 23-25 

113 44-53 16-17 3-4 20-22 24-25 

114 55-57 15-16 4-5 19-20 22-25 

147 33-43 15-16 8-9 23-25 26-30 

148 30-40 16-18 8-9 24-27 26-29 

150 46-51 15-17 2-3 18-21 23-26 

151 53-56 15-16 4-5 19-21 21-22 

152 34-38 21-23 6-7 27-29 25-27 

155 35-43 21-23 6-7 27-28 25-27 

156 40-48 16-18 7-9 23-25 23-25 

179 43-45 21-24 8-9 29-31 26-28 

180 43-44 19-22 8-10 27-30 26-29 

 

Ценный показатель у лука алтайского – это продолжительность 
периода «отрастание-стрелкование», именно в этот период  идёт 
нарастание зелёной массы листьев. Листья растений в этот период 
крупные, с сильным восковым налётом, сочные, имеют хороший то-
варный вид. С появлением стрелки растения начинают отдавать пла-
стические вещества на формирование семенного материала, и листья 
постепенно теряют свою привлекательность, их качество ухудшается. 

Раннее отрастание было отмечено у образцов № 10, 11, 113, 147, 
148, 155, 179 и 180. Интерес для дальнейшей работы представляют 
образцы с продолжительностью периода «отрастание-стрелкование» 
более 44 суток. Из имеющихся в коллекции нами было отобрано по 
этому показателю 8 образцов - № 11, 60, 61, 89, 113, 114, 150, 151. Из 
них был сделан отбор перспективных клонов. В 2011 году один из об-
разцов № 61/98 (клон образца № 11), выделившийся по хозяйственно-

ценным признакам был переведён в селекционный питомник. Приме-
нение методов аналитической селекции и многократного массового 
клонового отбора дало возможность отобрать форму по ряду показате-
лей превышающую районированный сорт Альвес. Стабилизированный 
и адаптированный к условиям возделывания образец № 61/98 в 2017 
году был передан в Государственное сортоиспытание (ГСИ), успешно 
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его прошёл и в 2019 году был районирован и внесён в государствен-
ный реестр селекционных достижений допущенных к использованию 
как сорт Виктор. 

По своему развитию сорт Виктор характеризуется как поздне-
спелый. Весной листовая масса сорта быстро отрастает и уже через 30-

32 суток наступает фаза начала хозяйственной годности. Фаза стрел-
кования наступает у сорта позднее стандарта – это одно их основных 
положительных свойств сорта. Розетка листьев сорта Виктор прямо-
стоячая, степень ветвления средняя. Листья крупные, сизо-зелёные, 
восковой налёт сильный. На одном побеге формируется 3-5штук. 
Средняя длина листа – 36 см. Листья сочные с ароматным запахом и 
острым вкусом. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. 

Сорт уже в первый год посева способен формировать урожай-
ность до 17,5 т/га, в многолетней культуре при многоразовой срезке 
урожайность зелёной массы достигает 50,0-52,2 т/га. 
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Аннотация. В результате изучения проведена сравнительная 
оценка сортообразцов моркови столовой к склеротиниозу. Выявлены 
сорта и гибриды моркови столовой с различной степенью поражения 
заболеванием.  

Abstract. As a result of the study, a comparative assessment of carrot 

cultivars resistant to sclerotiniosis was carried out. Varieties and hybrids of 

table carrots with various degrees of disease damage were identified.  

Ключевые слова: морковь столовая, склеротиниоз, сорт, ги-
брид, степень поражения, балл поражения. 

Keywords: garden carrot, sclerotiniosis, variety, hybrid, degree of 

damage, damage score. 

 

На моркови распространены и вредоносны почти все виды пато-
генеза, поражающие корнеплодные растения, но наибольший ущерб 
причиняют болезни в период хранения и выращивания: гнили, увяда-
ния, бактериозы. Поиск источников комплексной устойчивости овощ-
ных культур,  в том числе и моркови к вредным организмам необхо-
дим для оценки хозяйственно-ценных признаков культуры. Устойчи-
вость к вредным организмам позволяет не только повысить урожай-
ность культуры, но и исключить химические обработки [3, с. 34-39; 4, 

с. 94-96; 5, с. 26-30; 6, с. 17-18; 7, с. 38-41; 8, с. 121-124; 9, с. 50-54]. 

Склеротиниоз является опасным заболеванием моркови столовой, 
распространённым повсеместно. Одно из вредоносных заболеваний при 
хранении, корнеплоды отдельных сортов полностью поражаются.  

Цель наших исследований – сравнительная оценка сортов и ги-
бридов моркови столовой на пораженность склеротиниозом с изучени-
ем хозяйственно-ценных признаков сортообразцов.  

Экспериментальные исследования проводили в течение 2017-
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2018 гг. в стационарном полевом опыте ФГОУ ВО Брянского ГАУ, в 
учебно-научной лаборатории по защите растений кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства и Центре коллективного пользования при-
борами и оборудованием. Объектами исследований были растения 
моркови столовой (Марс F1, Нанте F1, Надежда F1, Купар F1,  Нантская 
4, Минор, Шантане королевская, Марлинка, Шантенэ 2461). Учётная 
площадь делянки – 3 м2. Повторность опыта трехкратная, в каждой 
повторности исследовали 100 растений. В течение вегетации проводи-
ли фенологические наблюдения, описание морфо-биологических при-
знаков по сортам моркови столовой, учет урожая [1, с. 124-239; 2; 3, с. 
312-314]. Почвы стационара – серые лесные, представлены средними и 
тяжелыми суглинками. Подстилающая порода - лессовидные суглин-
ки, достаточно проницаемые для воды и воздуха. Содержание гумуса- 

3,4-4,1%, фосфора - 26-34 мг P2O5 на 100 г почвы, калия 9,7 – 14,2 мг 
K2O на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора слабокислая, близка 
к нейтральной (pH=6,2). Агротехника при выращивании моркови сто-
ловой - общепринятая в Нечерноземной зоне. Норма высева – 1 г/м2

, 

схема посева – однострочная в гряды высотой до 20 см, расстояние 
между грядами – 70 см, расстояние между растениями 3-5 см. Оценку 
образцов производили по шкале ВИР. Среднюю массу корнеплода, 
технологические качества корнеплода устанавливали перед уборкой на 
учетных площадях всех делянок и повторений. Для этого выкапывали 
по 10 растений с каждого рядка по обеим диагоналям делянки. Затем 
определяли общую массу растений в пробе, массу корнеплода и листь-
ев. Урожай учитывали со всей площади делянки. 

Возбудители склеротиниоза или белой гнили – виды грибов ро-
да Sclerotinia: S. sclerotiorum (Lib)d By., S. minor Iagger, S. intermedia 

Ramsey. Симптомы белой гнили – водянистое размягчение тканей 
корнеплодов. Поверхность сначала отдельных пятен, а затем целых 
корнеплодов покрывается густым ватообразным белым налетом. При 
хранении он быстро распространяется на соседние корнеплоды. Ино-
гда белый налет мицелия отсутствует, и появляется только водянистое 
размягчение тканей без гнилостного запаха. Как правило, на поверхно-
сти мицелия выступают капли влаги экссудата гриба, затем появляют-
ся черные твердые склероции, разнообразные по форме и величине. 
Склеротиниоз может проявляться на корнеплодах еще в поле, до убор-
ки, а затем попадает в хранилище, где образуются обширные очаги 
гнили. В цикле возбудителей склеротиниоза известны мицелий, скле-
роции и сумчатая стадия (апотеции, аски с аскоспорами). Роль в рас-
пространении инфекции выполняют обрывки мицелия, которые легко 
отрываются с поверхности грибницы. Основными источниками ин-
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фекции являются остатки больных растений и склероции, длительно 
сохраняющиеся на субстрате и в почве в воздушно-сухом состоянии. 
Заражение моркови возможно в любое время вегетации и хранения [1, 
с. 142-147].  

Погодно-климатические условия различались по годам исследо-
ваний. В то же время значения суммы атмосферных осадков и ГТК в 
2018 году отмечены ниже среднемноголетних данных. Это повлияло 
на степень поражения заболеванием растений моркови столовой на 
естественном инфекционном фоне. Определение  степени поражения 
склеротиниозом в полевых условиях позволяет провести сравнитель-
ную оценку сортов и гибридов моркови, которые по-разному реагиру-
ют на инфицирование патогенами.  

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка  моркови столовой к склеротиниозу 
и хозяйственно ценные признаки культуры   

(опытное поле Брянского ГАУ, 2017-2018 гг.) 
 

Сорт, 
гибрид 

Средний 
балл по-
раже-ния 

Распрост-

ранённость 
болезни, Р, % 

Масса 
корне-

плода, г 

Общая 
урожай-
ность, 

т/га 

Товарная 
урожай-

ность, т/га 

Нантская 4 st 3,6 39,1 187,2 41,89 39,82 

Марс F1 2,8 19,3 218,3 60,72 57,31 

Надежда F1 2,5 18,5 225,4 65,65 63,24 

Купар F1 2,9 21,4 198,8 58,94 54,43 

Нанте 3,8 26,3 202,7 60,23 57,77 

Минор 3,7 26,4 201,3 61,86 58,85 

Шантенэ  
королевская 

2,9 20,9 256,5 71,85 68,39 

Марлинка 2,9 22,5 145,3 39,75 37,21 

Шантенэ 2461 3,5 38,2 212,1 44,78 41,36 

НСР05   1,74 16,08 15,21 

 

Средний балл поражения варьировал от 3,6 (Нантская 4) до 2,5 
(Надежда F1). Незначительно склеротиниозом поражались Марс F1, 

Надежда F1, Купар F1, Шантенэ королевская, Марлинка. Распростра-
нённость заболевания в среднем составила от 18,5 до 39,1%. По при-
знаку «масса корнеплода» в среднем за два года исследований досто-
верно превысили показатель стандарта (сорт Нантская 4) Шантенэ 
2461, Шантенэ королевская, Минор, Нанте, Купар F1, Надежда F1,  

Марс F1. Прибавка к стандарту составила от 11,6 до 69,3 г, или 6,2-

37,1%. При проведении биохимического анализа за два исследований 
установлено высокое содержание сухого вещества  у сортов Шантенэ 
2461, Минор, Нанте и гибрида Купар F1, (13,0-14,2%). Ниже стандарта 
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содержание сухого вещества наблюдали у гибридов Надежда F1,  Марс 
F1, сортов Марлинка, Шантенэ королевская (10,0-10,8%). Высокое со-
держание каротина отмечено у сорта Нанте (185,1 мг/кг), в то же время 
у сорта Шантенэ королевская этот показатель составил 124,6 мг/кг. По 
содержанию витамина С следует отметить гибрид Марс F1 (4,7 мг%), 
сорта Марлинка, Шантенэ 2461, Шантенэ королевская (4,2-4,6 мг%). 
Максимальное содержание нитратов за два года исследований уста-
новлено у гибрида Купар F1 (908,7 мг/кг). Содержание нитратов в кор-
неплодах в годы исследований не превышало ПДК. Незначительно 
нитраты накапливали Минор, Нанте, Надежда F1,  Марс F1. По призна-
ку «товарная урожайность»  выделены Марс F1, Минор, Нанте, Купар 
F1, Надежда F1. Образцы Марс F1, Надежда F1, Купар F1, Шантенэ коро-
левская, Марлинка были отмечены незначительным поражением скле-
ротиниозом.. 
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Аннотация. В материалах статьи отражена методика полевого 
опыта, основанная на предварительных результатах трёхлетних иссле-
дований технологических процессов в рамках технологии освоения 
залежных земель, используемых при возделывании зерновых, кормо-
вых и технических полевых сельскохозяйственных культур. Материа-
лы работы основаны на трёх различных полевых опытах, базирую-
щихся на серии лабораторных исследований. Схема лабораторных ис-
следований предусматривала последовательность рандомизированных 
технологических процессов, реализованных на почвенном канале для 
выявления оптимального воздействия на почвенный профиль с после-
дующей проверкой в полевых условиях. 

Abstract. The materials of the article reflect the field experience 

methodology based on preliminary results of three years of research of 

technological processes in the framework of the technology for developing 

fallow lands used in the cultivation of grain, fodder and industrial field 

crops. The materials of the work are based on three different field experi-

ments, based on a series of laboratory studies. The laboratory research 
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scheme provided for a sequence of randomized technological processes 

implemented on the soil channel to identify the optimal effect on the soil 

profile with subsequent verification in the field. 

Ключевые слова: методика полевого опыта, технологии освое-
ния, залежные земли, полевые сельскохозяйственные культуры, удале-
ние растительности, обработка почвы, посев с внесением минеральных 
удобрений, травы, зерновые культуры, лён-долгунец. 

Keywords: field experience, development technologies, fallow lands, 

field crops, vegetation removal, soil cultivation, sowing with fertilizers, 

grasses, crops, flax. 
 

Целью наших исследований является составление методики со-
вершенствованной технологии при освоении залежных земель под 
зерновые, мелкосеменные кормовые и технические культуры, такие 
как овёс, лён-долгунец, яровой рапс, клевер и другие полевые культу-
ры. Использование современных технологий освоения залежных зе-
мель позволит не только использовать накопленный потенциал плодо-
родия, но и улучшить в целом агроэкологическое состояние почв сель-
скохозяйственного назначения. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи ис-
следования – обосновать способы мониторинга, удаления сорной рас-
тительности, обработки почвы при поверхностном, коренном улучше-
нии залежных земель, а также способы посева возделываемых полевых 
сельскохозяйственных культур. 

В соответствии с содержанием Федерального регистра [1] в 
структуре адаптера «Технологические процессы» выделено несколько 
основных элементов по освоению залежных земель. На основании 
анализа технологических адаптеров [1, 503, 2] установлена следующая 
последовательность технологических операций Р-АТ-4 – Технологиче-
ский адаптер (межотраслевой) «Система мелиорации при производстве 
продукции растениеводства» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема технологии освоения залежных земель 
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Исходными показателями для реализации технологического 
адаптера является назначение – обеспечить адаптацию базовых типи-
зированных технологий производства продукции растениеводства 
применительно к конкретным категориям улучшаемых агроландшаф-
тов, исходя из требований к защите почв и растений от переувлажне-
ния, засорения и засухи с учётом экологических и ресурсных ограни-
чений с целью поддержания водно-воздушного режима почв, обеспе-
чивающего комфортные условия для растений и биоты, исключающе-
го деградацию почв.  

В структуру адаптера (технологические процессы) включены – 
улучшение лугов; освоение и коренное улучшение сенокосов и паст-
бищ; защита почв и растений от переувлажнения (осушения); защита 
растений от засухи; мониторинг с диагностикой состояния агроланд-
шафтов и уход за посадками растений (шифр 4.5). 

Бесперебойное повышение почвенного плодородия и повыше-
ния продуктивности возделывания зерновых культур, кормовых и тех-
нических культур возможно достижением использования высокоин-
тенсивных технологий, предопределяющих уровень рентабельности 
отрасли растениеводства сельскохозяйственного предприятия – 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Исходные характеристики залежных земель весьма различны. 
Почвы на сельскохозяйственных угодьях также различаются уровня-
ми плодородия, водно воздушного режима, характеристиками засо-
ренности мелколесьем и высокостебельной сорной растительностью. 
Учитывая многоаспектность исходных характеристик полевого 
участка, комплекс воздействующих мер по увеличению плодородия и 
технико-экономической эффективности должен формулироваться 
индивидуально. 

На основании анализа научно  технической информации и трёх-
летних предварительных исследований (2017-2019 гг.) выделены три 
группы технологических адаптеров. 

Первая группа включает систему мер, нацеленных на реализа-
цию кормовой базы хозяйства при возделывании кормовых культур, 
обеспечивающих прибавку, не менее чем на 10…25% урожая без до-
полнительных вложений. 

Ко второй группе можно отнести применение поверхностных 
способов повышения плодородия зерновых культур, достигая увели-
чения на 30…70 % биологической урожайности сорта. 

Третьей группой технологий является коренное улучшение, т.е. 
повышение плодородия участков до 1,5…3 раз при возделывании тех-
нических культур, таких как лён-долгунец, масличный лен, яровой 
рапс и другие полевые культуры. 
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Для возможной реализации полевого опыта в осенне-зимний 
период осуществлена серия лабораторных исследований взаимодей-
ствий рабочих органов для выполнения обработки почвы и посева [3].  

По результатам первых лет проведения полевого опыта [4] 
установлен перечень технологических процессов, рабочих органов и 
сельскохозяйственных машин, направленных на улучшение состояния 
сельскохозяйственных угодий при возделывании различных типов 
культур для кормовой базы, семенного фонда и прочей продукции рас-
тениеводства. 

Разработанная методика полевого опыта освоения залежных зе-
мель под полевые культуры включает следующую последователь-
ность. 1. Выполнение мониторинговых исследований и дифференциа-
ция полей, закреплённых за ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (по данным 
свидетельства о Государственной регистрации права управления Фе-
деральной службы Государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Тверской области 69-АВ № 388488 от 24 ноября 2011 г.*) по 
степени засорённости, с использованием цифровых технологий. 2. 
Расчёт технологий освоения с применением имеющегося материально-
технического обеспечения для выполнения сельскохозяйственных ра-
бот. 3. Подготовка журналов проведения исследований. 4. Агрохими-
ческое обследование полей и дифференциация по степени плодородия 
с составлением оперативной картограммы. 5. Разметка участков не-
правильной формы на учётные делянки площадью, не менее 1,5…2,0 
га в форме квадрата или прямоугольника. 6. Непосредственное выпол-
нение и обработка полученных результатов полевого опыта. 8. Изда-
ние рекомендаций для сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности с расчётом индивидуальной энергетической оцен-
ки и технико-экономической эффективности применяемой технологии 
освоения залежных земель. 

Установлено, что общая площадь сельскохозяйственных угодий 
ФГБОУ ВО Тверской ГСХА составляет 2300 га*

. На начало 2017 года 

по данным исследований третья часть площадей сельскохозяйственно-
го назначения находится под залежами [5] различных стадий. 

Среди мелколесья и сомкнутой древесной растительности 
наблюдается ярко выраженная площадь, засорённая борщевиком Сос-
новского, которая составила не менее 25…35 % ввиду перехода из 
группы «пашня» в «залежные земли». Настоящее землепользование в 
рамках приоритетных направлений развития научно-
исследовательских работ ВУЗа [6, 7, c. 110] и дорожной карты инже-
нерного факультета от 18 декабря 2019 г., позволило поэтапно перейти 
к нормальным технологиям использования пахотных угодий, в том 
числе введению залежных земель Академии в оборот.  
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Программой предварительного проведения полевого опыта 
предусмотрено выполнение мониторинга с применением следующего 
оборудования – БПЛА, камера, ноутбук с привязкой к геолокации [8], 

квадроцикл, лицензионное программное обеспечение.  
После оценки объёма сельскохозяйственных площадей по кате-

гории засорённости, осуществляется удаление сорной растительности, 
мелколесья и крупных стволов деревьев с использованием специаль-
ной мелиоративной и лесоперерабатывающей техники. 

Непосредственная реализация полевого опыта первой серии 
включала применение сеялки СК – 0,9, оснащённой сошниками для 
прямого высева и обеспечивающей одновременную предпосевную 
обработку почвы и посев зерновых, трав и льна-долгунца. Второй по-
левой опыт реализован в следующей последовательности - дискование 
(12…18 см), культивация (14…16 см) в два следа под углом к направ-
лению движения дискатора, разбросной способ посева и внесения 
удобрений, с последующей заделкой семян зерновых культур и мине-
ральных удобрений путём боронования зубовыми боронами. Третий 
полевой опыт включал удаление растительности, в том числе высоко-
стебельной (сегментно-пальцевая и роторная) и древесной (с примене-
нием измельчителя) с поверхностной части почвы. После удаления 
сорной растительности осуществлялась вспашка с использованием 
болотного плуга (ПБН - 70) для удаления подпочвенной корневой си-
стемы. Затем использовалось сгребание и утилизация корневой систе-
мы с применением бульдозера, установленного на трактор ДТ – 75 М. 

После предпосевной подготовки поля с использованием культиваторов 
КБМ в два следа применялся прямой посев, с применением сеялки, 
оснащённой лапой – сошником (разработка ФГБНУ ФНЦ ЛК), обеспе-
чивающим прямой посев полевых культур, в которые входили зерно-
вые – овёс, травы - клевер и технические культуры – лён - долгунец. 

По результатам предварительных исследований отмечается, что 
ежегодное освоение залежных земель не в полной мере позволяет уве-
личить их суммарное количество, поскольку в семипольном обороте 
некоторые из полей оставляются под пар и начинают вновь зарастать 
сорной растительностью.  

В связи с этим, а также в результате прогнозируемого постепен-
ного восстановления отрасли растениеводства в ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА активизирован вопрос разработки технологии консервации, 

освоения залежных земель, а также ухода за ними на различных кате-
гориях земель по степени засорённости. 

В качестве выводов следует отметить, что при освоении залеж-
ных земель в условиях присутствия высокостебельных сорных расте-
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ний, таких как борщевик Сосновского, следует использовать предва-
рительное удаление надземной части растительности путём скашива-
ния, а также подземной части корневой системы путём теребления или 

отделения корневой системы от общей массы. Следующим этапом яв-
ляется полное удаление растительности с поля с последующим кон-
тролируемым сжиганием на отдельно отведённых участках. 

Предложенная технология освоения залежных земель позволяет 
не только получить приемлемый урожай зерновой части и соломы, 

льнотресты, льносоломы, но и кормов в виде сена, заготовленных в 
рулонах. 

В практической реализации предложенных технологий возника-
ет вопрос рациональности или оптимальности применения имеющего-
ся перечня сельскохозяйственных полей для поверхностного или ко-
ренного улучшения. С точки зрения производственников выгоднее 
выполнять коренное улучшение, однако учебные организации, кре-
стьянские фермерские хозяйства, приусадебные участки используют в 
большей степени поверхностное улучшение, что не в полной мере 
экономически обосновано.  

На примере возделывания продукции растениеводства для удо-
влетворения потребности, связанной с улучшением кормовой базы 
поверхностный способ является предпочтительнее коренного улучше-
ния. Вместе с тем, независимо от вида применяемой технологии, ис-
ключительной технологической операцией является удаление расти-
тельности в виде подкашивания бесподпорным способом резания, глу-
бокого рыхления с оборотом пласта или плоскорезной обработкой. 

Следующим этапом исследования является разработка способа 
обработки почвы с совмещением удаления корневой системы, а также 
полного удаления высокостебельных сорняков при освоении залежных 
земель. На основании апробированных технологий выполняется расчёт 
энергоёмкости отдельных технологических процессов в сравнении с 
базовыми технологическими адаптерами. 
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Аннотация. Изучено влияние норм высева амаранта метельчато-
го (Аmaranthus раniculatus L.) на семенную продуктивность в условиях 
Беларуси. Установлено, что оптимальной нормой высева амаранта яв-
ляется 1,3 млн. всхожих семян на гектар позволяющая получать 15,73 
ц/га семян. 

Annotation. The effect of the standards of sowing of blizzard amaranth 

(Amaranthus рaniculatus L.) on seed productivity in Belarus has been stud-

https://www.tvgsha.ru/nauka
https://egrp365.ru/map
mailto:n.vecher55@mail.ru


615 

 

ied. It has been established that the optimal norm of amaranth sowing is 1.3 

million. seeds per hectare allow to receive 15.73 cents per hectare of seeds. 

Ключевые слова: норма высева, всхожие семена, фазы роста и 
развития, энергия прорастания, семенная продуктивность. 

Keywords: seeding rate, seeds, growth and development phases, ger-

mination energy, seed productivity. 

 

Введение. Особенно важным в решении многих задач интенси-
фикации кормопроизводства по укреплению кормовой базы животно-
водства, является расширение ассортимента и введение в культуру 
высокопродуктивных кормовых растений [1]. В последнее время, с 
целью расширения ассортимента возделываемых кормовых культур 
ведутся поиски нетрадиционных высокобелковых кормовых растений. 
Особое внимание заслуживает амарант. Амарант принадлежит к се-
мейству амарантовых (Amaranthaceae L.), роду амарант, или щирица 
(Amaranthus). Этот род включает 60 видов, из которых на территории 
СНГ встречается 20. Наиболее широкое распространение в Республике 
Беларусь получил амарант метельчатый. 

По содержанию белка, аминокислот, витаминов, макро- и 
микроэлементов, биологически активных веществ, масла зерно 
амаранта превосходит основные традиционные пищевые культуры. В 
нем содержится 13-16% белка. 

В Республике Беларусь проблема получения семян амаранта свя-
зана с тем, что в отдельные годы, за вегатационный период, из-за не-
достатка суммы активных температур не всегда удается получить пол-
ноценное зерно.  

Цель. Объектом наших исследований являлся амарант метельча-
тый (щирица метельчатая, щирица американская) из семейства Ама-
рантовых.  

В задачу исследований входило дополнить сведения по влиянию 
норм высева амаранта метельчатого на урожайность зерна в условиях 
республики. 

Для изучения был взят сорт амаранта «Рубин», районированный 
в Республике Беларусь, семена урожая 2018 г, репродукции ЦБС НАН 
Беларуси. 

Морфологические признаки растения: корень стержневой, утол-
щенный в верхней части и разветвленный в пахотном слое. Стебель 
прямой, толстый (при разреженном посеве), ветвистый, неправильно 
округлый, высотой до 2 м, окраска его ярко-красная или зеленая. Ли-
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стья яйцевидно-ромбические, заостренные, шершавые, расположены 
на длинных черешках. 

Многочисленные мелкие цветки амаранта метельчатого собраны 
в кисти, образующие в верхней части крупную (длиной до 70-80 см) 
ветвистую, прямостоячую, иногда с наклонной верхушкой метелку, 
ярко-красную, бордовую или зеленую. Растение ветроопыляемое. Си-
стема опыления смешанная, с разным уровнем само- и перекрестного 
опыления. Семена очень мелкие, округлые, блестящие, окраска их мо-
жет быть черной. Масса 1000 семян – 0,5-0,9 г. 

Хозяйственно - биологическая характеристика амаранта метель-
чатого. Растет на разных типах почв, за исключением переувлажнен-
ных, сильнокислых. Требователен к влаге, но переносит кратковре-
менные весенне-летние засухи.  

Дружные всходы обеспечиваются при посеве, когда температура 
почвы на глубине 10 см прогреется на 10-12°С. Растения могут пере-
носить кратковременные осенние заморозки до -1 - -3°С. Всходы пер-
вое время растут медленно. Вегетационный период от 90 до 120 дней.  

Материал и методика исследования. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая, среднесуглинистая, подстилаемая на глубине 1,3 
метра моренным суглинком. 

Агрохимические показатели пахотного слоя почвы (0-22 см) 
опытного участка следующие: содержание гумуса – 2,5 %; рНКС1 – 5,6; 

содержание подвижных форм фосфора (Р2О5) 165, калия (К2О) - 155 

мг/кг почвы. По данным лабораторных анализов и наблюдений почву 
можно отнести к средней по окультуренности. По содержанию по-
движных форм микроэлементов почва опытного участка относится ко 
II группе со средней обеспеченностью микроэлементами. Предше-
ственник амаранта – озимая рожь на зерно. 

Полевой опыт закладывали в четырехкратной повторности. Рас-
положение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки 6 
м2, учетная площадь - 1 м2

. 

Агротехника возделывания амаранта включала следующие этапы. 
Перед запашкой жнивья озимой ржи на зерно проводили лущение. 

Дозы фосфора и калия взяты с учетом обеспеченности почвы 
этими элементами и планируемой продуктивности зерна. Под осен-
нюю вспашку вносили фосфорные и калийные удобрения в дозах 
Р60К90 кг/га д.в. Из калийных удобрений применяли хлористый калий, 
из фосфорных – двойной гранулированный суперфосфат. 

Весенняя обработка почвы включала следующие операции: ран-
невесенняя культивация с боронованием для «закрытия» влаги, пред-
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посевная культивация и прикатывание почвы до и после посева, а так-
же предпосевное внесение азотного удобрения в дозе N60 кг/га д.в. 
(аммиачная селитра). 

У подготовленных для посева семян амаранта масса 1000 шт. со-
ставила 0,73±0,02 г. Семена мелкие, округлой формы, блестящие, сжа-
тые с боков, черного цвета, диаметром около 1,1 мм. Энергия прорас-
тания 92,0±3,0%; всхожесть 95,5±2,0%. 

Посев амаранта проводи 20 мая ручной однорядной сеялкой точ-
ного высева (СГР- 01), ширина междурядий 60 см. Глубина заделки 
семян 1,5-2 см. 

Закладку опыта, учеты, наблюдения проводили по общеприня-
тым методикам [2, с. 21-34]. Мероприятия по уходу за посевами про-
водились согласно отраслевому регламенту возделывания кормовых 
культур [3, с. 77-80]. Учет зерна проводили вручную поделяночно раз-
дельным способом, при вступлении растений в фазу начало массового 
созревания семян.  

Фенологические наблюдения проводили по принятой методике 
[4, с. 14-26], полевые исследования по общепринятой методике поле-
вого опыта [5, с. 21-85].  

Результаты исследования. Изучение роста и развития растений 
показало, что сроки наступления основных фенологических фаз и их 
продолжительность по вариантам опыта не имели существенных раз-
личий (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Прохождение (наступление) фаз развития  
у амаранта метельчатого 
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Изучение особенностей развития амаранта показало, что появле-
ние массовых всходов отмечено на 13-й день после посева (03.06), в 
начале второй декады июля (12.07) растения вступали в репродуктив-
ную фазу – начало бутонизации. В фазу начало цветения растения 
вступали в средине третьей декады июля (26.07). В первой декаде сен-
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тября (02.09) растения вступали в фазу начала созревания семян. 
Уборку растений амаранта на зерно проводили вручную в фазе полно-
го созревания семян (02.09). Сушку зерна проводили в сушилке до 
влажности 9%. 

Нами проводилось изучение норм высева семян на урожайность 
зерна амаранта метельчатого. Нормы высева семян по вариантам опы-
та составили от 0,7 до 1,9 млн. всхожих семян на 1 га (таблица 2). 

Уборку амаранта на зерно проводили во второй декаде сентября. 
Период вегетации амаранта метельчатого в условиях опыта составил 
119 дней. 

Таблица 2 - Влияние норм высева амаранта метельчатого  
на урожайность зерна 

 

Варианты опыта 

(норма высева в млн. 
всхожих семян на га) 

Вес зерна одного  
растения, г 

Урожай зерна,  
ц/га 

0,7 15,25 6,83 

1,0 14,25 12,20 

1,3 12,20 15,73 

1,6 7,30 11,15 

1,9 6,20 10,85 

НСР05 0,32 0,16 
 

Посев семян провели 20 мая. После четкого обозначения рядков 
амаранта проводили 3 междурядные обработки ручным культиватором 
на глубину 5-6 см, с целью уничтожения сорной растительности. 
Уборку амаранта на зерно проводили вручную в конце второй декады 
сентября (16.09). 

Было установлено, что максимальная продуктивность зерна с 
растения получена в 1 варианте при минимальной норме высева 0,7 
млн. всхожих семян, однако из-за изреженности посевов урожайность 
была ниже чем в других вариантах опыта и составила 6,83 ц/га зерна. 

Максимальный урожай семян получен в 3 варианте при норме 
высева 1,3 млн. всхожих семян - 15,73 ц/га зерна. Мы считаем, что оп-
тимальной нормой посева является 1,3 млн. всхожих семян. Хотя при 
отмеченной норме высева наблюдалось некоторое снижение веса зерна 
с одного растения, однако это компенсировано густотой стояния рас-
тений в посевах. 

Вывод. На территории Беларуси можно получать достаточно вы-
сокие урожаи семян амаранта метельчатого, при раздельном способе 
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уборки и соблюдении сроков посева, которые могут сдвигаться в зави-
симости от погодных условий. Для получения семян амаранта метель-
чатого оптимальной нормой посева является 1,3 млн. всхожих семян 
на гектар. 
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ве баковых смесей пестицидов в комплексе с регуляторами роста и 
микроудобрениями в сравнении с базовой технологией хозяйства.   

Abstract. The effectiveness of the improved technology for protecting 

winter wheat from harmful organisms based  on tank mixtures of pesticides 

in combination with growth regulators and microfertilizers in comparison 

with the basic technology of the farm is shown. 

Ключевые слова: озимая пшеница, комплекс вредных орга-
низмов, баковые смеси пестицидов, эффективность. 

Key words: winter wheat, complex of harmful organisms, tank mixtures 
of pesticides, efficiency. 

 

Растениеводческая отрасль агропромышленного комплекса России 
ежегодно несет существенные убытки из-за неблагополучной фитосани-
тарной обстановки агроценозов. Воздействие вредных организмов приво-
дит к недобору урожая и снижению качества производимой продукции [1-

5]. Потенциальные потери урожая от вредителей, возбудителей болезней 
и сорняков в России составляет около 100 млн. тонн в зерновых единицах.  

Защита растений выступает в качестве основного приема для обес-
печения устойчивого производства продукции растениеводства. Важней-
шим средством повышения эффективности защиты озимой пшеницы от 
комплекса вредных организмов служит использование баковых смесей пе-
стицидов. Применение баковых смесей пестицидов с удобрениями, регуля-
торами роста растений и др. позволяет: одновременно бороться с целым 
комплексом вредных организмов, замедлить развитие невосприимчивости 
(устойчивости) целевых объектов к средствам защиты растений; сократить 
количество пестицидных обработок и, соответственно, затраты на их про-
ведение; уменьшить степень механического повреждения культурных рас-
тений; предотвратить переуплотнение почвы; повысить эффективность 
технологий выращивания озимой пшеницы [6, с. 19-20].  

В условиях 2019 г. нами был заложен полевой опыт по изуче-
нию эффективности защиты озимой пшеницы от комплекса вредных 
организмов на основе баковых смесей пестицидов в комплексе с регу-
ляторами роста и микроудобрениями.  

Схема опыта состояла из 3 вариантов: 
1. Контроль (без обработок); 
2. Базовая технология, используемая в хозяйстве (эталон), включа-

ла: Раназол Ультра (0,25 л/т) + Акиба (0,5 л/т) – обработка семян; Фло-
ракс (0,5 л/га) – обработка в фазу кущения; Кинфос (0,25 л/га) + Рекс С 
(0,8 л/га) – обработка в фазу колошения; 

3. Усовершенствованная технология: Имидор Про (1,25 л/т) + 
Иншур Перформ (0,3 л/т) + Мелафен (0,01 л/т) – обработка семян; Три-
сил (0,04 кг/га) + Альфалип Экстра (0,2 л/га) + Стиммунол ЕФ (0,02 л/га) + 
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Мегамикс-Профи (0,5 л/га) – обработка в фазу кущения; Клотиамет Дуо 
(0,1 л/га) + Адексар (0,7 л/га) + Витококтейль Зерно (2,0 л/га) – обработка 
в фазу колошения. 

Для защиты озимой пшеницы в усовершенствованную технологию 
вошли пестициды наиболее эффективные за годы исследований. 

Характеристика препаратов: Раназол Ультра, КС – д.в. 120 г/л те-
буконазола; Акиба, ВСК – д.в. 500 г/л имидаклоприда; Имидор Про, КС – 

д.в.  200 г/л имидаклоприда; Иншур Перформ, КС –  д.в. 80 г/л тритиконазо-
ла + 40 г/л пираклостробина; Клотиамет Дуо, КС – д.в. 140 г/л лямбда-

цигалотрина + 100 г/л клотианидина; Адексар, КЭ – д.в. 62,5 г/л флукса-
пироксада + 62,5 г/л эпоксиконазола; Кинфос, КЭ – д.в. 40 г/л бета-

циперметрина + 300 г/л диметоата; Рекс С, КС – д.в. 125 г/л эпоксикона-
зола; Трисил, ВДГ – д.в. 300 г/кг трибенурон-метила + 300 г/кг тифен-
сульфурон-метила + 100 г/кг флорасулама; Флоракс, КС – д.в. 550 г/л 
2,4 Д (2-этилгексиловый эфир) + 7,4 г/л флорасулама; Мелафен, ВР – 

регулятор роста, д.в. 10-4 г/л меламиновой соли бис (оксиметил) фос-
финовой кислоты; Витококтейль Зерно, Ж – микроудобрение, д.в. N – 

150 г/л, SO3– 55 г/л, MgO – 50 г/л, B – 2,5 г/л, Cu – 8,5 г/л,  Fe – 3,8 г/л, 
Mn – 15 г/л, Mo – 0,2 г/л, Zn – 2 г/л; Альфалип Экстра, ВР – ПАВ, д.в. 
этоксилат нонилфенол; Стиммунол ЕФ, Ж – 100 мл/л, регулятор роста 
на основе компостного червя гибридной популяции; Мегамикс-Профи, 
Ж – минеральное удобрение, д. в. N – 6 г/л, S – 29, Mg – 15, Cu – 7, Zn – 14, 

Fe – 3, Mn – 3,5, B – 1,7, Mo – 4,6, Co – 1,0, Cr – 0,3, Se – 0,1, Ni – 0,1 г/л. 
Размер делянок в опытах – 1,4 га, повторность –  3-х кратная, 

размещение делянок – последовательное. Предшественник: черный 
пар. Подготовка почвы под озимую  пшеницу началась после уборки 
предшественника путем дискования стерни. Через 2-3 недели после 
лущения стерни проведена зяблевая вспашка. В течение весеннего и 
летнего периода проведено несколько культиваций. Внесение удоб-
рений: припосевная доза внесения составила  N10P10K10. Весной 2019 
года проведена подкормка аммиачной селитрой в дозе 70 кг д.в./га. 
Предпосевная культивация на глубину 3-4 см. Посев проведен сеялкой 
СЗ-5,4, агрегатированной с трактором МТЗ-82. Способ посева – рядо-
вой. Глубина заделки семян 3-4 см, норма высева 5,0 млн шт./га. Обра-
ботки посевов в период вегетации  (в фазы кущения и колошения культу-
ры) проведены агрегатом МТЗ-82,1 (трактор) + Amazone UF-901 (навес-
ной опрыскиватель) с расходом рабочей жидкости из расчета 200 л/га. 
Уборка проведена прямым комбайнированием, поделяночно. 

Учеты корневых гнилей были проведены в фазы: кущения (25-

26) и колошения растений (51-59) по общепринятым методикам. 
Учеты сорных растений были проведены перед обработкой (исход-
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ная засорённость), через 30 и 45 дней после обработки и перед уборкой 
урожая. Учеты  проводились на учетных площадках (0,25-0,5 м2) путем под-
счета числа жизнеспособных сорняков внутри рамки по каждому виду в 
отдельности. Масса сорняков  учитывалась на 30 и 45 день [7, с. 124-131]. 

Были проведены учеты всех выявленных вредителей согласно ме-
тодических указаний. Учеты вредителей проводились непосредственно 
перед обработкой, на 3, 7 и 14 день после обработки [8, с. 71-100]. 

Учеты болезней проводились перед обработкой и через 10 и 20-23 

дня после на 100 растениях (20 проб по 5 растений) в каждой повторно-
сти. Были проанализированы все листья на главном стебле [9, с. 48-65]. 

После уборки проведен анализ структуры урожая с определени-
ем продуктивной кустистости, числа зерен в колосе, массы 1000 зерен.  

В усовершенствованной технологии защиты посевов озимой 
пшеницы обработка семян баковой смесью инсектицида Имидор Про с 
фунгицидом Иншур Перформ и регулятором роста растений Мелафен 
снижала поврежденность стеблей злаковыми мухами – на 75% и пора-
жение растений корневыми гнилями – на 71,2%. При добавлении регу-
лятора роста растений Мелафен полевая всхожесть повышалась в 
среднем на 8,4% по отношению к контролю и на 5,6% по отношению к 
базовой технологии хозяйства. Эффективность препаратов, применяе-
мых в базовой технологии хозяйства, составила против злаковых мух – 

72,3%, корневых гнилей – 60,3%, что на 2,7 и 10,9% соответственно 
ниже, чем в усовершенствованной технологии. При этом поврежден-
ность стеблей злаковыми мухами в контроле составила 33,1%, разви-
тие корневых гнилей 7,3%. 

Перед опрыскиванием гербицидами посевов озимой пшеницы 
(фаза кущения) произрастало 85,7 экз./м2

 сорных растений, которые 
были представлены однолетними двудольными – 82,3 экз./м2

 и много-
летними двудольными – 3,4 экз./м2

. В усовершенствованной техноло-
гии защиты озимой пшеницы опрыскивание посевов в фазе кущения 
баковой смесью гербицида Трисил с ПАВ Альфалип Экстра, регулято-
ром роста растений Стиммунол ЕФ и микроудобрением Мегамикс-

Профи снижало общую численность двудольных сорняков на 90,6%, 
биомассу – на 92,4%; в базовой технологии эффективность гербицида 
Флоракс составила соответственно 86,5 и 87,8%, что на 4,1 и 4,6% ни-
же. Основными засорителями посевов озимой пшеницы были: марь 
белая, ромашка непахучая, пастушья сумка обыкновенная, подмарен-
ник цепкий, горец вьюнковый, фиалка полевая, бодяк полевой.   

В фазе колошения озимой пшеницы перед обработкой из вреди-
телей выявлены злаковые тли – 7,0 экз./колос, клоп вредная черепашка 
– 2,0 шт./м2

 и пшеничный трипс – 2,0 экз./колос. Численность злако-
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вых тлей достигала ЭПВ. Применение в фазе колошения посевов в 
усовершенствованной технологии защиты баковой инсектофунгицид-
ной смеси Клотиамет Дуо + Адексар в комплексе с микроудобрением 
Витококтейль Зерно обеспечило гибель тлей на 87%, трипсов – на 
100%, клопов – на 94%, что на 6% больше базовой технологии. Эф-
фективность баковой смеси Кинфос + Рекс С в базовой технологии 
составила против злаковых тлей – 81%, трипсов – 94% и клопов вред-
ная черепашка – 88% при численности вредителей в контроле соответ-
ственно 12,3 экз./колос, 4,4 экз./колос и 3,0 экз./м2

. 
 

Таблица 1 – Хозяйственная и экономическая эффективность 

усовершенствованной технологии защиты посевов озимой пшеницы, 
2019 г. 

 

Вариант 

Элементы структуры урожая Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Рентабель
бель-

ность, % 

продукт.  
кусти-
стость, 

стеб./раст. 

число  
зерен  

в колосе, 
шт. 

масса 
1000 

зерен,г 

Контроль  
(без обработки) 1,75 29,2 39,1 37,8 – 

Базовая технология 
(эталон) 2,2 36,0 45,4 49,8 156 

Усовершенствованная 
технология 

2,4 39,2 49,2 60,2 174 

НСР05 – – – 4,12 – 
 

Из болезней на озимой пшенице перед обработкой выявлены: 
септориоз и бурая ржавчина. Баковая инсектофунгицидная смесь Клоти-
амет Дуо + Адексар в комплексе с микроудобрением Витококтейль Зер-
но в усовершенствованной технологии защиты показала эффективность 
против септориоза на уровне 93,3%, бурой ржавчины – 99,6% при раз-
витии болезней в контроле 28,2 и 55,4% соответственно. Эффективность 
баковой инсектофунгицидной смеси Кинфос + Рекс С против болезней в 
базовом технологии защиты была на 11 и 10,4% ниже и  составила про-
тив септориоза – 82,3% и бурой ржавчины – 89,2%.  

Применение усовершенствованной технологии защиты озимой 
пшеницы способствовало повышению продуктивной кустистости до 
37,1%, количества зерен в колосе  – до 34,2%, массы 1000 зерен – до 
25,8%, урожайности – на 22,4 ц/га в сравнении с контролем (табл. 1). 
При этом было получено условно чистого дохода 16767 руб./га при уровне 
рентабельности 174%. 

В базовой технологии прибавка урожайности составила 12 ц/га, 
условно чистый доход – 8639 руб./га при рентабельности 156%. 
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Таким образом, усовершенствованная технология защиты озимой 
пшеницы от вредных организмов на основе баковых смесей пестици-
дов в комплексе с регуляторами роста растений и микроудобрениями 
обеспечила более эффективную защиту посевов от вредителей, болез-
ней и сорняков и более высокую хозяйственную и экономическую эф-
фективность в сравнении с базовой технологией хозяйства.  
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ний на формирование высокого урожая зерна и его  качественные  со-
ставляющие при возделывании яровой мягкой пшеницы в условиях  
Смоленской области. 

Abstract: The paper presents the results of experimental studies on 

the influence of plant growth regulators on the formation of a high grain 

yield and its quality components when cultivating spring soft wheat in the 

Smolensk region. 

Ключевые слова: яровая пшеница, эпин-экстра, циркон, уро-
жайность, натура зерна, сырая клейковина. 

Key words: spring wheat, epin-extra, zircon, productivity, grain na-

ture, raw gluten. 

 

Введение. При совершенствовании региональной технологии 
возделывания яровой пшеницы в условиях Смоленской области  сле-
дует обращать особое внимание не только на создание оптимального 
режима питания растений, но и на использование регуляторов роста 
растений, которые вызывают интенсификацию физиолого-

биохимических процессов в вегетирующих растениях и биохимиче-
ские изменения в созревающем зерне [2, 5].  Указанное выше способ-
ствует  формированию высокого урожая зерна с отличными каче-
ственными показателями, отвечающими требованиям перерабатыва-
ющей промышленности, Однако действие современных регуляторов 
роста растений на формирование  количества и качества зерна изучено 
еще недостаточно. 

Объекты и методы исследований. Исследования с яровой 
мягкой пшеницей сорта Любава проводились в условиях Смоленской 
области в 2017-2018 гг.  

Почва на опытном участке дерново-подзолистая среднесуглини-
стая содержание гумуса – 1,97 %, Р2О5 (по Кирсанову) – 168, К2О (по 
Масловой) – 157 мг/кг  почвы, рНkcl – 5,7. Площадь учетной делянки – 

45 м2
 , повторность опытов четырехкратная, норма высева  – 5,5 млн. 

всхожих семян на 1 га. В качестве общего фона на всех делянках опы-
та внесено азофоски из расчета N90 Р90 К90.  

Предшественником яровой пшеницы были однолетние травы, 
убранные на сенаж. Технология возделывания яровой пшеницы, кроме 
изучаемых приемов, общепринятая для Смоленской области. 

Метеорологические условия  2017 и 2018 годов были неодина-
ковыми, что позволило испытать элементы технологий при разной 
обеспеченности вегетационных периодов осадками и теплом.  

Опыты в 2017-2018 гг. закладывались по следующей схеме. 
1. Контроль – вода 
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2. Эпин-экстра, Р (0,025г/л) – 50 мл/га  

3. Циркон, Р (0,01г/л) –40 мл/га 

Для повышения иммунитета к болезням и устойчивости к не-
благоприятным факторам внешней среды проводили  обработку посе-
вов пшеницы регуляторами роста растений  ручным опрыскивателем в 
фазу колошения при расходе рабочего раствора из расчета 300 л/га. 

Оценку технологических показателей зерна проводили стан-
дартными методами [1]. Статистическую обработку эксперименталь-
ного материала выполняли по Б.А. Доспехову [3].  

Результаты и обсуждение. В экстремальных условиях 2017 г. 
урожайность зерна яровой пшеницы на контрольном варианте, соста-
вила  2,11 т/га. Отмечено существенное повышение урожайности зерна 
по сравнению с контролем: эпин-экстра – 0,37 т циркон  – 0,53 т;  при 
НСР05 равной 0,13 т. В 2018 г. абсолютный уровень урожайности пре-
вышал показатели 2017 г. на 30,8– 35,6%   и находился в пределах 2,76 
т/га на контроле, 3,34 т/га при внесении эпин-экстра и 3,58 т/га при 
внесении циркона (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Урожайность и  технологические показатели качества  
зерна яровой пшеницы 

 

Регуляторы 
роста рас-

тений 

Годы 

Урожай 

зерна, 
т/га 

Масса 
1000 

зерен,г 

Натура 
г/л 

Сырая 

клейковина,% 

Контроль 
2017 2.11 30,2 658 24,2 

2018 2.76 32,0 717 26,3 

Эпин-

экстра 

2017 2.48 34,6 720 29,0 

2018 3,34 42,4 755 30,2 

Циркон 
2017 2.64 35,7 721 30,8 

2018 3,58 44,4 761 31,4 

НСР 05 0,13 2,3 4 1,3 

 

В каждом из вариантов с внесением регуляторов роста растений 
существенно возрастала натура зерна, масса 1000 зерен, стекловид-
ность зернаи содержание сырой клейковины. В варианте с цирконом 
по сравнению с контролем в среднем за два года исследований стекло-
видность зерна возрастала на 11,2%, натура – на 53 г/л, масса 1000 зе-
рен – на 9,0 г, содержание сырой клейковины – на 5,8%. Зерно с со-
держанием сырой клейковины более 28% (отвечающее требованиям, 
предъявляемым к сильной пшенице) сформировалось при обработке 
посевов в среднем за 2017-2018 гг. эпином-экстра -29,6  цирконом -
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31,1%, в контрольном варианте качество клейковины не отвечало тре-
бованиям, предъявляемым к сильной пшенице. 

Регуляторы роста растений оказывают определенное воздей-
ствие на физиолого-биохимические процессы в созревающем зерне, 
которые отвечают за формирование его качества. Обработка растений 
яровой пшеницы препаратами способствовала не только повышению 
урожайности, но и улучшению технологических показателей зерна. 
Особенно положительный эффект от изучаемых препаратов был полу-
чен в экстремальном по метеорологическим показателям  2017 г. Это  
очевидно, связано с  влиянием регуляторов на функционирование кле-
точных мембран растений, в результате чего повысилась их устойчи-
вость к внешним факторам среды. 

Под воздействием фиторегуляторов в зерновках пшеницы по-
вышалось общее накопление белков: эпин-экстра-4,0 %; циркон-4,6 %; 

за счет увеличения доли глиадинов и глютенинов, тогда как концен-
трация альбуминов, глобулинов и неэкстрагируемых белков суще-
ственно понижалась (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Содержание и состав белков в зерне пшеницы  
в зависимости от применения регуляторов роста растений, 2017 г. 

 

Вариант 

Общее  
содержание 
белков, % 

Азот фракций, % от белкового азота 

альбумины и 

легкорастворимые 

глобулины 

глобулины глиадины 

Контроль 10,3 13,1 13,5 28,6 

Эпин-

экстра 
14,3 10,1 11,0 31 

Циркон 14,9 11,1 11,8 31,4 

НСР05 0,4 0,2 0.4 0,4 

 

Амилолитические ферменты влияют не только на хлебопекар-
ные свойства, но и на семенные качества зерна, а также на технологи-
ческие свойства получаемого из зерна солода. В связи с этим была 
проведена оценка действия препаратов на активность амилаз в прорас-
тающих зерновках пшеницы.  

В опыте 2017 г. эпин-экстра и циркон снижали активность ами-
лаз в прорастающем зерне, а в опыте 2018 г. в зрелом зерне наиболь-
шая активность амилаз отмечена при использовании циркона, а эпин – 

экстра  понижал их  активность в прорастающем зерне. Следовательно, 
наблюдается их отрицательное последействие на семенные качества 
зерна и технологические свойства солода. 
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В опытах установлено, что при внесении регуляторов роста рас-
тений отмечается устойчивая тенденция снижения концентрации сво-
бодных аминокислот в соке листьев вегетирующих растений, находя-
щихся в фазе образования первого стеблевого узла, что свидетельству-
ет о возрастающем их потреблении на синтез структурных и функцио-
нально активных белков в вегетативной массе пшеницы [4]. Из анализа 
полученных экспериментальных данных видно, что изменение кон-
центрации аминокислот достаточно хорошо отражает уровень мине-
рального питания растений пшеницы, о чем свидетельствуют высокие 
значения коэффициентов корреляции. Установлено, что концентрация 
аминокислот в соке листьев тесно коррелирует с уровнем зерновой 
продуктивности пшеницы, r = – 0,96; натурой зерна, r = –0,91; массой 
1000 зерен, r = –0,92; содержанием в зерне сырой клейковины, r = –
0,93; общим содержанием в зерне белков, r = –0,98; содержанием аль-
буминов и легкорастворимых глобулинов, r = 0,90; содержанием гло-
булинов, r = 0,85; глиадинов, r = – 0,99; глютенинов, r = –0,97; неэкс-
трагируемых белков, r = 0,99 (корреляция существенна при  уровне 
вероятности 95 %). 

Выводы. Таким образом, на основе результатов исследований  
можно отметить, что в условиях дефицитного температурного и вод-
ного  стрессов вегетационного периода 2017 г. во время  созревания 
зерновок пшеницы выявлено положительное действие регуляторов 
роста растений  при их  обработке посевов, которые повышали урожай 
и качество зерна. Под действием  регуляторов роста в условиях более 
благоприятного 2018 г.  прибавка урожая зерна яровой пшеницы также 
оказалась существенной. Установленные в ходе исследований корре-
ляционные связи между концентрацией свободных аминокислот в соке 
листьев,  продуктивностью растений, составом белков и технологиче-
скими показателями зерна свидетельствуют о том, что по результатам 
определения в соке листьев свободных аминокислот можно проводить 
диагностику азотного питания и прогнозировать уровень урожайности 
и качества зерна яровой мягкой пшеницы. 
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Аннотация. В работе обобщены результаты трех лет исследо-
ваний по применению регуляторов роста Экоcил, Эпин-Экстра и ком-
плексного удобрения «АгроНАН» на картофеле. Наиболее эффектив-
ным и стабильным по годам оказалось применение регулятора роста 
Экосил – прибавка урожая картофеля к фону в среднем за три года  
составила 22,9 %. Действие регуляторов роста Экосил и Эпин-Экстра, 
а также микроудобрения «АгроНАН» достоверно проявлялось при 
недостатке влаги. 

Abstract. The article summarizes the results of three years of 

research on the application of growth regulators ecosil, EPIN-Extra and 

complex fertilizer "AgroNАN",  on the potatoes. The most effective and 

stable over the years was the use of the growth regulator ecosil – the 

increase in the potato crop to the background on average for three years 

was 22.9 %. The effect of growth regulators ecosil and EPIN-Extra, as well 

as micro-fertilizers "AgroNАN",  was significantly manifested when there 

was a lack of moisture. 

Ключевые слова. Регуляторы роста растений Экоcил, Эпин-

Экстра, комплексное удобрение «АгроНАН», картофель, урожайность. 
Keyword. The plant growth regulators ecosil, EPIN-Ekstra, complex 

fertilizer "AgroNАN", potato, yield. 

 

Одним из путей увеличения продуктивности картофеля при не-
благоприятных условиях вегетационного периода: заморозках, засухе 
и других стрессовых явлениях является использование регуляторов 
роста, позволяющих уменьшить отрицательное влияние их на растения 
[1, с. 143-145].  Оптимизировать применение минеральных удобрений 
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под сельскохозяйственные культуры, в том числе и картофель, позво-
ляет внесение микроэлементов [2, с. 15-20; 3, с. 28-31]. 

Целью исследований являлось изучение влияния регуляторов ро-
ста Экосил и Эпин-Экстра, а также комплексного удобрения «Агро-
НАН» на урожайность клубней картофеля на дерново-подзолистой поч-
ве легкого гранулометрического состава Центральной зоны Беларуси. 

Исследования проводились в течение 2017-2019 гг. на картофе-
ле раннеспелого сорта Лилея (белорусской селекции) в условиях 
мелкоделяночного полевого опыта.  

Годы исследований различались по приходу тепла и количеству 

выпавших осадков. Вегетационный период 2017 и 2019 гг. 
характеризовался, как умеренно влажный (гидротермические коэффи-
циенты, ГТК, соответственно составили 1,51 и 1,58), 2018 года – как 
слабо засушливый (ГТК=1,34). 

Экосил – биологический регулятор роста растений (продукт 
совместного производства ученых России и Беларуси), природный 
комплекс тритерпеновых кислот, выделенных из экстрата древесной 
зелени пихты сибирской. Обладает не только ростостимулирующим, 
но и антистрессовым и фунгицидным действием. Эпин-Экстра 
(Россия) – регулятор и адаптоген широкого спектра действия, раствор 
эпибрассинолида в спирте 0,025 г/л. Способствует увеличению 
урожайности, улучшению структуры и качества урожая, повышению 
устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам 
окружающей среды (заморозкам, переувлажнению, засухе и другим 
стрессовым для растений ситуациям). «АгроНАН» (Беларусь) – 

многокомпонентное жидкое удобрение, содержащее микро- и 
ультрамикроэлементы (марганец, цинк, железо, медь, кобальт, 
молибден, магний, бор, селен, германий, ванадий, никель, титан), 
хелатированые природными органическими кислотами (лимонной, 
янтарной, яблочной, винной) и их смесями. Указанный набор 
элементов восполняет дефицит элементов питания, а также способ-
ствует активизации в растениях всех биохимических процессов.  

Некорневая подкормка «АгроНАН» способствует повышению 
засухоустойчивости растений, стойкости к резким перепадам 
температур, фитозаболеваниям, повреждениям вредителями, снижает 
отрицательное воздействие пестицидов на растения. 

Исследования по изучению действия регуляторов роста и ком-
плексного микроудобрения на продуктивность картофеля проводились 
на минеральном фоне – N100Р50К90. Азотные удобрения вносились в 
виде мочевины,  фосфорные – в виде  аммонизированного суперфос-
фата, калийные – калия хлористого. Предшественником картофеля 
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являлась озимая рожь + рапс промежуточно на зеленое удобрение. 
Технология возделывания картофеля – общепринятая для Центральной 
зоны Беларуси.  

Схема  опыта с картофелем имела следующий вид: 1) фон – 

N100Р50К90; 2) фон + Экосил (Э); 3) фон + Эпин-Экстра (ЭЭ); 4) фон + 
АгроНАН. Повторность опыта четырехкратная, расположение вариан-
тов рендомизированное. 

Регуляторы роста и микроудобрение «АгроНАН» вносились од-
нократно путем опрыскивания посадок в фазу бутонизации–начала 
цветения картофеля. Норма расхода биостимуляторов: Экосил – 100 

мл/га, Эпин-Экстра – 80 мл/га; микроудобрения «АгроНАН» – 50 

мл/га. Расход рабочей жидкости 200 л/га. 
В результате трехлетних исследований установлено, что на дей-

ствие  регуляторов роста и микроудобрения «АгроНАН» оказали вли-
яние погодные условия вегетационного периода.  

Достоверную прибавку урожая картофеля по сравнению с фо-
ном в среднем за три года обеспечил регулятор роста Экосил:  42,6 
ц/га или 22,9% (таблица 1). Действие его отличалось ежегодной досто-
верной эффективностью.  

 

Таблица 1 – Урожайность картофеля сорта Лилея в зависимости от 
применения регуляторов роста и комплексного микроудобрения 

 «АгроНАН», ц/га 

 

Вариант 
Урожайность картофеля, ц/га 

Прибавка  
к фону 

2017 г. 2018 г. 2019 г. средняя  ц/га % 

1.Фон - 
N100Р50К90 

198,7 180,7 179,6 186,3 - - 

2.Фон+Э 230,0 227,7 229,0 228,9 42,6 22,9 

3.Фон+ЭЭ 218,3 199,0 219,9 212,4 26,1 14,0 

4.Фон+ 

АгроНАН 
249,9 197,5 188,7 212,0 25,7 13,8 

НСР05 30,1 14,8 36,0 30,2 - - 

 

В варианте с ростостимулятором Эпин-Экстра в среднем за три 
года отмечалась лишь устойчивая тенденция повышения урожайности 
картофеля по сравнению с фоновым вариантом, так как в условиях 
2017 года прибавка урожая от его применения была недостоверной: 
19,6 ц/га при НСР05 30,1 ц/га.  

Оба регулятора роста были наиболее эффективны в условиях 
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2019 года: прибавка урожая картофеля от применения ростостимуля-
тора Экосил составила 49,4 ц/а, Эпин-Экстра – 40,3 ц/га  по сравнению 
с фоном при НСР05 36,0 ц/га. 

В результате исследований также было установлено, что приме-
нение микроудобрения «АгроНАН» в среднем за три года исследова-
ний находилось на уровне регулятора роста Эпин-Экстра (урожай-
ность соответственно составила 25,7 и 26,1 ц/га). В условиях 2017 и 
2018 гг. использование данного микроудобрения было достоверно эф-
фективным. Так, в 2017 году действие комплексного удобрения «Аг-
роНАН» обеспечило наивысшую прибавку урожая в опыте  – 51,2 ц/га,  
в  слабо засушливом 2018 – 16,8 ц/га. Применение комплексного удоб-
рения «АгроНАН» в условиях прохладной влажной погоды  июля 2019 
года способствовало удлинению вегетационного периода картофеля. 
Во время уборки в вариантах с ним 30-35 % кустов имели зеленую 
ботву.  Можно предположить, что при более поздних сроках уборки  
данных вариантов урожай был бы выше.  

В среднем за три года применение  микроудобрения «Агро-
НАН» в наибольшей степени способствовало увеличению содержания 
крупной и средней фракции клубней по сравнению с фоном: товар-
ность урожая клубней составила 92,6%.   

Таким образом, на почве легкого гранулометрического состава 
среднего уровня плодородия при однократном применении в фазу 
бутонизации – начала цветения наиболее эффективным и стабильным 
по годам оказалось применение регулятора роста Экосил – прибавка 
урожая картофеля к фону в среднем за три года  составила 22,9%.  

Действие регуляторов роста Экосил и Эпин-Экстра, а также 
микроудобрения «АгроНАН» достоверно проявлялось при недостатке 
влаги. Применение комплексного микроудобрения «АгроНАН» в 
условиях избыточного увлажнения способствует удлинению вегетаци-
онного периода картофеля. 
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вости яровой твердой пшеницы по качественным показателям зерна на 
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Твердая пшеница (Triticum durum Desf.) издавна возделывается 
во многих странах мира, но для Республики Беларусь это новая продо-
вольственная культура. Целесообразность возделывания твердой пше-
ницы обусловлена тем, что она является непревзойденным сырьем для 
макаронной и крупяной промышленности, используется как натураль-
ная добавка к муке мягкой пшеницы при выпечке хлеба и хлебобулоч-
ных изделий [1, 2]. 
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Качественные показатели зерна твердой яровой пшеницы в зна-
чительной степени являются наследственными свойствами и во мно-
гом определяются гидротермическими условиями вегетационного пе-
риода. Содержание сырого белка и клейковины – важный показатель 
качества пшеницы, зависит не только от погодных условий, но и от 
агроприемов при возделывании культуры [3]. 

Решение задачи повышения производства высококачественного 
зерна во многом зависит от внедрения новых продуктивных сортов, 
способных давать высококачественную продукцию, а также от приме-
нения новых технологий возделывания пшеницы, обеспечивающих 
формирование качественного зерна в различных погодно-

климатических условиях [4]. 
Существенным фактором повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур является применение регуляторов роста расте-
ний. Управление ростом и развитием растений при помощи данных 
химических соединений в настоящее время приобретает особую акту-
альность в связи с тем, что позволяет существенно увеличивать коли-
чественные и качественные показатели продуктивности культурных 
растений при минимальных затратах труда и средств. 

Исследования проводились в 2017-2018 гг. на территории УНЦ 
«Опытные поля БГСХА». Для посева использовались два сорта различ-
ного морфотипа: высокорослый Розалия (Беларусь) и низкорослый Ири-
де (Италия). Показатели качества зерна определяли в аккредитованной 
Испытательной лаборатории качества семян УО БГСХА на базе экс-
пресс-анализатора Infraneo-960 (компания «CHOPIN», Франция). 

В наших исследованиях отмечено разноплановое влияние раз-
личных схем применения стимуляторов роста на качественные показа-
тели получаемой продукции (таблица 1, 2). 

Среднее значение содержания клейковины и белка по сорту Ро-
залия в вариантах с фунгицидной обработкой семенного материала 
снизилось на 0,7 и 0,2% (до 31,4 и 15,2%). Следует отметить снижение 
данных показателей при увеличении кратности использовании Терра 
сорб Комплекс – с 33,6 до 31,0 и с 15,9 до 15,4% по клейковине и бел-
ку соответственно. Это можно объяснить хорошей отзывчивостью 
сорта на применение препарата. 

Следует отметить увеличение натуры зерна при применении 
изучаемых препаратов (+36 г/л), что связано с возрастанием значения 
массы 1000 зерен в среднем по опыту (+0,6 г). Значительных измене-
ний стекловидности зерна под влиянием регуляции роста посевов сор-
та Розалия не установлено (контроль-стандарт – 86, среднее – 85,6%). 

Оценка аналогичных показателей зерна сорта Ириде показала 
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увеличение содержания клейковины и белка в среднем по опыту (+1,1 
и +0,9%) по отношению к контролю-стандарту. Наибольшие значения 
данных показателей установлены при анализе зерна, полученного при 
двукратной обработке посевов препаратом Гуливер стимул (35,6 и 
16,9%). 

 

Таблица 1 – Влияние различных схем применения стимуляторов роста 
на качество зерна твердой яровой пшеницы (сорт Розалия),  

среднее за 2017-2018 гг. 
 

Вариант 

Содержание 
клейковины, 

% 

Содержание 
белка, % 

Натура 
зерна, 

г/л 

Стекловидность, 
% 

0. Контроль – без протрав-
ливания 

31,8 14,8 654 82,5 

1. Контроль – стандарт 32,1 15,4 644 86 

2. Келпак (опрыскивание в 
фазу кущение – выход в 
трубку, 2 л/га) 

34,4 15,6 674 85 

3. Биовермтехно (опрыски-
вание в фазу кущение – 

выход в трубку, 2,0 л/га) 
31,0 14,9 673 86,5 

4. Терра сорб Комплекс 
(протравливание семян, 1 
л/т) 

33,6 15,9 705 87,5 

5. Терра сорб Комплекс 
(протравливание семян, 1 
л/т; опрыскивание в фазу 
кущение – выход в трубку, 1 
л/га) 

33,1 15,7 673 84,5 

6. Терра сорб Комплекс 
(протравливание семян, 1 
л/т; опрыскивание в фазу 
кущение – выход в трубку, 1 
л/га; опрыскивание в фазу 
флаг-лист – колошение, 1 
л/га) 

31,0 15,4 683 86,5 

7. Райкат старт (протравли-
вание семян, 0,5 л/т) 31,0 15,0 686 84 

8. Райкат старт (протравли-
вание семян, 0,5 л/т; опрыс-
кивание в фазу кущение – 

выход в трубку, 0,3 л/га) 

32,4 15,8 643 83,5 

9. Гуливер стимул (протрав-
ливание семян, 1,5 л/т) 30,3 14,8 710 87 

10. Гуливер стимул (про-
травливание семян, 1,5 л/т; 
опрыскивание в фазу куще-
ние – выход в трубку, 1,5 
л/га) 

29,7 14,9 692 86 
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Продолжение таблицы 1 
11. Азотовит (протравлива-
ние семян, 1 л/т) 30,0 14,9 685 84 

12. Азотовит (протравлива-
ние семян, 1 л/т – без фун-
гицидной обработки семян) 

29,7 14,8 688 86 

13. Фосфатовит (протравли-
вание семян, 1 л/т) 32,5 15,7 675 87 

14. Фосфатовит (протравли-
вание семян, 1 л/т – без 
фунгицидной обработки 
семян) 

30,8 15,1 682 86 

15. Экосил (протравлива-
ние, 0,1 л/т) 30,5 14,8 664 86 

16. Экосил (протравлива-
ние, 0,1 л/т; опрыскивание в 
фазу кущение – выход в 
трубку, 0,06 л/га) 

30,8 14,9 672 85 

17. Оксидат торфа (про-
травливание, 0,5 л/т) 30,1 14,8 677 85,5 

18. Оксидат торфа (про-
травливание, 0,5 л/т; опрыс-
кивание в фазу кущение – 

выход в трубку, 1,0 л/т) 

30,4 15,1 685 86,5 

Среднее по вариантам 12 и 
14 

30,3 15,0 684,9 86,0 

Среднее по вариантам 2-

11, 13, 15-18 
31,4 15,2 680,0 85,6 

 

Таблица 2 – Влияние различных схем применения стимуляторов роста 
на качество зерна твердой яровой пшеницы (сорт Ириде),  

среднее за 2017-2018 гг. 
 

Вариант 

Содержание 
клейковины, 

% 

Содержание 
белка, % 

Натура 
зерна, 

г/л 

Стекловидность, 
% 

0. Контроль – без протравли-
вания 

32,0 14,9 630 80,5 

1. Контроль – стандарт 32,3 15,0 668 83,5 

2. Келпак (опрыскивание в 
фазу кущение – выход в труб-
ку, 2 л/га) 

33,9 16,1 682 80,5 

3. Биовермтехно (опрыскива-
ние в фазу кущение – выход в 
трубку, 2,0 л/га) 

32,5 15,2 663 83 

4. Терра сорб Комплекс (про-
травливание семян, 1 л/т) 33,7 16,3 676 82,5 
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Продолжение таблицы 1 
5. Терра сорб Комплекс (про-
травливание семян, 1 л/т; 
опрыскивание в фазу кущение 
– выход в трубку, 1 л/га) 

32,9 15,3 664 84,5 

6. Терра сорб Комплекс (про-
травливание семян, 1 л/т; 
опрыскивание в фазу кущение 
– выход в трубку, 1 л/га; 
опрыскивание в фазу флаг-

лист – колошение, 1 л/га) 

34,9 16,5 669 82,5 

7. Райкат старт (протравлива-
ние семян, 0,5 л/т) 32,9 15,8 700 85,5 

8. Райкат старт (протравлива-
ние семян, 0,5 л/т; опрыскива-
ние в фазу кущение – выход в 
трубку, 0,3 л/га) 

34,5 16,6 704 82,5 

9. Гуливер стимул (протрав-
ливание семян, 1,5 л/т) 31,8 15,6 704 84,5 

10. Гуливер стимул (протрав-
ливание семян, 1,5 л/т; опрыс-
кивание в фазу кущение – 

выход в трубку, 1,5 л/га) 

35,6 16,9 665 88 

11. Азотовит (протравливание 
семян, 1 л/т) 34,4 16,1 684 81,5 

12. Азотовит (протравливание 
семян, 1 л/т – без фунгицид-
ной обработки семян) 

31,8 15,9 661 83 

13. Фосфатовит (протравлива-
ние семян, 1 л/т) 33,4 16,5 659 88 

14. Фосфатовит (протравлива-
ние семян, 1 л/т – без фунги-
цидной обработки семян) 

33,8 15,7 631 82,5 

15. Экосил (протравливание, 
0,1 л/т) 33,0 15,5 677 81,5 

16. Экосил (протравливание, 
0,1 л/т; опрыскивание в фазу 
кущение – выход в трубку, 
0,06 л/га) 

32,9 15,5 670 82,5 

17. Оксидат торфа (протрав-
ливание, 0,5 л/т) 32,5 15,3 663 83 

18. Оксидат торфа (протрав-
ливание, 0,5 л/т; опрыскива-
ние в фазу кущение – выход в 
трубку, 1,0 л/т) 

32,6 15,5 666 83 

Среднее по вариантам 12 и 
14 

32,8 15,8 645,9 82,8 

Среднее по вариантам 2-11, 

13, 15-18 
33,4 15,9 676,5 83,5 
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Значительных изменений натуры зерна и стекловидности под 
влиянием регуляции роста посевов сорта Ириде не установлено (кон-
троль-стандарт – 668 и 83,5, среднее по вариантам с фунгицидной об-
работкой семян – 676,5 г/л и 83,5%). Вместе с тем наибольшие значе-
ния натуры зерна установлены в вариантах со стимулятором роста 
Райкат старт и с обработкой семенного материала препаратом Гуливер 
стимул. 

На основании проведенных исследований установлено, что ре-
гуляция роста и развития растений оказывает влияние на получение 
высококачественного зерна твердой яровой пшеницы, отвечающего 
требованиям ГОСТ пищевой промышленности, пригодного для выра-
ботки качественных макаронных изделий и круп. В бóльшей степени 
это характерно при возделывании низкорослого сорта Ириде. 
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Аннотация. Представлены результаты полевого испытания 11 
сортов ячменя ярового в условиях лесостепи Приобья Алтайского 
края. Урожайность сортов в среднем за четыре года исследований со-
ставила 2,87 т/га. Испытываемые сорта были по урожайности, на 
уровне стандарта (2,7 т/га) это сорта: Золотник, Колчан, Подарок Си-
бири, Алей, Кедрович или остальные сорта достоверно превысили 
стандарт по этому показателю.  Стабильно высокую урожайность по-
казали сорта: Ворсинский, Ворсинский 2, Задел, Салаир, Омский 95. 

Abstract. The results of field trials of 11 spring barley varieties in 

the forest-steppe of the Altai Region’s Ob River area are discussed. Four-

year average yield of the varieties amounted to 2.87 t ha. In terms of the 

yield, the tested varieties were at the standard level (2.7 t ha) including the 

following varieties: Zolotnik, Kolchan, Podarok Sibiri, Aley, Kedrovich; the 

other varieties significantly exceeded the standard regarding this index. The 

following varieties revealed consistently high yields: Vorsinskiy, Vorsinskiy 

2, Zadel, Salair and Omskiy 95. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, урожайность, стабиль-
ность, вегетационный период, скороспелость, изменчивость, зависи-
мость, признак. 

Keywords: spring barley, variety, yield, stability, growing season, 

early maturity, variability, dependence, character. 
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Введение. В настоящее время культура ярового ячменя востре-
бована и выращивается во всех зерносеющих регионах России, в том 
числе и в условиях Алтайского края. Зерно ячменя используется в ка-
честве сырья во многих областях промышленного производства [1, с 
16-17; 2, с. 8-10]. В Алтайском крае его возделывают в основном на 
фуражные цели. Это значительно усиливает развитие кормовой базы 
региона и страны в целом [3, с. 296]. В последнее время в производ-
ственный процесс получения зерна ячменя всё чаще вводятся сорта 
интенсивного типа, которые несмотря на их высокий потенциал уро-
жайности,  не всегда в условиях возделывания показывают ожидаемые 
результаты. В связи с этим возникает необходимость изучения реак-
ции сортов на условия их возделывания, что позволит отобрать сорта, 
максимально реализующие в условиях исследования свой биологиче-
ский потенциал. 

Целью наших исследований было изучение хозяйственно-

ценных признаков сортов ячменя ярового в условиях лесостепи При-
обья Алтайского края 

Условия, методы, объекты исследований. Исследования про-
вели на опытном участке ФГБОУ ВО Алтайского ГАУ  в 2015-2018 гг. 
Почва опытного участка – чернозёмы обыкновенные. Климат зоны – 

резко континентальный. В течение вегетационного периода наблюда-
ются среднесуточные резкие перепады температур. Влагообеспечен-
ность района недостаточная, однако, иногда наблюдаются ливневые 
затяжные дожди [4,с.134-142]. Агрометеорологические условия в годы 
исследований были различными. Сумма летних (май–август) осадков 
изменялась от 195 мм (2015 г) до 290 мм (2017 г) при норме 202 мм, а 
среднесуточная температура воздуха за этот период – от 16,30С  в 2018 
г. до 17,7 °С в 2015 г.  

Для выполнения исследований были использованы методиче-
ские указания [5,6,7]. Объекты исследований – 11 сортов ячменя яро-
вого: Сигнал, Алей, Ворсинский, Ворсинский 2, Задел, Золотник, Кед-
рович, Колчан, Подарок Сибири,  Омский 95, Салаир. Стандарт – сорт 
Сигнал. Предмет исследования – хозяйственно ценные признаки сор-
тов ячменя ярового. Предшественник –пар. Делянки с учетной площа-
дью 5 м2 размещали методом  рендомизации в четырех повторениях. 
Норма высева семян 500 шт/м2. Посев проводили вручную. Дата посе-
ва в 2015 году 21 мая, в 2016- 19 мая, в 2017 году – 18 мая, в 2018 году 
– 22 мая. 

Результаты исследований.  Сорта ячменя в условиях проведе-
ния исследований имели различную продолжительность вегетацион-
ного периода. В 2015 году сорта развивались равномерно, и длина ве-
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гетационного периода у всех сортов составила 94 суток. Чуть продол-
жительные период вегетации сформировался в условиях 2016 года. 
Наиболее продолжительный вегетационный период наблюдали в 2017 
году (98,3 суток). Удлинение продолжительности вегетационного пе-
риода произошло в период прохождения фаз вегетации «кущение-

колошение» и «колошение – уборочная спелость» в этот период шли 
затяжные дожди. На 3-5 суток быстрее созревали растения в 2018 году 
вегетационный период колебался от 93 суток (сорта Колчан и Задел) 
до 95 суток (сорт Ворсинский).  

Сорта, взятые нами для исследования, формировали урожай-
ность различного уровня (таблица). Средняя урожайность сортов  в 
2015 году была максимальной за все годы исследования (3,05 т/га). 
Достоверно превысили стандарт по уровню урожайности (2,8 т/га) 
сорта: Ворсинский 2 (3,5 т/га - это максимальный урожай года), Са-
лаир (3,3 т/га), Омский 95 (3,3 т/га) и сорт Задел (3,2 т/га).  

В 2016 году средняя за год урожайность сортов была на 0,1 т/га 
ниже показателя 2015 года. Сорта сформировали высокий урожай, ко-
торый варьировал от 3,3 т/га (сорта Ворсинский, Салаир) до 2,7 т/га 
(Ворсинский 2). Стандарт сорт Сигнал в этом году показал максималь-
ный урожай за 4 года исследования (3,1 т/га), достоверно стандарт по 
показателю урожайности не превысил ни один сорт.  

В условиях 2017 года средняя годовая урожайность составила 
2,79 т/га. Стандарт отрицательно отреагировал на условия года и 
сформировал минимальную урожайность по данному году – 2,5 т/га. 
Но, так как урожайность остальных сортов была не высокая, достовер-
но ни один сорт не превысил стандарт по данному показателю. 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов ячменя ярового, 2015-2018 гг. 

 

Сорт 

Урожайность, т/га 

Год  
2015   2016   2017   2018   среднее   

Сигнал,st 2,8 3,1 2,5 2,5 2,7 

Алей 3,0 2,9 3,0 2,7 2,9 

Ворсинский 3,1 3,3 2,9 2,9 3,0 

Ворсинский 2 3,5 2,7 2,9 3,0 3,0 

Задел 3,2 2,9 2,9 3,0 3,0 

Золотник 3,0 2,7 2,7 2,6 2,7 

Кедрович 3,0 3,0 2,7 2,6 2,8 

Колчан 2,6 2,8 2,6 3,0 2,7 
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Продолжение таблицы 1 

Подарок Сибири 3,1 3,1 2,5 2,3 2,7 

Салаир 3,3 3,3 2,9 2,7 3,0 

Омский 95 3,3 2,8 3,1 2,7 3,0 

Среднее 3,05 2,95 2,79 2,7 2,87 

НСР05,т/га 0,32 0,35 0,61 0,29 0,24 
 

В 2018 году средняя урожайность по сортам за год составила 2,7 
т/га. Урожайность стандарта 2,5 т/га достоверно превысили четыре 
сорта: Ворсинский 2 (3,0 т/га), Задел (3,0 т/га), Колчан (3,0 т/га) и Вор-
синский (2,9 т/га). Урожайность сортов в среднем за четыре года ис-
следований составила 2,87 т/га. Испытываемые сорта были, по уровню 
урожайности, на уровне стандарта (2,7 т/га) это сорта: Золотник, Кол-
чан, Подарок Сибири, Алей, Кедрович остальные сорта достоверно 
превысили стандарт по этому показателю.   

Формирование урожайности в условиях испытания зависит от 
взаимодействия показателей структуры урожая. В результате прове-
дённых расчетов было выявлено, что взаимосвязь признаков различна 
по силе влияния. Высокую положительную корреляцию (r > 0,7) име-
ют признаки: «урожайность» и «продуктивная кустистость» (r = 
0,8192), «длина колоса» и «высота растения» (r =0,8187) при пороге 
достоверности: на уровне 5%: R= 0,6021. 

Для выявления доли влияния факторов на величину урожайно-
сти был проведён дисперсионный двухфакторный анализ Результаты 
расчётов показали, что на формирование величины урожайности, в 
нашем исследовании, большее влияние оказал случайный фактор – 

49,07%, второй по значимости влияния – фактор «взаимодействие сорт 
х год» - 24,27%, доля влияния факторов «год» и «сорт» составила со-
ответственно 14,20% и 12,46%. 

Заключение. Результаты наших наблюдений показали, что все 
сорта, изучаемые по теме работы в условиях лесостепи Приобья Ал-
тайского края, относятся по продолжительности вегетационного пери-
ода к среднеспелой группе. Наиболее скороспелыми за все годы ис-
следований были сорта: Колчан и Задел со средним вегетационным 
периодом - 95,7 суток. Результаты определения величины изменчиво-
сти сортов по признаку «урожайность» показали, что наименьшая ва-
риабельность была отмечена в 2015 и 2016 гг. (ГТК соответственно 
0,87; 0,96), в 2017 году вариабельность признака была средней и высо-
кой (ГТК = 1,42). Стабильно высокую урожайность показали сорта: 
Ворсинский, Ворсинский 2, Задел, Салаир, Омский 95. Эти сорта ре-
комендованы нами производителям зерна ячменя ярового. 
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ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО РАЗНОГО СРОКА УБОРКИ 

Productivity of narrow-leafed lupin mixed crops  

at different harvest period 
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ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр  
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

All-Russian Lupin Scientific Research Institute – branch of the Federal 

State Budget Scientific  Institution «Federal Williams  
Research Center of Forage Production and Agroecology» 

 

Аннотация. Исследования проводили во ВНИИ люпина на серой 
лесной почве юго-запада Нечерноземной зоны в 2015-2017 гг. с целью 
разработки технологии производства фуражного зерна, зерносенажной и 
зеленой массы на основе смесей узколистного кормового люпина с ов-
сом, суданской травой и пайзой. Схема опыта включала тринадцать ва-
риантов, четыре из которых представлены одновидовым посевом люпи-
на, овса, суданской травы и пайзы, остальные девять вариантов с разны-
ми схемами совместного посева люпина и соответствующих  злаковых 
культур. Наибольший урожай фуражного зерна за 2015-2017 гг. был 
получен в варианте посева люпина с овсом с нормой высева 0,78 
млн.+1,75 млн. всхожих семян и составила 3,2 т/га. По урожайности зе-
леной массы выделился вариант с чистым посевом люпина 23,7 т/га, а в 
смеси вариант люпин + суданская трава с нормой высева 0,78 млн.+0,88 
млн. и также составил 23,7 т/га. Урожайность зерносенажной массы бы-
ла максимальной на варианте люпин + пайза с нормой высева 0,78 
млн.+1,75 млн. всхожих семян и составила 23,9 т/га. 

Abstract. Tests have been done in the Russian Lupin Research Insti-

tute in the South-West of the Non-Chernozem zone on gray forest soil in 

2015-2017. The aim was to develop technology for production of forage 

grain, grain-and-hailage and green mass. The test scheme consists of thir-

teen variants of mixture of narrow-leafed lupin and oat, sudan grass and 

paiza, the other nine variants had different scheme of mixed lupin and grass 

crops. The mixed crop of lupin and oat had the highest yield of 3.2 t/ha at 

sowing rate 0,78 mln.+1.75 mln. of viable seeds in the period 2015-2017. 

mailto:lupin.zemledelie@mail.ru
mailto:lupin.zemledelie@mail.ru
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The variant of single lupin crop has the highest green mass yield 23.7 t/ha, 

the mixed crop of lupin and sudan grass with sowing rate 0.78 mln.+0.88 

mln. of viable seeds produced also 23.7 t/ha. The yield of grain-and-hailage 

mass was the highest in the variant lupin and paiza at sowing rate 0.78 

mln.+1.75 mln. of viable seeds and made 23.9 t/ha. 

Ключевые слова: люпин узколистный, овес, суданская трава, 
пайза, урожайность, переваримый протеин, фуражное зерно, зерносе-
нажная масса, зеленая масса. 

Keywords: narrow-leafed lupin, oat, Sudan grass, paiza, yield, di-

gestible protein, feeder grain, grain-and-hailage mass, green mass. 

 

Современная система кормопроизводства как один из факторов 
биологической интенсификации и стабилизации предполагает использо-
вание смешанных посевов. Смешанные посевы кормовых культур поз-
воляют лучше использовать складывающиеся погодные условия, повы-
шать устойчивость урожая, увеличивать валовой сбор корма и белка с 
единицы площади [4, с. 32].Возделывание люпина и злаковых культур в 
смешанных посевах дают возможность без удобрений и средств защиты 
растений снизить засоренность полей, повысить продуктивность пашни 
в 1,5 – 2 раза при снижении затрат на производство. 

Люпин - хорошая средообразующая культура. Совместные его 
посевы с зерновыми и другими культурами имеют в своей основе как 
биологические, так и практические преимущества. Во-первых, делают 
возможным получение сбалансированного по переваримому протеину 
непосредственно в поле концентрированного и зеленого корма, при 
этом существенно увеличивается сбор белка и выход обменной энер-
гии с единицы площади посева. Во-вторых, при совместном выращи-
вании зерновых и зернобобовых культур решается проблема снабже-
ния растений азотом, причем без вредного воздействия на окружаю-
щую среду [1, с. 74-78], [2, с. 22-27], [3, с.6-8]. 

В задачи наших исследований входило изучение урожайности зе-
леной, зерносенажной и зернофуражной массы, полученной в одновидо-
вых и смешанных посевах люпина, овса, пайзы и суданской травы. 

Методика исследований. Во Всероссийском НИИ люпина в 
2015 году был заложен опыт с посевами кормовых культур в чистом 
виде и со смесями узколистного люпина с овсом, суданской травой и 
пайзой. Были проведены исследования по изучению продуктивности 
смешанных агрофитоценозов при уборке на зеленую массу, зерносе-
нажную массу и зерно. Общая площадь делянки 60 м2, повторность 
опыта 3-х кратная. Расположение делянок – систематическое. Почва 
юго-запада Нечерноземной зоны Брянского региона – серая лесная 
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легкосуглинистая, среднеокультуренная: рН 5,8-6,0; содержание по-
движного Р2О5 (по Кирсанову) 275-285, К2О ( по Масловой) – 211-224 

мг/кг почвы, гумуса – 2,7-3,0%. Минеральные удобрения в опыте не 
использовались. Обработка пестицидами не проводилась. В опыте вы-
севался люпин узколистный селекционный номер СН - 7807, овес Па-
мяти Балавина, суданская трава Кинельская 100, пайза Красава.  

Укосный урожай зеленой массы люпина с овсом проводили в 
фазу сизо-блестящего боба люпина, с суданской травой и пайзой в фа-
зу выметывания метелки, зерносенажной массы люпина с овсом в фазу 
блестяще-приспевающего боба люпина и молочно-восковой спелости 
овса, люпина с суданской травой и пайзой - фаза окончания цветения; 
зерна –  в фазу полной спелости культур. 

Результаты исследований. Учет урожая фуражного зерна, по-
лученного в условиях 2015-2017 годов, показал, что в чистых посевах 
наиболее продуктивным оказался овес – 3,1 т/га, люпин узколистный, 
суданская трава и пайза уступали ему по урожайности соответственно 
1,0, 1,7, 1,7 т/га (таблица 1). В структуре фуражного зерна, полученно-
го в смешанных посевах люпина узколистного с овсом, люпин занима-
ет от 16,3 до 30,6 %, с суданской травой – от 27,1 до 48,6 %, с пайзой – 

от 22,1 до 40,4 %. 
Самый высокий урожай фуражного зерна получен в смешанном 

посеве люпина с овсом 3,2 т/га, при норме высева (0,78 млн. + 1,75 
млн.), что соответствует 65 % доле люпина от полной нормы. Доля 
узколистного кормового люпина в данном варианте составила 22,6 %. 
Урожайность смеси на варианте с нормами высева (0,96 млн. + 1,0 
млн.) составила 3,1 т/га с долей люпина 29,6 %, а урожайность смеси с 
нормой высева (0,60 млн. + 2,5 млн.) 2,4 т/га с долей люпина 16,5 %. 

Урожайность фуражного зерна в смешанном посеве люпина уз-
колистного с суданской травой составила 2,8 т/га при норме высева (0,60 
млн. + 1,25 млн.), обеспечивая достоверную прибавку 0,2 и 0,5 т/га по 
сравнению с вариантами 0,78 + 0,88 и 0,96 + 0,5 млн. всх. семян. 

Лучшим вариантом в смешанном посеве пайзы с узколистным 
люпином оказалась норма высева 0,60 млн. + 2,5 млн., что составляло 
50% от полной нормы. Урожайность фуражного зерна при этом была 
2,6 т/га. 

Наибольший урожай зеленой массы в чистом посеве 23,7 т/га 
был получен на варианте люпина узколистного в чистом виде с нор-
мой 1,2 млн. всх. семян на гектар. Среди смесей на данном этапе 
наилучшим был вариант люпин + суданская трава с нормой высева 
0,78 млн. + 0,88 млн. Урожайность также составила 23,7 т/га. 

По выходу с гектара зерносенажной массы выделился вариант 
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люпин + пайза с нормой высева 0,78 млн. + 1,75 млн., его урожайность 
составила 23,9 т. 

Объективной оценкой возделывания одновидового и гетероген-
ных посевов люпина узколистного является определение энергетиче-
ской эффективности. 

При расчете учитываются все энергозатраты, приходящиеся на 
возделывание посевов и энергосодержание урожая, выявляется сте-
пень окупаемости энергозатрат энергосодержанием урожая. Согласно 
схеме опыта все энергозатраты, кроме затрат на семена,  одинаковы 
для всех вариантов. Высокие затраты на семена получаются у овса в 
чистом виде – 6,8 ГДж/га, как показано в таблице 2. В смеси наиболь-
шие затраты приходятся на вариант люпина с овсом 0,6 млн.+2,5 млн. 
– 6,1 Гдж/га, наименьшие – в варианте люпина с пайзой (0,6 млн.+2,5 
млн.) – 2,9 Гдж/га. 

 

Таблица – 1 Урожайность одновидовых и смешанных  
агрофитоценозов разного срока уборки (среднее за 2015-2017 гг.) 

 

Культуры 

Норма 
высева, 
млн. шт. 

Урожайность, т/га. 

зеленая 
масса 

зерносе-
нажная 
масса 

фуражное 
зерно 

Люпин узколистный 1,2 23,7 22,3 1,0 

Овес 5,0 17,2 13,6 3,1 

Суданская трава 2,5 13,8 17,4 1,7 

Пайза 5,0 18,2 21,2 1,7 

Люпин+овес 0,96+1,0 21,7 16,9 3,1 

Люпин+овес 0,78+1,75 22,9 18,7 3,2 

Люпин+овес 0,60+2,5 22,4 18,0 2,4 

Люпин+пайза 0,96+1,0 21,3 22,9 2,4 

Люпин+пайза 0,78+1,75 19,4 23,9 2,5 

Люпин+пайза 0,60+2,5 20,2 23,8 2,6 

Люпин+суданская 
трава 

0,96+0,5 19,9 17,0 2,3 

Люпин+суданская 
трава 

0,78+0,88 23,7 20,7 2,6 

Люпин+суданская 
трава 

0,60+2,5 23,2 17,2 2,8 
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Таблица – 2. Затраты совокупной энергии на семена и зерно  
при возделывании люпина узколистного в одновидовом и смешанных  

посевах (среднее за 2015-2017 гг.) 
 

Семена и зерно культур 

Норма 

высева, млн. 
шт 

Энергетический 

эквивалент 

Затраты  
энергии, 
ГДж/га 

Люпин узколистный 1,2 37,0 5,4 

Овес 5,0 33,8 6,8 

Суданская трава 2,5 21,4 0,6 

Пайза 5,0 22,3 0,4 

Люпин+овес 0,96+1,0 37+33,8 5,7 

Люпин+овес 0,78+1,75 37+33,8 5,9 

Люпин+овес 0,60+2,5 37+33,8 6,1 

Люпин+пайза 0,96+1,0 37+22,3 4,4 

Люпин+пайза 0,78+1,75 37+22,3 3,7 

Люпин+пайза 0,60+2,5 37+22,3 2,9 

Люпин+суданская трава 0,96+1,0 37+21,4 5,6 

Люпин+суданская трава 0,78+0,88 37+21,4 5,7 

Люпин+суданская трава 0,60+1,25 37+21,4 5,9 

 

Заключение. Полученная зеленая, зерносенажная и зернофураж-
ная масса может использоваться для получения высокопитательного 
силоса, зерносенажа и зернофуража. За 2015-2017 годы наибольший 
урожай был получен в варианте посева люпина с овсом с нормой высева 
0,78 млн.+1,75 млн. – 3,2 т/га. По урожайности зеленой массы выделил-
ся вариант чистого посева люпина 23,7 т/га, а в смеси – люпин с судан-
ской травой с нормой высева 0,78 млн.+0,88 млн. (23,7 т/га). Урожай-
ность зерносенажной массы была максимальной на варианте люпин + 
пайза с нормой высева 0,78 млн.+1,75 млн.  и составила 23,9 т/га. 
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Аннотация. Лен является интенсивной культурой и поэтому его 
урожайность прямо зависит от доз применяемых удобрений. Дефицит 
и высокая стоимость удобрений и особенно микроэлементов требуют 
поиска новых решений. В качестве приема, способствующего росту 
урожайности семян льна-долгунца следует назвать применение нано-
порошков. Суспензиями подготовленных предварительно в ультразву-
ковой ванне нанопорошков обрабатывают семена льна-долгунца. Эф-
фект достигается благодаря ускорению темпов начального роста рас-
тений и ускоренному встраиванию наноформ металлов в ферментные 
системы.  

Abstract. Flax is an intensive crop and therefore its yield depends 

directly on the doses of fertilizers used. The shortage and high cost of ferti-

lizers and especially trace elements require the search for new solutions. As 

a technique that contributes to the growth of yield of flax seeds, we should 

mention the use of nanopowders. Suspensions of nanopowders prepared 

previously in an ultrasonic bath are processed for flax seeds. The effect is 

achieved by accelerating the initial growth rate of plants and accelerated 

embedding of metal nanoforms in enzyme systems. 

Ключевые слова: лен-долгунец, нанокобальт, наноцинк, 
нанажелезо, семена льна.  
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Возрождающийся интерес к культуре льна-долгунца требует 
поиска новых, экологически безопасных и экономически выгодных 
способов повышения урожайности и качества продукции.  Уровень 
урожайности льна зависит не только от внесения минеральных удоб-
рений и сроков сева, но и подготовки семян к посеву. Лен отличается 
повышенной чувствительностью к обеспеченности микроэлементами. 
От этого во многом зависит и урожайность семян льна-долгунца. 
Наиболее экономичная форма их внесения – обработка семян [1,2,3]. 
Для Смоленской области, где большая часть почв имеет низкую обес-
печенность микроэлементами – выяснение этого вопроса достаточно 
актуально.  

В настоящее время микроэлементы иногда применяют в виде 
солей (сульфат цинка, кобальта), кислот (борная кислота). Они вклю-
чаются в состав комплексных удобрений для улучшения их усвоения, 
используются хелатные формы [4,5,6,7]. 

Есть и еще один способ  повысить эффективность микроэлемен-
тов - использовать наноформы этих соединений в виде нанопорошков. 
При этом способе улучшается проникновение микроэлементов в клет-
ки меристем, так как не надо преодолевать протонный барьер клеточ-
ных мембран, и ускоряется процесс их встраивания в ферментные си-
стемы клеток. При использовании наноформ микроэлементов умень-
шаются дозы их использования, и исключается загрязнение почв тяже-
лыми металлами (цинком, кобальтом). 

С 2016 года в Смоленской ГСХА начали изучать действе нано-
порошков кобальта, оксида цинка и железа на семенную продуктив-
ность льна-долгунца. 

Опыты проводился на легкосуглинистой разно окультуренной 
дерново-подзолистой почве. В пахотном слое почвы содержалось: гуму-
са – 1,88%-2,3%, подвижного фосфора от 75 до 250 мг/кг, обменного  
калия – от 52 до 160 мг/кг, рНсол – от 4,8 до 6,0 , содержание бора , цин-
ка, кобальта , меди, молибдена, марганца в основном низкое. Опыты 
проводились с разными по скороспелости сортами  льна-долгунца: 
среднеспелым  С-108 и раннеспелый сорт Лидер, т.е. те сорта, которые 
формировали более высокую урожайность льноволокна и семян в 
предыдущих исследованиях. Эти сорта пока занимают более 70 % пло-
щадей, занятые этой культурой в Смоленской области. В опыте при вы-
ращивании на волокно норма высева составляла 20-26 млн. шт. на 1 га, 
на семена 14- 18 млн. Предшествующая культура – яровые зерновые.  

Опыты заложены в 4-кратной повторности, площадь учетной 
делянки 10-12м2. Уборку льна на семена осуществляли в начале пол-
ной спелости, на волокно и семена – в начале желтой спелости.  Для 
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обработки  посевного материала нанопрепаратами готовили в лабора-
тории 0,05% водно-дисперсную суспензию, затем подвергали ее дроб-
лению на ультразвуковой ванне УЗ ПСБ-Галс с двумя излучателями 
мощностью 150 вт.  емкостью 2,8 л. После дробления нанопрепаратов 
проводили смачивание семян и тщательное перемешивание. Экспози-
ция смачивания составляла 12 часов. 

 В опыте получена высокая урожайность льносемян. При ран-
нем сроке сева обработки нанопорошками металлов и микроэлемента-
ми  мало изменяли урожайность льносемян. При позднем сроке сева 
достоверное увеличение отмечено при использовании нанопрепарата 
железа, что доказывает активное участие этого препарата в жизненно 
важных процессах в растениях – электронно-транспортных цепях ды-
хания и трансформации веществ и энергии. 

В опыте сорт Лидер  несколько иначе реагировал на обработку 
семян нанопрепаратами. Как более скороспелый сорт он на 2-3 дня 
превосходил по темпам развития среднеспелый сорт Импульс при пер-
вом сроке сева, и на 1-2 дня – при втором.  Обработка семян ультра-
дисперсными частицами металлов способствовала боле высокой со-
хранности растений и более быстрым темпам роста. Однако эти разли-
чия были меньшими по сравнению с сортом Импульс.  

При использовании нанопрепарата Со увеличение высоты было 
недостоверным при раннем сроке сева, но при втором сроке  отмечено 
превышение  высоты растений по с равнению с контролем на 8,3см. 
Это связано с активизацией биохимических реакций, ферментативной 
деятельности  и  многих физиологических процессов в растениях льна-

долгунца при повышении температуры. 
Обработка семян нанопрепаратом Fe способствовало увеличе-

нию высоты льна на 5,1-5,9см. Наибольшую высоту формировали рас-
тения льна при обработке семян при обработке семян нанопрепаратом 
оксида цинка. Обработка семян льна нанопрепаратами  оказали влия-
ние на урожайность и качество льносемян (табл 1). 

Год 2016 можно считать благоприятным для льна. Урожайность 
семян сорта Импульс превышала тонну с 1 га. Если при раннем сроке 
сева нанопрепараты практически не оказали влияния на урожайность 
семян, то при более позднем сроке сева выделялся вариант с примене-
нием нанопрепарата Fe. 

В 2017 году агроценоз льна формировался в условиях затяжной 
холодной весны, что привело к смещению фаз развития на 15-16 дней. 
По этой причине наблюдалось значительное выпадение растений льна-

долгунца, что привело к нивелированию различий по урожайности 
семян между изучаемыми нормами высева. Достаточная обеспечен-
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ность влагой и питательными веществами способствовали формирова-
нию коробочек с более крупными семенами. Масса 1000 семян разли-
чалась по вариантам опыта, однако почти всегда превышала 5 г. 

 

Таблица 1 – Урожайность льносемян сорта Импульс в зависимости от 
сроков  сева и обработок семян микроэлементами и нанопрепаратам 

металлов, 2016 г. 
 

Обработка семян 
Срок сева 

6.05 2016 11.05 2016 

Контроль (без обработки) 1,20 1,01 

Микроэлементы B +Zn 1,21 1,12 

Нано Co 1,25 0,97 

Нано Fe 1,12 1,32 

НаноZnO 1,22 1,04 

НСР 05 0,12 

 

В 2017 т году наибольшая прибавка урожайности семян получе-
на при обработке семян нанопрепаратами ZnO, и опрыскиванию бо-
ром. Нанокобальт действовал слабее, но был значительно эффективнее 
микроэлемента кобальта Дополнительная обработка микроэлементами 

не обеспечивала достоверной прибавки урожая, а применение гумино-
вых кислот в фазу елочки снижало урожайность семя. 

Полученные результаты показали, что обработка семян нано-
препаратами оксида цинка и  кобальта достоверно повышает семенную 
продуктивность льна-долгунца.  

В 2018 году продолжена серия опытов, в которых изучали 
обработку посевного материала следующими  нанопрепаратами.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая 
среднеокультуренная. Содержание гумуса в пахотном слое 2,03%, по-
движного фосфора 107, обменного калия 113 мг/кг почвы, рН-5,7, 

мощность пахотного слоя 22 см. Содержание бора, цинка, кобальта в 
почве не превышало ПДК. 

Посев льна провели 7 мая, нормой высева 24 млн. всхожих се-
мян на 1 га. Агротехника  возделывания  общепринятая для  Смолен-
ской области за исключением изучаемых факторов. Предшественни-
ком льна-долгунца были озимые зерновые. Уборка проведена 16 авгу-
ста в фазу ранней желтой спелости. 

В опыте возделывали сорт льна-долгунца С-108. Определение 
полевой всхожести льна-долгунца показало, что этот показатель изме-
няется по вариантам: от 83-92% в вариантах со смачиванием посевного 
материала водно-дисперсными суспензиями металлов, до 91-93% - при 
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смачивании 0,05% водным раствором микроэлементов, что больше 
контроля на 11,6-21,4%. 

Анализ структуры урожая льна-долгунца в опыте показал незна-
чительное варьирование показателей по вариантам опыта. Высота рас-
тений изменялась по вариантам от 80,7 до 97,8 см, что значительно вы-
ше контроля. Техническая длина растений изменялась от 64 до 70,7 см. 

 

Таблица 2 – Урожайность семян льна-долгунца при обработке семян 
нанопрепаратами и микроэлементами в фазу « ёлочки»,  

С-108, 2017 г, т/га 

 

А. Замачивание 

семян 

В. Обработка в фазу «ёлочки» 

Н20 
микроэлемент 

Мо 

микроэлемент 

В 
ГК 

Норма высева 18 млн.всх. семян/га 

Контроль (Н2О) 0,79 1,02 1,06 0,77 

Микроэлементы В + 
Мо 

1,13 1,15 1,28 0,65 

Микроэлементы В + 
Мо + ГК 

1,29 1,08 1,34 1,16 

Микроэлемент  Со 0,87 1,02 0,89 0,89 

Нанопрепарат Со 1,16 1,25 1,32 1,03 

Нанопрепарат  ZnO 1,26 1,38 1,19 1,20 

Норма высева 26 млн.всх. семян/га 

Контроль (Н2О) 0,74 1,01 1,03 0,70 

Микроэлементы В + 
Мо 

1,08 0,96 1,14 1,04 

Микроэлементы В + 
Мо + ГК 

1,23 1,12 1,18 1,09 

Микроэлемент Со 0,77 1,10 1,16 0,83 

Нанопрепарат  Со 1,12 1,22 1,24 1,07 

Нанопрепарат  ZnO 1,23 1,36 1,20 1,01 

НСР05 замачивания 0,12 

НСР05 опрыскивание 0,09 

 

Средний диаметр стебля в основном составлял 0,09 см (ZnО и 
ZnSO4); 0,11 см (Fe и Fe2(SO4)3) и был выше в контрольном варианте и 
Со нано. Количество коробочек на 1 растении изменялось в пределах 
3,7-6,7 шт (в среднем 5 шт). Аналогично варьировала масса семян с 1 
растения (от 0,06 г до 0,14 г) и масса семян с 1 м2. Наибольшая масса 
семян с 1 м2

 получена в варианте Со нано – 57,6 г/м2, в варианте Fe 

нано – 50,6 г/м2
, ZnО – 45,6 г/м2

. 
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Таблица 3 – Урожайность льнопродукции сорта С-108 в 2018 году, т/га 

 

Варианты 
Солома Треста Волокно Семена 

т/га т/га т/га т/га 

Контроль (Н2О) 6,0 4,0 0,95 0,31 

Со нано 6,6 4,66 1,31 0,58 

ZnO нано 8,3 5,45 1,57 0,46 

Fe нано 8,4 5,52 1,53 0,51 

 

Таблица 4 – Урожайность сорта С-108 в зависимости от действия 
нанопрепаратов 

 

№ Вариант 
Урожайность 
льносоломы 

Урожайность 
волокна 

Урожайность 
льносемян 

1 
Обработка 
водой 

2,8 0,96 0,32 

2 Со-нано 3,6 1,04 0,33 

3 ZnO-нано 3,7 0,82 0,35 

4 Fe -нано 4,1 1,15 0,34 

5 ГК-нано 4,7 1,64 0,36 

6 Нутривант 5,5  0,44 

7 Н +Со-нано 5,0 1,40 0,35 

8 Н+ ZnO-нано 5,3 1,22 0,37 

9 Н+ Fe -нано 5,6 1,87 0,38 

10 Н+ Fe -нано 5,8 1,23 0,35 

11 Н+ ГК-нано 7,3 1,89 0,48 

НСР05 0,40 0,09 0,03 

 

Что касается урожайности  льносемян, то в 2018 году вслед-
ствие высокой влажности и полегания, а также повторного цветения 
она составила 0,31 (контроль) – 0,58 т/га Со нано. Значительно выше 
наблюдалась урожайность семян в вариантах с обработкой посевного 
материала водно-дисперсными  суспензиями нанопрепаратов: на 87% 
от обработки Со нано; на 48% от ZnO нано и на 64,5% от Fe нано по 
сравнению с контролем. 

В 2019 году сорт льна С-108 высевали на почве с низким плодо-
родием. (табл. 4) 

Необычность условий года вызвала неодинаковую реакцию у 
льна- долгунца. Жаркая погода в начале вегетации вызвали ускоренное 
развитие льна. Затем наступление умеренных температур  привели к 
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частичному повторному цветению льна-долгунца. Все это привело к 
формированию урожая, существенно отличающегося от предыдущих 
лет. Нанопрепарараты, вызывающие ускоренное развитие льна-

долгунца, не действовали вследствие недостатка питательных веществ, 
особенно азота.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что применение нано-
препаратов обычно приводит к повышению семенной продуктивности. 
Эффективность их действия определяется видом нанопрепарата, 
наиболее эффективным является нанокобальт. 
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Аннотация. Представлены средние значение коэффициентов 
перехода 137

Cs и 90
Sr в зелёную массу сорго сахарного, сорго-

суданкового гибрида и суданской травы при возделывании на дерново-

подзолистой супесчаной почве. Определена предельная плотность за-
грязнения дерново-подзолистой супесчаной почвы для получения 
нормативно-чистых зелёных кормов. Показана урожайность зелёной 

массы сорговых культур. 

Abstract. The average values of transfer factors of 
137

Cs and 
90

Sr to 

green mass of sweet sorghum, sorghum-Sudan hybrid and Sudan grass 

when cultivated on sod-podzolic sandy loam soil are presented. The limiting 

density of radionuclides contamination of sod-podzolic sandy loam soil for 

obtaining green feeds below permissible levels are determined. Are present-

ed green mass’ yield of sorghum crops. 
Ключевые слова: сорго сахарное, сорго-суданковый гибрид, 

суданская трава, 
137

Cs и 
90

Sr. 

Keywords: sweet sorghum, sorghum-Sudan hybrid, Sudan grass, 
137

Cs and 
90

Sr. 

 

В настоящее время площадь сельскохозяйственных земель Бе-
ларуси, загрязненных 137

Cs составляет 864,4тыс. га или 11,7% от всех 
сельскохозяйственных земель республики, 90

Sr – 288,2тыс. га или 3,9% 

[1]. Основное количество сельхозугодий занято под культурами, ис-
пользуемыми на кормовые цели. В полевых севооборотах среди одно-
летних кормовых культур широко распространена кукуруза, которая в 
отдельные годы не обеспечивает высокой урожайности зеленой массы. 
Существенное влияние на продуктивность культур оказывают измене-

mailto:g.sedukova@gmail.com
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ния климата – в первую очередь, участившиеся периоды с дефицитом 
влаги в почве и сильные засухи. Возникла необходимость расширения 
посевов теплолюбивых и засухоустойчивых культур [2, 3]. Большой 
интерес в этой связи представляют сорговые культуры: сорго сахар-
ное, сорго-суданковый гибрид и суданская трава, которые характери-
зуются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным услови-
ям и высокой продуктивностью.  

Сорго сахарное – ценная кормовая культура, характеризующее-
ся сочным стеблем с высоким содержанием сахаров. В условиях Бела-
руси средняя урожайность зеленой массы достигает 600 ц/га и выше. 
Суданская трава наиболее раннеспелая среди сорговых культур, ис-
пользуется на кормовые цели в виде зеленой массы, сена и силоса. Зе-
леная масса богата питательными веществами и по кормовым досто-
инствам превышает многие злаковые травы, однако данная культура 
всегда уступает сорго по урожаю зеленой массы. Сорго-суданковый 
гибрид (ССГ) выведен путём скрещивания сорго с суданской травой. У 
гибридов удачно сочетаются ценные признаки обеих родительских 
форм – высокая засухоустойчивость и жаростойкость, высокая про-
дуктивность, тонкостебельность, хорошая облиственность и способ-
ность к отрастанию после скашивания 

Положительные агроэкологические испытания сорговых куль-
тур в различных зонах Беларуси, исследования по разработке отдель-
ных элементов технологии возделывания, первые шаги в организации 
семеноводства дают основания для внедрения сорго в полевое кормо-
производство [4, 5]. 

В Государственном реестре сортов Беларуси зарегистрированы 
два сорта сорго сахарного, шесть сортов сорго-суданкового гибрида, 
пять сортов суданской травы и один сорт сорго зернового [6]. 

При возделывании сорговых культур на территории радиоак-
тивного загрязнения важно установить значения параметров перехода 
радионуклидов в зеленую массу для получения нормативно чистых 
зеленых кормов.  

Исследования по определению параметров перехода цезия и 
стронция в зеленую массу сорговых культур проводились в 2010-

2012гг.  путем постановки полевого опыта на дерново-подзолистой 
супесчаной почве, имеющей наибольшее распространение на террито-
рии Республики Беларусь и в зонах радиоактивного загрязнения. 

Экспериментальный участок был расположен на территории, 
которая относится к зоне с периодическим радиационным контролем, 
где плотность загрязнения почв 137Cs находится в диапазоне 37-

185 кБк/м2
 (1-5 Ки/км2), а 90

Sr – 5,55-18,5 кБк/м2
 (0,15-0,5 Ки/км2

). В 
почве отмечалось среднее содержание подвижного калия (К2О –
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169 мг/кг), высокое содержание фосфора (Р2О5 – 341 мг/кг), 
недостаточное содержание гумуса (1,7%), рН(KCl) ровнялась 4,8 ед.  

Для определения значений коэффициентов перехода 137
Cs и 90

Sr 
проводился отбор сопряжённых почвенных и растительных проб в 
фазу начала выброса метёлки. Это обуславливалось тем, что именно в 
эту фазу зелёная масса характеризуется наилучшим зоотехническим 
качеством.  

Содержание 137Cs определялось на γ-спектрометрических ком-
плексах фирмы Canberra и Oxford. Радиохимическое выделение 90

Sr 
проводилось по стандартной методике ЦИНАО с радиометрическим 
окончанием на аттестованном α-β счетчике Canberra-2400 [6]. 

Годы проведения исследований отличались по метеорологиче-
ским условиям: 2010 г. был тёплым, отмечался недостаток (ГТК=0,7), 
2011 г. характеризовался нормальным увлажнением (ГТК=1,3), 2012 г. 
был тёплым и избыточно увлажнённым (ГТК=1,4).  

Результаты наших исследований указывают, что урожайность 
зеленой массы исследуемых сорговых культур, а также содержание в 
них радионуклидов зависят от метеорологических условий в период 
вегетации.  

Удельная активность 137
Cs в зелёной массе сорго сахарного, 

сорго-суданкового гибрида и суданской травы не превышала 10 Бк/кг. 
В среднем значение коэффициент перехода (Кп) 137

Cs в зелёную массу 
сорговых культур составило 0,06 Бк/кг:кБк/м2. При этом наибольшие 
средние значения Кп для сорго сахарного и суданской травы были в 
2010 г – 0,08 Бк/кг:кБк/м2, наименьшими в 2011 г – 0,05 Бк/кг:кБк/м2

. 
Следует отметить, что для сорго-суданкового гибрида среднее значе-
ние Кп 137Cs за весь период наблюдения ровнялось 0,06 Бк/кг:кБк/м2

. 

Полученные значения Кп 137Cs находятся на уровне таковых в зелёную 
массу кукурузы и практически в два раза меньше, чем у клевера, одно-
летних и многолетних бобово-злаковых смесей. 

Учитывая невысокие значения параметров перехода 137
Cs в зе-

лёную массу сорговых культур, на территории, где плотность загряз-
нения данным радионуклидом не превышает 1480 кБк/м2

 (40 Kи/км2
), 

возможно возделывание данных культур с гарантированным получе-
нием продукции, отвечающей нормативным санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

Удельная активность 90
Sr зелёной массе сорго сахарного в сред-

нем ровнялась 30 Бк/кг, в сорго-суданкового гибрида – 38 Бк/кг, су-
данской травы – 45 Бк/кг. В среднем значение Кп 90

Sr в зелёную массу 
сорго сахарного составило 2,7 Бк/кг:кБк/м2, ССГ – 3,5 Бк/кг:кБк/м2

, 
суданской травы – 4,4 Бк/кг:кБк/м2

.  

Отметим, что значения Кп 90
Sr в зелёную массу сорговых куль-
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тур находились в большей зависимости от метеорологических усло-
вий, чем значения Кп 137Cs. Так, на контрольных вариантах переход 
90

Sr в зелёную массу в годы с нормальным увлажнением в среднем на 
20-30%, а с избыточным до 2 раз выше, чем в засушливые годы. Сле-
довательно, в условиях избыточного увлажнения доступность 90

Sr для 
сорговых культур увеличивается. 

При возделывании на дерново-подзолистой супесчаной почве 
получение нормативно чистых кормов для производства цельного мо-
лока возможно при плотности загрязнения почвы до 11,1 кБк/м2

 

(0,3 Kи/км2
)

 сорго сахарного и ССГ, до 7,4 кБк/м2
 (0,2 Kи/км2

)
 для су-

данской травы. При плотности загрязнения почвы до 37 кБк/м2 
(1 Kи/км2) зелёную массу исследуемых культур возможно использо-
вать для скармливания КРС с целью получения молока-сырья для пе-
реработки на масло.  

Продуктивность зелёной массы сорговых культур значительно 
выше, чем других кормовых культур, в том числе и кукурузы. За счёт 
естественного плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы 
урожайность зелёной массы сорго сахарного изменялась от 400 до 
670 ц/га, сорго-суданкового гибрида – от 310 до 480 ц/га, суданской 
травы – от 220 до 420 ц/га. При этом установлено, что урожайность 
зелёной массы ССГ и суданской травы, как в засушливый год, так и в 
год с избыточным увлажнением, дают в среднем одинаковую урожай-
ность. В благоприятные годы продуктивность зелёной массы всех сор-
говых культур наибольшая. 
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Influence of microbiological fertilizers for potato yield 
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Аннотация. В результате исследований 2019 года, проведенных 

в Институте агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на картофе-
ле районированного сорта Зырянец, установлено положительное влия-
ние микробиологических удобрений БисолбиФит и Экстрасол на его 
продуктивность и качество. Применение биопрепаратов способствова-
ло повышению ранней урожайности картофеля на 29,4-53,2%, по срав-
нению с контрольным вариантом, а прибавка общего урожая составила 

4,1-16,1 т/га (15,5-61,0%). В сравнении со стандартной технологией 
удобрения на основе спор Bacillus subtilis (штамм Ч-13) увеличивают 
содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля. 

Abstract. As a result of studies in 2019 conducted at the Institute of 

Agrobiotechnology FRC Komi SC UB RAS on potatoes of the zoned Zyrya-

nets variety, the positive effect of the microbiological fertilizers BisolbiFit 

and Extrasol on its productivity and quality was established. The use of 

biological products contributed to an increase in early potato yield by 29.4-

53.2%, compared with the control option, and the increase in the total yield 

was 4.1-16.1 t/ha (15.5-61.0%). Compared to standard technology, fertiliz-

ers based on Bacillus subtilis spores (strain H-13) increase the dry matter 

and starch content in potato tubers. 

Ключевые слова: картофель, микробиологическое удобрение, 
предпосадочная обработка, опрыскивание, урожайность. 

Keywords: potatoes, microbiological fertilizer, preplanting, spray-

ing, productivity. 
 

Из-за климатических условий Республику Коми можно отнести 
к зоне рискованного, экстремального земледелия и это может привести 
к недобору урожая сельскохозяйственных культур [1, с. 15-23]. Агро-
предприятиям республики, в том числе и картофелеводческим хозяй-
ствам, рекомендуется применять различные биопрепараты и стимуля-
торы роста растений для повышения продуктивности культур. 
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Современные исследования использования различных сельско-
хозяйственно-ценных микроорганизмов в качестве биоудобрений под-
тверждают перспективность таких разработок. Их преимуществом яв-
ляется контроль за патогенами растений, снижение использования хи-
микатов и экологизация сельского хозяйства в целом [2, с. 169-173]. 

Из препаратов, используемых в сельскохозяйственной практике 
и разнообразных по своей природе, нами выбраны для исследования 
микробиологические удобрения: Байкал-ЭМ1 – положительный кон-
троль (действующее вещество: молочнокислые, азотофиксирующие и 
фотосинтезирующие бактерии, сахаромицеты, актиномицеты), Бисол-
биФит (споры Bacillus subtilis штамм Ч-13 и метаболиты, полученные 
в процессе культивирования штамма, нанесенные на тонкоизмельчен-
ный органический кремний), Экстрасол (Bacillus subtilis штамм Ч-13 и 
метаболиты, полученные в процессе культивирования штамма) [3, 4]. 

Цель исследований - изучить влияние микробиологических 
удобрений на урожайность и качество клубней картофеля. 

Опыт в 2019 году проводили на дерново-подзолистой, суглини-
стой хорошо окультуренной почве, на картофеле районированного 
сорта Зырянец, относящегося к среднеранней группе спелости. Иссле-
дования проведены в полевом севообороте Института агробиотехноло-
гий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Предшественник – од-
нолетние травы. Опыт закладывали в четырех повторностях, размеще-
ние вариантов – рендомизированное. Площадь учетной делянки – 10,5 

м2
 (схема посадки – 70х30 см). 

Характеристика почвы опытного участка: содержание гумуса – 

4,2% (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), кислотность почвы рНkcl – 5,2 

(ГОСТ 26483-85), гидролитическая кислотность – 4,2 мг-экв./100 г 
почвы (ГОСТ 26212-91), общего азота Nобщ. – 98 мг/кг (по Кьельдалю, 
ГОСТ 26107-84), подвижного фосфора Р2О5 – 625,0 мг/кг и обменного 
калия К2О – 100,0 мг/кг (по Кирсанову, ГОСТ 26207-91). В опытах 
применяли агротехнику, рекомендованную для данной зоны возделы-
вания картофеля. Минеральные удобрения внесены перед посадкой в 
виде сложных удобрений из расчета N180P60K240 (по выносу) на плани-
руемый урожай картофеля 30 т/га. Все учеты и наблюдения соответ-
ствовали общепринятым методикам [5-7]. Определение качества клуб-
ней картофеля проводилось по следующим методикам: сухое вещество 
(ГОСТ 31640-2012), крахмал (ГОСТ 26176-91), витамин С (ГОСТ 
24556-89). Анализы почвы и клубней картофеля выполнялись в анали-
тической лаборатории ФГБУ САС «Сыктывкарская» по методикам 
принятым в агрохимической службе Российской Федерации. 

Схема полевого опыта: 1 вариант – контроль, стандартная тех-
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нология (без обработок картофеля микробиологическими удобрения-
ми); 2 вариант – Байкал-ЭМ1 (обработка семенных клубней замачива-
нием в растворе препарата, обработка почвы перед посадкой, внекор-
невая обработка (опрыскивание) растений в течение вегетации); 3 ва-
риант – БисолбиФит (опудривание гранул минеральных удобрений); 4 
вариант – Экстрасол (предпосадочная обработка семенных клубней 
замачиванием в растворе препарата, внекорневая обработка (опрыски-
вание) растений в течение вегетации). Все обработки проводились в 
рекомендованных производителями периодичностях и дозах. 

 

Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля, т/га 

 

№ 

п/п 
Вариант 

Урожайность 

на 75-й день 

Урожайность 

на 90-й день 

общая 

товарная 

прибавка 

к контро-
лю 

общая 

товарная 

прибавка 

к контро-
лю 

1. Контроль 
23,5 

20,4 
- 

26,4 

25,6 
- 

2. Байкал-ЭМ1 
30,5 

26,6 

7,0 

6,2 

35,6 

31,4 

9,2 

5,8 

3. БисолбиФит 
36,0 

31,1 

12,5 

10,7 

42,5 

40,3 

16,1 

14,7 

4. Экстрасол 
30,4 

24,9 

6,9 

4,5 

30,5 

27,0 

4,1 

1,4 

НСР05 
3,0 

2,6 
 

3,8 

3,5 
 

 

Учет раннего урожая, на 75-й день после посадки (табл. 1), сви-
детельствует о влиянии изучаемых приемов на скороспелость. Наибо-
лее интенсивно клубнеобразование и нарастание массы клубней 
наблюдалось в третьем варианте. По сравнению с контролем примене-
ние микробиологического удобрения БисолбиФит повысило раннюю 

урожайность на 53,2% (на 12,5 т/га), а товарность на 52,5%. Препараты 
Экстрасол и Байкал-ЭМ1 также превысили контроль на 29,4-29,8%. 

Учет урожая в период уборки показал, что достоверная прибав-
ка в сравнении с контролем получена во всех вариантах опыта. Зама-
чивание клубней и внекорневая обработка биопрепаратами по фону 
NPK позволило получить прибавку по общей урожайности 4,1-9,2 т/га, 
в варианте с опудриванием вносимых минеральных удобрений – 16,1 

т/га и по товарной урожайности 1,4-5,8 т/га и 14,7 т/га соответственно. 
За счет регуляции ферментативной активности в растительных 

клетках, оказав стимулирующее воздействие на рост и развитие кар-
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тофеля, Экстрасол, содержащий в своем составе микроорганизмы и 
продукты их метаболизма (аминокислоты, ферменты, гормоны и т.д.), 
оказал влияние на содержание в клубнях крахмала и сухого вещества. 
По данным показателям вариант превысил контроль на 2,5 и 1,8% со-
ответственно. Содержание витамина С в клубнях картофеля колеба-
лось в зависимости от вариантов применения препаратов от 18,1 до 
26,4 мг%. Более высокое его содержание отмечено в варианте Бисол-
биФит, превысившим контроль на 4,8 мг% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Качество клубней картофеля 

 

№ 

п/п 
Вариант 

Содержание в клубнях 

сухое 

вещество, % 
крахмал, % 

витамин С, 
мг% 

1. Контроль 18,8 10,6 21,6 

2. Байкал-ЭМ1 20,1 12,3 18,1 

3. БисолбиФит 19,1 10,8 26,4 

4. Экстрасол 20,6 13,1 19,4 

 

Таким образом, применение микробиологических удобрений на 
основе спор Bacillus subtilis (штамм Ч-13) при различных способах 
возделывании картофеля способствовало увеличению ранней урожай-
ности на 29,4-53,2% по сравнению с контрольным вариантом. Общая 
урожайность составила 30,5-42,5 т/га, превысив вариант с внесением 
только NPK на 4,1-16,1 т/га. Препарат Экстрасол повышает качествен-
ные показателей клубней по содержанию сухого вещества и крахмала 
в сравнении со стандартной технологией на 1,8 и 2,5% соответственно. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки влияния 
норм азотного питания на урожайность зеленой и сухой массы силь-
фии пронзеннолистной. Установлено, что в среднем за 3 года исследо-
ваний внесение азота в норме 120 кг/га д. в. обеспечивает урожайность 
зеленой массы сильфии пронзеннолистной в фазу стеблевания 56,7, а в 
фазу цветения –111,1 т/га, а также способствует повышению ее на 21,1 
и 48,8 т/га соответственно по сравнению с безазотным фоном.  

Abstract. The paper presents information on the results of evaluating the 

effect of nitrogen nutrition standards on the yield of green and dry mass of 

Silphium perfoliatum. It has been found that, on average, over 3 years of 

research, the use of nitrogen in the amount of 120 kg/ha of active substance 

provides the yield of green mass of Silphium perfoliatum in the stem phase 

56.7, and in the flowering phase - 111.1 t/ha. The use of nitrogen fertilizers 

also contributes to an increase in the yield of green and dry mass by 21.1 

and 48.8 t/ha, respectively, compared with the nitrogen-free background. 
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ное питание, зеленая и сухая масса. 

Key words: Silphium perfoliatum, yield, nitrogen nutrition, green and 

dry mass. 

 

Введение. Для кормопроизводства вопрос снижения стоимости 
кормов и повышения продуктивности посевов является актуальной 
проблемой, которую необходимо решать за счет введения в культуру 
перспективных видов кормовых растений. Высокая продуктивность 
крупнотравных растений в сочетании с высокой питательностью зеле-
ной массы и долголетием позволит эффективно и рационально исполь-
зовать площади пахотных земель [1, 2, 3].  

Сильфия пронзеннолистная на современном этапе интродукци-
онного процесса имеет высокий уровень биологического развития и 
обладает комплексом хозяйственно – ценных признаков. Ее необходи-
мо использовать как экологически устойчивый вид в почвенно-

климатических условиях лесной зоны Беларуси и возделывать как 
кормовую культуру, соответствующую принципам биологического 
земледелия для ведения адаптивного кормопроизводства [4, 5]. 

Это одна из самых урожайных кормовых культур. Она способна 
давать высокий урожай зеленой массы в зоне с количеством выпаде-
ния осадков до 500 мм и более – 1500-1600 ц/га. На орошаемых землях 
южной зоны свыше 2300 ц/га [6]. Сильфия пронзеннолистная в раз-
личных районах выращивания превосходит по своей продуктивности 
кукурузу, многолетние травы, подсолнечник и другие кормовые куль-
туры в 1,5-2 раза. Она может занимать большой удельный вес в струк-
туре силосных культур [7, 8, 9]. 

Впервые это растение попало на белорусскую почву – в Цен-
тральный ботанический сад АН БССР – в 1963 г, немного семян было 
получено из Черновиц от З.И. Грицака. Экспериментальные исследо-
вания проводились в Витебской области В.С. Павловым (1969-1973 

г.г.). Им было установлено, что среди новых кормовых растений 
наиболее продуктивной культурой была сильфия пронзеннолистная с 
урожайность зеленой массы 1001 ц/га, выходом сухого вещества − 
200,5 и сырого протеина − 19,36 ц/га [4].  

Ввиду того, что сильфия пронзеннолистная для условий Белару-
си является культурой малоизученной, важно разработать эффектив-
ные технологические приемы получения высоких устойчивых урожаев 
зеленой массы этой культуры, что будет способствовать быстрому и 
широкому внедрению ее в производство. 

Поэтому целью наших исследования является изучение и разра-
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ботка эффективных приемов возделывания сильфии пронзеннолистной 
на зеленую массу в условиях северо-восточной части Беларуси. 

Основная часть. Расчет биологической урожайности зеленой и 
сухой массы проводился в фазы стеблевания, когда зеленая масса 
культуры используется на подкормку скота в системе зеленого кон-
вейера и фазу полного цветения растений, когда сильфия пронзенно-
листная используется для заготовки силоса. На рисунке 1 представле-
но развитие растений к фазе уборки на зеленую массу. 

Внесение разных норм азотных удобрений способствовало по-
вышению уровня урожайности зеленой массы. За годы исследований в 
среднем урожайность зеленой массы в фазу стеблевания составила в 
вариантах с нормами внесения азота 90 и 120 кг/га 48,4 и 56,7 т/га, что 
выше по сравнению с контролем без внесения азота на 12,8 и 21,1 т/га 
(табл. 1). Внесение азота в норме 60 кг/га д.в. повышало урожайность 
зеленой массы на 8,6 т/га. Минимальная норма азота в 30 кг/га превы-
шала по урожайности зеленой массы контроль в среднем на 1,7 т/га. 

 

 
Рисунок 1 - Уборка сильфии пронзеннолистной на зеленую массу 
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Анализ изменения урожайности сильфии пронзеннолистной по 
годам использования показывает, что наиболее высокая урожайность в 
фазу стеблевания получена в 2019 г. 

Содержание сухого вещества в сильфии в эту фазу составляло 
от 10,8 (2017 г. контроль) до 16,5% (2018 г, фон + N120). Погодам ис-
следований в 2019 г. содержание сухого вещества было несколько вы-
ше, чем в другие годы. 

Урожайность сухого вещества составила в вариантах с N120 и N90 

в среднем по годам исследований 9,5 и 8,2 т/га, что выше по сравне-
нию с контролем на 5,1 и 3,8 т/га. 

В вариантах с нормой внесения 30 и 60 кг/га азота урожайность 
сухой массы превышала контроль на 1,3 и 2,4 т/га.– 6,8 и 5,9 т/га соот-
ветственно. 

Таким образом, внесение азота в норме 120 и 90 кг/га д.в. обес-
печило урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной в фазу 
стеблевания в среднем за 3 года исследований 56,7 и 48,4 т/га, а также 
способствовало повышению ее на 21,1 и 12,8 т/га по сравнению с беза-
зотным фоном. 

В фазу полного цветения сильфия пронзеннолистная убирается, 
как правило, на силос, т.к. в эту фазу растения достигают максималь-
ного развития с высоким содержанием элементов питания, особенно 
сахара и белка.  

Урожайность зеленой и сухой массы сильфии в фазу цветения 
представлен в таблице 2. 

Расчет биологической урожайности зеленой массы и сухого ве-
щества растений в эту фазу развития показал, что внесение азотных 
удобрений повышало урожайность сильфии пронзеннолистной. 
Наиболее высокой она была на повышенных фонах азотного питания и 
составила в среднем за годы исследований 97,1 т/га зеленой массы и 
21,1 т/га сухого вещества на фоне N90, 111,1 и 23,0 т/га на фоне N120 , 

превышение над контрольным безазотным вариантом составило 34,8, 
9,6 и 48,8, 11,5 т/га соответственно (табл. 2). 

В варианте, где вносилось 30 и 60 кг/га д.в. азота превышение 
над контролем по урожайности зеленой массы составило 8,1 и 22,3 т/га 
соответственно. 

Заключение. Внесение азота в норме 120 и 90 кг/га д.в. обеспе-
чило урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной в фазу 
стеблевания в среднем за 3 года исследований 56,7 и 48,4 т/га, а также 
способствовало повышению ее на 21,1 и 12,8 т/га по сравнению с беза-
зотным фоном. 

Азотное питание также повышало урожайность сильфии прон-
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зеннолистной в фазу цветения. Наиболее высокой она была на повы-
шенных фонах азотного питания и составила в среднем за годы иссле-
дований 97,1 т/га зеленой массы и 21,1 т/га сухого вещества на фоне 
N90, 111,1 и 23,0 т/га на фоне N120 , превышение на контрольным беза-
зотным вариантом составило 34,8, 9,6 и 48,8, 11,5 т/га соответственно.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы создания нового ра-
бочего органа -комбинированного орудия (глубокорыхлителя-

удобрителя), обладающего оптимальной конструкцией для глубокого 
рыхления с внесением удобрений и возможностью адаптации его к 
внешним условиям и видам выполняемых работ т.е. одно временно вы-
полняют две операции это значит энергосберегающий рабочий орган. 

Предложен один из путей снижения тягового сопротивления в процессе 
работы глубокорыхлителя.  

Abstract: the article deals with the creation of a new working body-a 

combined tool (deep-dredger-fertilizer), which has an optimal structure for 

deep loosening with the introduction of fertilizers and the ability to adapt it 

to external conditions and types of work performed, i.e. one operation is 

temporarily performed by two operations, which means an energy-saving 

working body. One of the ways to reduce the tractive resistance during the 

operation of the deep-digger is proposed. 

Ключевые слова: глубокорыхлитель, удобритель, удобрения, 
почва, тяговые сопротивления.  

Keywords: deep desiccant, fertilizer, fertilizers, soil, traction re-

sistances. 

 

Применение рыхлителей в тяжелосуглинистых и глинистых 
увлажненных почвах не дает желаемого результата, т.к. глубина рых-
ления в этом случае не превышает 0,2…0,3 м, образуются уплотнен-
ные слои в нижней части профиля, которые делают практически не-
возможным равномерное внесение по горизонтам различных мелио-
рантов, структурообразователей и удобрений. 
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Для мелиорации этих почв применяются существующие глубо-
корыхлители РГ-0,5 и РГ-0,8, которые агрегатируются на тракторах 
тягового класса 30-70 кН. При проведении рыхления с данными глубо-
корыхлителями не достигается требуемая по агротехническим данным 
однородность комков почвы.  

В такой ситуации правильным решением будет применение но-
вых конструкций глубокорыхлителей [7]. Одним из таких технических 
решений является конструкция глубокорыхлителя-удобрителя пред-
ложенная нами и представленная на рисунке 1. По данной конструк-
ции получен патент на изобретение №2500092 [4]. 

Орудие представляет собой два ряда последовательно установ-
ленных стоек разной толщины, причем толщина передней стойки 
больше чем задней это видно по сечению А-А. Такое решение позво-
ляет уменьшить тяговые сопротивления при рыхлении. Вторая стойка 
снабжена трубчатым элементом с форсункой для подачи жидких удоб-
рений. Лемех и нижняя часть каждой стойки повернуты в боковой 
плоскости на угол 45⁰ в разные сттороны, то есть лемеха обеих стоек 
взаимно перпендикулярны.  

а) б) 
Рисунок 1. Глубокорыхлитель – удобритель а) вид с боку и б) 

вид спереди. 
1 - бак для удобрения, 2 - трубопровод для подачи удобрения в 

почву, 3 - форсунка, 4 - рыхлитель (стойка) второго ряда, 5 - рыхли-
тель первого ряда, 6 - кронштейн для агрегатирования с базовой ма-
шиной, 7 - крышка бака. 
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С помощью глубокорыхлителя-удобрителя можно вносить в 
разрыхленный почвенный профиль жидкие минеральные удобрения 
(азотные или растворы аммиачного типа).  

С моделью рабочего органа были проведены эксперименталь-
ные исследования на грунтовом канале в лаборатории мелиоративных 
машин института Мелиорации, водного хозяйства и строительства им. 
А.Н. Костякова. Эксперименты показали, что при рабочей скорости 
рыхления 0,6...0,8 м/c происходит интенсивное разрушение слитной 
структуры грунта. В неоднородных почвенных слоях грунты под дей-
ствием режущих элементов глубокорыхлителя быстро разрушаются и 
вспучиваются на 0,015…0,03 м над поверхностью. Были также опре-
делены тяговые сопротивления при рыхлении грунта с последующим 
пересчетом их на рабочий орган в натуральную величину. Сделан вы-
вод о возможности работе рыхлителя по тяговым условиям на базе 
тракторов тягового класса 30-70 кН. 

По исследованиям, проведенным в работе [3] видно, что под 
действием глубокого рыхления коренным образом изменяются водно–
физические свойства почв. Так, объемная масса снижается с 
1700…1800 до 1300…1400 кг/м3, а число ударов динамического плот-
номера (Ударника ДорНИИ) – в 3…4 раза, что существенно увеличи-
вает водопроницаемость почвы и ее фильтрационные свойства. Коэф-
фициент фильтрации увеличился с 0,05…0,1 до 1 м/сут.  

Новым направлением мелиорации и окультуривания тяжелых 
почв является создание органоминеральной структуры почвенного 
профиля, что достигается глубоким рыхлением с одновременным 
внутрипочвенным внесением структурообразующих веществ органи-
ческого происхождения: измельченные стебли кукурузы, травы,  торф 
и др., а также использованием для полива  дренажного стока, содер-
жащего органические вещества [1]. Это достигается использованием 
совместно с рыхлителем специальной конструкции удобрителя. 

Наибольшая эффективность глубокого рыхления наблюдается в 
первый год после обработки почвы. Затем под действием осадков, воз-
действия  сельско-хозяйственных машин и испарения почвенной влаги 
вновь происходит постепенное уплотнение почвы. В связи с этим рых-
ление целесообразно проводить через каждые 3…4 года. 

При мелиорации и окультуривании низменных почв в Волоко-
ламском районе Московской области, для которых стоки животновод-
ческих комплексов и птицеферм являются ценными органическими 
мелиорантами достигнуто их широкое применение одновременно с 
рыхлением сельскохозяйственных угодий. Жидкие мелиоранты можно 
вносить в разрыхленный профиль почвы с помощью глубокорыхлите-
лей и машин типа РЖТ-8, работающих на полях в едином комплексе. 
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Жидкий навоз, жидкие минеральные удобрения и химические 
мелиоранты перемещаются самотеком или под давлением из баков, 
смонтированных на тракторах Т-175, Т-150К, РТМ-160У и ЛТЗ-155, в 
распределительное устройство рыхлителя с помощью гибких шлангов, 
при этом обрабатываемый рыхлителем почвенный пласт приподнима-
ется и затем распадается на мелкие комья. В разрыхленное простран-
ство вносятся жидкие удобрения и мелиоранты. При таком способе 
внесения удобрений питательные вещества остаются в почве и не за-
грязняют окружающую среду.  

Применение химических мелиорантов и структурообразующих 
веществ позволяет создавать новую комковатую структуру почвенного 
профиля и в дальнейшем при необходимости управлять этой структурой.  

Выводы:  
- применение предлагаемого глубокорыхлителя–удобрителя 

позволяет наиболее полно разрыхлять почвы и насыщать их различ-
ными мелиорантами; 

- наибольший интерес в применении глубокорыхлителя для по-
вышения урожайности почв представляет возможность внесения ми-
неральных удобрений в комплексе с органическими; 

- применение нового комбинированного орудия позволяет сни-
жать тяговые сопротивления, возникающие при рыхлении. 

Преимущества глубоких рыхлителей: 
Качественное устранение излишней уплотнённости грунта ме-

ханическим способом; 
Восстановление обменных процессов влаги между верхними и 

нижними слоями земли. 
Объёмное рыхление на глубину до 50 см - технологический 

процесс, обеспечивающий оптимальный влаговоздушный обмен во 
взрыхленном слое, улучшает микроклимат в почве и обеспечивает: 

- хорошую аэрацию и фильтрацию дождевых и талых вод; 
- в несколько раз увеличивается пористость почвы. 
- на 20% повышается водопроницаемость; 
- создаются условия для "всасывания", накопления значитель-

ных запасов находящейся влаги в почве и воздухе, а так же ее перерас-
пределения; 

К недостаткам глубокорыхлителя относятся: 
- требуются дополнительные затраты на механизацию и увели-

чение мощности оборудования; 
- высокий износ рабочих элементов техники; 
- поверхность поля после обработки становиться нестабильной, 

и тяжёлая сельскохозяйственная техника не может беспроблемно про-
ехать по этой территории. 
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Сельскохозяйственная техника для обработки почвы разнооб-
разна и многофункциональна. В статье рассмотрено конструкции ра-
бочего оборудования, которые помогут сельхоз работникам правильно 
подготовить грунт к посадке и выращиванию культурных растений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты четырехлетних 
исследований применения различных микробиологических удобрений 
на скороспелом сорте сои Мезенка в условиях Орловской области. От-
мечено, что альтернативой минеральному азоту в современных усло-
виях является азот биологический. Соя, как бобовая культура, способ-
на к образованию двух типов симбиоза: арбускулярно-микоризный 
(АМ) и бобово-ризобиальный (БРС). Эффективность этих симбиозов 
зависит от почвенно-климатических и сортовых особенностей и, в зна-
чительной степени, контролируется самим растением. Для повышения 
биологической азотфиксации нужны новые более эффективные и эко-
логически безопасные формы микробных удобрений комплексного 
действия. Таким удобрением является КМУ БисолбиМикс. В своем 
составе оно содержит различные группы микроорганизмов, которые 
благотворно влияют на растение и почву. Отмечено, что КМУ Бисол-
биМикс повысило уровень развития симбиотического аппарата, уси-
лило биологическую азотфиксацию. Общее потребление азота возрос-
ло в 1,4 раза, а доля биологического азота в урожае составила 45,8%. 
Сбор семян с 1 га посевов был в 1,5 раза выше контроля, белкови-
стость семян повысилась на 1,5%, сбор белка увеличился на 56,2%. 

Abstract. The article presents the results of four years of research on 

the use of various microbiological fertilizers on the precocious variety of 

mezenka soy in the Oryol region. It is noted that an alternative to mineral 

nitrogen in modern conditions is biological nitrogen. Soy, as a legume cul-

ture, is capable of forming two types of symbiosis: arbuscular-mycorrhizal 

(AM) and legume-rhizobial (BRS). The effectiveness of these symbioses de-

pends on soil-climatic and varietal characteristics and is largely controlled 

by the plant itself. To increase biological nitrogen fixation, new more effec-
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tive and environmentally safe forms of complex microbial fertilizers are 

needed. This fertilizer is CMU Bisolbimix. In its composition, it contains 

various groups of microorganisms that have a beneficial effect on the plant 

and soil. It was noted that the Bisolbimix CMU increased the level of devel-

opment of the symbiotic apparatus and enhanced biological nitrogen fixa-

tion. Total nitrogen consumption increased by 1.4 times, and the share of 

biological nitrogen in the crop was 45.8%. The collection of seeds from 1 

ha of crops was 1.5 times higher than the control, the protein content of 

seeds increased by 1.5%, and the collection of protein increased by 56.2%. 

Ключевые слова: соя, биологическая азотфиксация, комплекс-
ные микробные удобрения (КМУ), клубеньковые бактерии (КБ), ак-
тивный симбиотический потенциал (АСП), арбускулярно-микоризный 
симбиоз, бобово-ризобиальный симбиоз (БРС), фотосинтетический 
потенциал (ФП), чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), абсолют-
но сухое вещество (АСВ), урожайность. 

Keywords: soy, biological nitrogen fixation, complex microbial ferti-

lizers (CMU) , nodule bacteria (KB), active symbiotic potential( ASP), ar-

buscular-mycorrhizal symbiosis, legume-rhizobial symbiosis (BRS), photo-

synthetic potential (FP), net photosynthetic productivity (BPF), absolutely 

dry matter (ASV), yield. 
 

Источниками азота для растений являются азот почвы, биологи-
ческий и технический азот, но их роль в азотном балансе и повышении 
урожайности не одинакова. Азот почвенного гумуса и азот, фиксиро-
ванный из воздуха свободноживущими азотфиксаторами, обеспечива-
ет получение низких урожаев зерна – 0,7 т/га. Минеральные азотные 
удобрения быстро покрывают дефицит азота в почве и существенно 
повышают урожайность всех сельскохозяйственных культур. Но с ро-
стом стоимости энергоносителей высокие нормы минерального азота 
становятся экономически не выгодными и экологически опасными [1, 
с.6-10]. Хозяйственная деятельность человека нанесла непоправимый 
ущерб экологической системе в связи с растущим применением мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, что привело к сниже-
нию устойчивости современных сортов к стрессовым ситуациям и со-
здало определенные трудности для реализации их биологического по-
тенциала продуктивности [2, с. 1-5; 3, с. 3].  

Единственной альтернативой минеральному азоту является азот 
биологический. Он постоянно входит в органическое вещество расте-
ний, не оказывая никакого отрицательного влияния на экологическую 
среду. Даже при получении высокого урожая за счет симбиотического 
азота исключается опасность попадания оксидов азота в окружающую 
среду, организм человека и животных. 
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Отечественное земледелие весьма нуждается в использовании 
альтернативных агротехнологий, позволяющих получать дополни-
тельные источники минерального питания растений. Это может быть 
достигнуто в результате применения микробиологических препаратов. 
При этом предпочтение должно отдаваться препаратам, способным 
влиять на эффективность симбиоза, вызывать видимые изменения в 
росте и развитии растений и улучшать использование других макро-
элементов. 

В ходе эволюции растения всегда ассоциированы с различными 
микроорганизмами. Наиболее изучены и применяемы в практике арбу-
скулярно-микоризные грибы. Грибы получают доступ к ресурсам поч-
вы и обменивают их на продукты фотосинтеза. В свою очередь  они 
увеличивают способность комплекса растение-гриб поглощать воду, 
минеральное питание из почвы, особенно фосфорное, положительно 
влияют на устойчивость надземной и подземной части растений к 
стрессам, а также принимают участие в формировании структуры поч-
вы. Бобовые растения способны к образованию двух типов симбиозов: 
с грибами Glomeromycote (АМ) и бобово-ризобиального симбиоза 
(БРС) с клубеньковыми бактериями. Эффективность этих симбиозов в 
значительной степени контролируются растениями [4, с. 11-17]. В 
настоящее время общепринятым становится мнение, что чем выше 
микробное разнообразие почв, тем выше их плодородие [5, с. 119-125]. 

Новые формы микробиологических удобрений комплексного 
действия более эффективны и экологически безопасны. Комплексные 
микробные удобрения (КМУ) повышают содержание и биоразнообра-
зие различных групп благотворных микроорганизмов, которые были 
утрачены в цепи агрофитоценоза при применении высокой химиче-
ской нагрузки на почву в процессе производства растениеводческой 
продукции. Это положение подтверждено результатами отечественных 
ученых по изучению их влияния на различных сортах зерновых бобо-
вых культур [6, с. 1-20; 7, с. 12-14; 8, с. 315-318; 9, с. 43-48]. Работы по 
изучению взаимодействия новых форм микробиологических препара-
тов и КМУ на повышение интенсивности работы симбиотической си-
стемы, продуктивности должны идти следом за созданием новых сор-
тов с учетом конкретных агроклиматических и агротехнологических 
условий. Такие сорта в настоящее время поступают в производство и 
требуют более глубокого изучения. В связи с этим целью исследова-
ний явилось изучение влияние микробиологических препаратов (АМ, 
КБ) и комплексного микробного удобрения БисолбиМикс на форми-
рование симбиотической системы, урожайность и качество семян сои. 

Материал и методика исследований. Исследования были про-
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ведены в КФХ «Сосна» Новодеревеньковского района Орловской об-
ласти в 2015-2018 гг. Объектом наших исследований была соя сорта 
Мезенка. Соя выращивалась в полевом севообороте. Предшественни-
ком в годы исследования была озимая пшеница. Сорт скороспелый, 
селекции ВНИИЗБК. Учетная площадь делянки 15 м2, повторность 4-х 
кратная, способ посева широкорядный с междурядьем 45 см. Норма 
высева 0,5 млн. шт. всхожих семян на 1 га. Почва опытных участков 
темно-серая лесная среднесуглинистая, с мощностью гумусового слоя 
до 35 см. Среднее содержание гумуса - 5,6-5,8%, подвижного фосфора 
по Кирсанову - 15,8 - 16,5, обменного калия - 11,0– 13,8 мг/100 г поч-
вы, рНсол – 5,6-5,8, гидролитическая кислотность – 4,1-4,3 мг-экв/100 
г почвы. Для инокуляции использовали: грибы арбускулярной микори-
зы (Glomus intraradices  - штамм 8), КБ (Rhizobium japonicum - штамм 
626 а) и КМУ БисолбиМикс содержащий в своем составе субстрат 
(фильтрационно-моечный осадок при производстве свекловичного 
сахара), инокулируемый грибами АМ (штамм 8), КБ (штамм 626 а). 
Схема полевого опыта включала 4 варианта: 1. Контроль (без иноку-
ляции);2. АМ; 3. КБ; 4. КМУ БисолбиМикс. 

Агротехника сои в опыте общепринятая для зоны. Посев прово-
дили в конце первой декады мая. Семена сои в третьем варианте перед 
посевом обрабатывали препаратами КБ (ризоторфин – штамм 626 а). 
Инокулум гриба АМ и КМУ БисолбиМикс вносили в почву 300 кг/га 
под предпосевную культивацию. Уход за посевами заключался в про-
полке опытных делянок вручную по мере необходимости в течении  
вегетационного периода. Химические средства защиты растений  не 
применяли. 

В ходе опыта изучали динамику формирования симбиотическо-
го аппарата, определяли площадь листовой поверхности, ФП, ЧФП, 
накопление АСВ, содержание в семенах белка. Урожайность сои опре-
деляли по деляночно. Полученные результаты подвергали математиче-
ской обработке. Все исследования проводили по общепринятым мето-
дикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Отмечено, что в 
среднем за 4 года моноинокуляция сои КБ была более эффективной, 
чем грибами АМ. Нодуляция растений сои возросла в 2,5 раза, количе-
ство активных клубеньков в 1,6 раза, а их масса в 2,6 раза по отноше-
нию к контролю (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели развития симбиотической системы сои,  
2015-2018 гг. 

 

Показатели Контроль АМ КБ КМУ НСР05 

Нодуляция, % 27,3 36,1 67,3 75,5 5,5 

Количество клубень-
ков, млн. шт. / га 

0,70 0,95 1,12 1,79 0,27 

Масса клубеньков, кг/га 22,7 34,9 60,1 75,6 2,8 

 

Эффективность действия КМУ на развитие симбиотической си-
стемы сои была существенно выше. Процент нодулированных расте-
ний составил 75,5, против 27,3 на контроле. Численность активных 
клубеньков была в  2,56 раза выше контроля и в 1,60 раза больше, чем 
в варианте с КБ. Масса активных клубеньков возросла соответственно 
в 3,33 и 1,26 раза. Эффективность симбиотической системы сои  в ва-
рианте с КМУ была самой высокой (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Эффективность симбиотической системы сои,  
2015-2018 гг. 

 

Показатели Контроль АМ КБ КМУ 

Доля активных 
клубеньков,% 

По массе 45,1 68,7 78,3 86,9 

По количеству 39,0 67,9 74,4 78,7 

АСП кг* дн. / га 2464 2982 3791 5815 

Потребление 
азота, кг / га 

Всего 124,4 130,4 145,3 174,4 

В т.ч. биологи-
ческого 

28,4 35,6 47,5 79,8 

Доля биологического азота в  
формировании урожая, % 

22,8 27,3 32,7 45,8 

 

Доля активных клубеньков в варианте с КМУ была в 2,0 раза, а 
доля их массы в 1,9 раза выше, чем на контроле. АСП составил 5815 
кг*дн./га. КМУ обеспечили максимальное потребление азота 174,4 
кг/га, из них 79,8 кг/га было фиксировано растениями из воздуха. Доля 
фиксированного азота с 22,8% на контроле возросла до 45,8%. Ком-
плексные микробные удобрения оказали положительное влияние на 
формирование фотосинтетических показателей посевов сои (табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние микробиологических препаратов  
на формирование фотосинтетических показателей посевов сои,  

2015-2018 гг. 
 

Показатели  Контроль  АМ КБ КМУ НСР05 

Максимальная 
площадь листь-
ев, тыс. м2 / га 

27,8 29,9 32,5 34,9 1,02 

ФП, млн. м 2  

*дн. / га 

1,33 1,43 1,56 1,61 0,05 

ЧПФ, г/м2 *сут. / 
га 

3,82 3,95 4,06 4,16 0,1 

АСВ, т / га 5,08 6,04 6,33 6,95 0,27 

 

Максимальная площадь листьев в варианте с КМУ была на 7,1 
тыс.м2/га больше, чем на контроле и на 2,4 тыс.м2/га выше, чем в вари-
анте с КБ. Фотосинтетический потенциал превзошел эти варианты на 
0,28 и 0,05 млн. м2*дн. / га. 

Интенсивность работы листового аппарата при внесении КМУ на 
сое была более высокой, чем при моноинокуляции грибами АМ и КБ. 

Внесение в почву инокулянта двойного действия в виде КМУ 
БисолбиМикс обеспечило получение с 1 га посевов сои 6,95 т/га АСВ, 
при этом чистая продуктивность фотосинтеза составила 4,16 г/м2

 * 

сут/га, что 0,34 г/м2*сут./га больше, чем в контрольном варианте. 
Комплексные микробные удобрения способствовали формиро-

ванию самого высокого урожая семян сои в опыте (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Влияние микробиологических препаратов  
на урожайность, содержание и сбор белка семенами сои, 2015-2018 гг. 

 

Показатели Контроль АМ КБ КМУ НСР05 

Урожайность, т/га 1,37 1,56 1,72 2,05 0,15 

Содержание белка,% 33,8 34,0 35,0 35,3 0,17 

Сбор белка, кг/га 463 530 602 723 45 

 

Урожайность сои в варианте с КМУ составила 2,05 т/га. Сбор 
семян в этом варианте был в 1,5 раза выше, чем на контроле и в 1,2 
раза больше чем в варианте с инокуляцией КБ. КМУ обеспечило по-
вышение белковистости семян на 1,5%. Сбор белка  с 1 га посева был 
больше по сравнению с контрольным вариантом на 260 кг. 
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Выводы:  

1. При внесении в почву 300 кг/га КМУ БисолбиМикс нодуля-
ция растений сои  возросла в 2,8 раза, число активных клубеньков в 2,6 
раза, а их масса в 3,3 раза. 

2. При использовании КМУ БисолбиМикс было фиксировано 
79,8 кг азота воздуха, его доля в формировании урожая составила 
45,8%. 

3. КМУ увеличили площадь листьев на 25,5%, сбор АСВ возрос 
на 36,8%. 

4. Использование КМУ обеспечило получение 2,05 т зерна и 725 
кг белка с 1 га. Белковистость семян возросла на 1,5%. 
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Овсяница луговая – многолетнее травянистое растение, рыхло-
кустовой злак, корневая система мочковатая, среднеспелая, с умерен-
ным отношением к влаге, хорошо зимует. Она широко используется не 
только в кормопроизводстве, но и при создании газонов и спортивных 
площадок. Однако семена овсяницы находятся в дефиците и для реше-
ния этой проблемы необходимо совершенствовать технологию возде-
лывания ее на семена [1,3].  

Схема опыта включала различные способы посева: 1. Посев под 
ячмень (контроль). 2. Посев под горохо-овсяную смесь. 3. Посев под 
тритикале. 4. Беспокровный посев. 

Опыт заложен  в 2016 году на дерново-подзолистой легко су-
глинистой почве, развивающейся на лессовидном суглинке, подстила-
емый моренным суглинком с глубины около одного метра,  

Полевая всхожесть и выживаемость растений зависит, прежде 
всего, от качества семян, способов посева, агротехнических  и почвен-
ных условий, а также от  экологических факторов. Чем они благопри-
ятнее, и все эти условия находятся в оптимуме, тем полевая всхожесть 
и выживаемость выше [4]. Полевая всхожесть и выживаемость овся-
ницы луговой представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние способов посева на полевую всхожесть и  
выживаемость овсяницы луговой 

 

Варианты  
опыта 

Количество растений на 
1 м2 

Полевая 
всхожесть, % 

Количество 
растений пе-
ред уходом в 
зиму, шт/м2 

Выживаемость, 
% 

высеяно 
всхожих  

семян, шт 

получено 
всходов, 

шт/м2 

Посев под 

ячмень 

(контроль) 
682 464 68 353 76 

Посев под 

горохо- 

овсяную 

смесь 

682 491 72 393 80 

Посев под 

тритикале 
682 457 67 329 72 

Беспокров- 

ный посев 
682 532 78 468 88 
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Анализ таблицы 1 показал, что покровные культуры незначи-
тельно снижают полевую всхожесть овсяницы луговой на 6–11% по 
отношению к беспокровному посеву. Более высокая полевая всхо-
жесть овсяницы наблюдалась при беспокровном посеве и составляла 
78%. Выживаемость растений овсяницы так же наблюдалась ниже при 
посеве под покровные культуры на 8–16% по отношению к беспокров-
ному посеву. Наибольшее угнетающее воздействие оказывает трити-
кале, где наблюдалась наименьшая выживаемость растений овсяницы 
луговой 72%., что на 4% ниже по отношению к контролю. А макси-
мальная полевая всхожесть и выживаемость получена при беспокров-
ном посеве и составила соответственно 78 и 88%. 

Биологические особенности растений и их связь с окружающей 
средой наиболее полно выражены структурой травостоя. Основными 
элементами структуры травостоя многолетних трав, влияющими на их 
урожайность, являются: количество генеративных побегов, масса се-
мян с 1м2

 и масса семян с 1 побега [2]. Данные структуры травостоев 
овсяницы представлены в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Структура травостоев овсяницы луговой в зависимости от 
способа посева (2017 г.) 

 

Варианты опыта 

Общее ко-
личество  
побегов, 

шт/м2 

Количество 
генеративных 
побегов, шт/м2 

Доля  
генератив-

ных побегов, 
% 

Масса 
семян 
с 1м2, 

г 

Масса 
семян с 
1 побе-

га, г 

Посев под ячмень 
(контроль) 1113 612 55 38,67 0,063 

Посев под горо-
хо-овсяную смесь 

1142 685 60 53,18 0,078 

Посев под  
тритикале 

956 497 52 21,26 0,043 

Беспокровный 
посев 

1054 717 68 67,84 0,095 

 

Анализ таблицы 2 показал, что способ посева овсяницы луговой 
оказывает существенное влияние на общее количество побегов и доле-
вое участие плодоносящих генеративных посевов. Следует отметить, 
что во всех вариантах с подпокровным посевом овсяницы, количество 
генеративных побегов, их долевое участие и масса семян с одного по-
бега наблюдалась ниже  по отношению к беспокровному посеву. При 
посеве овсяницы луговой под тритикале наблюдалась наименьшее ко-
личество генеративных 497 шт/м2. при долевом их участии 52%, что на 
16% ниже чем в беспокровном посеве. При посеве овсяницы луговой 
беспокровно количество генеративных побегов наблюдалось макси-
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мальное и составляла 717 шт/м2, доля генеративных побегов при этом 
составляла 68%. 

Анализ таблицы 3 показал, что на второй год использование ов-
сяницы, общее количество побегов и доля генеративных побегов была 
выше по всем вариантами опыта по отношению к 2017 году. Способ 
посева овсяницы луговой, так же как и в 2017 году оказал существен-
ное влияние на общее количество побегов, количество генеративных 
побегов и долевое участие плодоносящих генеративных побегов. Так, 
при посеве овсяницы луговой под ячмень, общее количество побегов 
составило 1304 шт/м2, при долевом участии генеративных побегов 
62%, что на 14% ниже чем в беспокровном посеве, а при посеве под 
тритикале соответственно 1318 шт/м2

 и 58%.  
 

Таблица 3 – Структура травостоев овсяницы луговой в зависимости от 
способа посева (2018 г.) 

 

Варианты 

опыта 

Общее 
количе-

ство побе-
гов, шт/м2 

Количество 
генератив-
ных побе-
гов, шт/м2 

Доля генера-
тивных  
побегов  

%-ом отно-
шении 

Масса 
семян 

с 1м2, г 

Масса 
семян 

с 1 
побе-
га, г 

Посев под 
ячмень (кон-
троль) 

1304 809 62 52,41 0,065 

Посев под 
горохо-

овсяную 
смесь 

1204 831 69 68,75 0,083 

Посев под 
тритикале 

1318 765 58 33,65 0,044 

Беспокров-
ный посев 

1211 921 76 82,27 0,089 

 

При посеве овсяницы луговой под горохо-овсяную смесь общее 
количество побегов составило 1204 шт/м2, при долевом участии гене-
ративных побегов 69%, что на 7% ниже, чем в беспокровном посеве. 
При посеве овсяницы луговой беспокровно количество генеративных 
побегов наблюдалось максимальное и составило 921 шт/м2, а долевое 
их участие 76%. Масса семян с 1м2

 при беспокровном посеве так же 
наблюдалось максимальное и составила 82,27 грамм, что на 30,86 
грамм больше по отношению к контролю. 

Урожайность овсяницы луговой определяется условиями про-
израстания и структурой травостоя, главным элементом структуры 
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травостоя является количество генеративных побегов, масса семян с 
одного побега и масса семян с 1 м2. Урожайность семян овсяницы по 
годам и в среднем за два года представлены в таблице 4. 

Анализ таблицы 4 показал, что на второй год использования се-
менников урожайность семян овсяницы наблюдалось выше по всем 
вариантам опыта по отношению к 2017 г, а максимальная урожайность 
семян наблюдалась в варианте при беспокровном посеве и составила 
8,2 ц/га, что на 3 ц/га выше по отношению к контролю. 

 

Таблица 4 – Урожайность семян овсяницы луговой 

 

Варианты опыта 
Годы В среднем за 2 года 

2017 2018 

Посев под ячмень 
(котроль) 3,9 5,2 4,55 

Посев под горохо-
овсяную смесь 

5,3 6,9 6,1 

Посев под тритикале 2,1 3,4 2,75 

Без покровный посев 6,8 8,2 7,5 

НСР 05 0,84 0,75  
 

Закономерность изменения урожайности семян овсяницы по ва-
риантам в 2017 и 2018г.г. соблюдалась. А максимальная урожайность 
семян в среднем за два года использования семенников овсяницы 
наблюдалась  также в варианте при беспокровном посеве и составляла 
7,5 ц/га. 

Выводы: Покровные культуры оказывают негативное воздей-
ствие на структуру семенного травостоя овсяницы луговой и как след-
ствие на урожайность семян овсяницы. Лучшим способом посева ов-
сяницы луговой на семенные цели является беспокровный посев, где 
получена максимальная урожайность семян овсяницы по отношению к 
посеву под покровные культуры и составила в среднем за два года ис-
следований 7,5 ц/га. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по 
изучению влияния различных норм внесения гербицида  хвастокс 750 
на засорённость посева клевера лугового в первый год жизни. Уста-
новлена высокая биологическая эффективность применения гербицида 
(87,3-93,7%) против однолетних двудольных сорных растений при его 
применении в нормах 0,6-1,0 л/га. 

Abstract. The articale presents the results of researches on studing of 

influens of differents norms of herbicide application of Huasters 750 on a 

contamination of crop of red clover in the first year of life. High biological 

efficiency of herbicide (87,3-93,7 %) against annual dicotyledonous weeds 

at its application in  norms 0.6-1.0 l/ha iststablished. 
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Важная роль в решении проблемы обеспечения дешёвым кормо-
вым белком животноводческой отрасли в сельскохозяйственных органи-
зациях Гродненской области принадлежит клеверу луговому. Одним из 
основных факторов, определяющих рост и развитие растений этой куль-
туры в первый и последующие годы использования является степень 
засорённости посева сорной растительностью [1, с. 18-20; 2, с. 9-12]. 

Исследования по изучению эффективности применения гербици-
дов при закладке посева клевера лугового проводили на опытном поле 
РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Бела-
руси». Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, под-
стилаемая с глубины  0,7м моренным суглинком. Агрохимическая ха-
рактеристика пахотного слоя: рН – 6,01, гумус – 1,45%, содержание 
Р2О5 – 190 и К2О – 188 мг/кг почвы. Предпосевная обработка почвы 
агрегатом АКШ-3.0 и посев трав сеялкой Винтерштайгер осуществ-
лялся в конце второй декады апреля под покров ячменя на зерно (сорт 
Батька). 

Объектами изучения служили гербицид хвастокс 750 и клевер лу-
говой сорт Витебчанин. 

Учетная площадь делянки 25 м2, повторность – четырёхкратная. 
Предшественник  – озимые зерновые [3, с. 62-71]. 

 

Таблица 1 – Видовой состав и численность сорных растений  
до внесения гербицидов в посевах клевера лугового, (шт/м2

) 

 

Вариант 

Количество сорняков, шт/м2 

марь 
белая 

пастушья 
сумка 

фиалка 

полевая 

редька 

дикая 

виды 

горца 
другие всего 

Контроль, 
без обра-
ботки 

64 8 5 4 3 3 87 

Гербитокс, 

– 1,0 л/га 
66 10 3 2 4 1 86 

Хвастокс 
750– 0,6 л/га 

64 16 4 4 2 2 92 

Хвастокс 
750– 1,0 л/га 

70 14 2 2 5 1 94 

 

При учёте засорённости до внесения гербицидов в посевах мно-
голетних трав  доминирующими сорными растениями были: марь бе-
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лая (64-70 шт/м2), пастушья сумка (8-16 шт/м2), фиалка полевая (2-5 

шт/м2), редька дикая (2-4 шт/м2) и виды горца (2-5 шт/м2) (таблица 1). 
В меньшем количестве произрастали ярутка полевая (0-5 шт/м2) и яс-
нотка пурпурная (1 шт/м2). Общая численность сорных растений по 
вариантам опыта составила 86-94 шт/м2

. 

Через 30 дней после внесения гербицидов в варианте без приме-
нения гербицидов численность сорных растений составила 71,0 шт/м2 

(таблица 2). В эталонном варианте с применением гербицида Герби-
токс в норме  1,0 л/га марь белая погибала на 94,7%, пастушья сумка – 

на 60,0 %, редька дикая – на 100 %, фиалка полевая – на 75,0 %, виды 
горца – на 33,5 % (при общей эффективности – 88,7 %).  

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность применения гербицидов  
в год посева клевера лугового, % 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % к контролю 

марь 

белая 

пас-
тушья 

сумка 

редька 

дикая 

фиалка 

полевая 

виды 

горца 
другие всего 

Контроль, без 
обработки* 

57,0 5,0 1,0 4,0 12,0 1,0 71,0 

Гербитокс, – 

1,0 л/га 
94,7 60,0 100,0 75,0 33,5 100,0 88,7 

Хвастокс 750–
0,6 л/га 

93,0 60,0 100,0 50,0 66,7 100,0 87,3 

Хвастокс 750–-

– 1,0 л/га 
98,2 80,0 100,0 62,5 66,7 100,0 93,7 

Снижение вегетативной массы сорняков, % к контролю 

Контроль, без 
обработки* 

158,5 2,0 15,0 2,8 1,5 3,0 182,8 

Гербитокс, – 

1,0 л/га 
97,8 50,0 100,0 46,4 33,3 100,0 96,2 

Хвастокс 750–
–0,6 л/га 

96,8 50,0 100,0 28,6 33,3 100,0 95,0 

Хвастокс750–
1,0 л/га 

99,7 75,0 100,0 57,1 66,7 100,0 98,5 

Примечание: *в контроле количество сорных растений – шт/м2
 и масса 

сорняков, г/м2
 

 

Обработка препаратом Хвастокс 750, ВР в норме 0,6 л/га обеспе-
чила общую гибель сорных растений на уровне 87,3 %, причем чис-
ленность мари белой снизилась на 93,0 %, пастушьей сумки – на 60,0 
%, редьки дикой – на 100 %, фиалки полевой – на 50,0 %, , видов горца 
– на 66,7 %.  

Увеличение нормы внесения  гербицида Хвастокс 750, ВР до  1,0 
л/га повышало общую биологическую эффективности до 93,7 %. При 
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этом гибель мари белой составила 98,2 %, пастушьей сумки – 80,0 %, 

редьки дикой – 100 % ,фиалки полевой – 62,5 % и видов горца –  66,7 %.    
В контрольном варианте (без обработки) вегетативная масса сор-

ных растений составила 182,8 г/м2, в том числе мари белой – 158,5 
г/м2, пастушьей сумки – 2,0 г/м2 , редьки дикой – 15,0 г/м2, фиалки по-
левой – 2,8 г/м2 и видов горца – 1,5 г/м2. Применение эталонного гер-
бицида Гербитокс, ВРК в норме 1,0 л/га снизило общую массу сорных 
растений на 96,2 %. При этом вегетативная масса мари белой снизи-
лась на 97,8 %, пастушьей сумки – на 50,0 %, фиалки полевой – на 46,4 
%, редьки дикой – на 100 % и видов горца – на 33,3 %.  

Внесение Хвастокса 750, ВР в норме 0,6 л/га уменьшило массу 
мари белой на 96,8 %, пастушьей сумки – на 50,0 %, фиалки полевой – 
на 28,6 %, редьки дикой – на 100 % и видов горца – на 33,3%, при 
уменьшении общей вегетативной массы сорняков – на 95,0 %.  

Повышение нормы гербицида Хвастокс 750, ВР до 1,0 л/га спо-
собствовало снижению массы мари белой на 99,7 %, пастушьей сумки 
– на 75,0 %, фиалки полевой – на 57,1 %, редьки дикой – на 100 % и 
видов горца – на 66,7 %. В целом вегетативная масса сорняков умень-
шилась на 98,5%. 

Применение гербицида хвастокс 750 в нормах 0,6-1,0 л/га, наряду 
с эффективным действием против сорной растительности не оказыва-
ло фитотоксического действия на растения клевера лугового. 

Урожайность зерна покровной культуры (ячменя) в варианте без 
обработки составила 24,9 ц/га, при внесении эталонного гербицида 
Гербитокс, ВРК в норме 1,0 л/га – 25,5 ц/га, а Хвастокса, ВР в нормах 
0,6 л/га и 1,0 л/га – 25,7 ц/га и 26,2 ц/га, соответственно. Существен-
ных различий по продуктивности ячменя в контроле и при использо-
вании препаратов Гербитокс, ВРК и Хвастокс 750 ВР не установлено. 

Иная закономерность отмечена при оценке сформировавшейся до 
окончания вегетационного периода урожайности зеленой массы вы-
шедших из-под покрова ячменя травостоев клевера лугового. В кон-
трольном варианте (без обработки) урожайность зеленой массы соста-
вила 39,5 ц/га. Проведенные гербицидные обработки способствовали 
существенному росту продуктивности клевера. Внесение эталонного 
препарата Гербитокс, ВРК в норме 1,0 л/га позволило повысить уро-
жайность культуры на 27,3 ц/га, а гербицида Хвастокс, ВР в норме 0,6 
л/га – на 32,8 ц/га, Хвастокс, ВР в норме 1,0 л/га – на 44,0 ц/га.  

Таким образом, гербицид хвастокс 750 в нормах расхода 0,6-1,0 

л/га эффективен против однолетних двудольных сорняков на траво-
стое клевера лугового в год его создания под покровом ячменя. Его 
биологическая эффективность против сорных растений составляет 
87,3-93,7%. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения эффективности 
различных систем защиты среднеспелых сортов картофеля от фи-
тофтороза. Установлено, что оптимальной системой защиты является 
система с началом защитных мероприятий при появлении признаков 
фитофтороза на сигнальном участке и определением даты последую-



697 

 

щих обработок с помощью СППР, обеспечивающая снижение в 1,6 
раза кратности обработок  и на 40 % затрат на защиту.   

Abstract. The results of studying the effectiveness of various systems 

for protecting mid -ripening potato varieties from late blight are presented. 

It was found that the optimal protection system is a system with the begin-

ning of protective measures when signs of Phytophthora-rose appear on the 

signal site and determining the date of subsequent ones and their necessity 

using the DSS, which provides a reduction in the frequency of treatments by 

1,6 times and 40 % of the cost of protection. 

Ключевые слова: картофель, клубень, система защиты, уро-
жайность, эффективность. 

Keywords: potato, tuber, protection system, yield, efficiency. 

 

Одной из причин низкой урожайности картофеля является ши-
рокое распространение болезней. Ежегодные потери урожая достигают 
30-50 % и более, кроме того, теряется качество и пригодность к хране-
нию [1, с. 38]. 

Наиболее вредоносен в условиях Беларуси фитофтороз. Получе-
ние высоких урожаев картофеля без применения химических средств 
защиты против фитофтороза невозможно. Однако высокий фунгицид-
ный пресс снижает экологические свойства продовольственного карто-
феля и ведет к увеличению себестоимости продукции. Особенно не-
оправданными являются защитные мероприятия, проведенные в сезоны 
с неблагоприятными для развития фитофтороза условиями.  

Чтобы избежать данной ситуации во многих странах применяют 
различные системы помощи принятия решений (СППР). По данным 
российских ученых, применение СППР ВНИИФБлайт в центральном 
районе европейской части РФ позволило уменьшить кратность опрыс-
киваний по сравнению с рутинной (начало обработок при смыкании 
ботвы в рядках) схемой на восприимчивых к фитофторозу сортах кар-
тофеля – на 45 %, на устойчивых –  на 70 % [2, с. 80 (20)]. 

Поэтому разработка систем защиты позволяющих при мини-
мальных затратах на химические препараты получить оптимальный 
урожай клубней является актуальной.  

Исследования проводились на опытном поле института в 2016-

2017 гг. на среднеспелом сорте Скарб. Объектом изучения являлись 
различные системы защиты картофеля от фитофтороза. Сроки посадки 
– оптимальные для Гродненской области. Семенной материал перед 
посадкой протравливался во всех вариантах опыта. 

В контроле (система 1) применялась наиболее распространенная 
в Гродненской области  система защиты от болезней – 4-х кратная обра-
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ботка фунгицидами начиная с фазы смыкания ботвы в рядках с интерва-
лом равным продолжительности фунгицидного действия применяемых 
препаратов в следующей последовательности: инфинито (1,4 л/га), ри-
домил Голд МЦ  (2,5 кг/га), ревус (0,6 л/га), ширлан (0,35 л/га).  

 В изучаемых системах применялись аналогичные фунгициды, 
но изменялись сроки и кратность обработок. Изучались следующие 
системы: система 2 – начало опрыскиваний при появлении признаков 
фитофтороза на сигнальном участке (100 м2), который закладывался 
клубнями сорта Уладар, наиболее восприимчивом к фитофторозу в 
наших условиях, последующие обработки проводились с интервалом 
равным продолжительности  защитных свойств применяемых препа-
ратов; система 3 – начало защитных мероприятий приурочено к появ-
лению первых признаков фитофтороза на сигнальном участке, сроки 
последующих обработок и их кратность определялись с помощью 
СППР; система 4 – сроки и кратность обработок определялись с по-
мощью системы помощи принятия решений (СППР). 

В качестве системы помощи принятия решений использовалась  
СППР ВНИИФБлайт разработанная ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт фитопатологии», которая находится в 
открытом доступе на сайте www.kartofel.org. 

Данные о погоде (минимальная и максимальная температура 
воздуха и вероятность осадков) на ближайшие пять дней получали с 
сайта www.meteo.pl и  www.pogoda.by. 

Метеорологические условия в годы исследований характеризо-
вались повышенной температурой воздуха и недостатком влаги. Ана-
лиз данных показателей за май-август по годам показал, что в 2016 
году дефицит влаги и температуры выше нормы наблюдались практи-
чески весь июнь и август месяц. В 2017 году наибольший дефицит 
влаги отмечен в первых декадах июня и августа. Засушливые условия 
июня месяца в годы исследований способствовали тому, что первые 
признаки фитофтороза отмечены только в июле месяце, что позволило 
в системах защиты основанных на данных сигнального участка и 
СППР сократить количество обработок по сравнению со схемой, где 
фунгициды начали применять по фенологическому прогнозу или ру-
тинной схеме. 

Анализ кратности обработок по вариантам опыта показал, что 
их количество в зависимости от применяемой схемы защиты колеба-
лось в интервале 2,5-4,0, с максимальным их количеством в контроле 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Хозяйственная и экономическая эффективность  
применения различных систем защиты (среднее 2016-2017 гг.) 

 

Вариант 

Крат-
ность 
обра-
боток 

Степень 
развития 
фитофто-
роза, % 

Урожай-
ность,  

т/га 

Затра 

ты на 
защиту, 
USD/га  

Себестои-
мость 
USD/т 

Уровень 
рентабельно-

сти, % 

Система 1 
– кон-
троль 

4,0 28,8 50,0 173,8 83,6 25,0 

Система 2 3,0 26,9 50,9 128,1 79,8 31,0 

Система 3 2,5 26,6 51,5 104,4 74,5 40,3 

Система 4 3,5 21,9 50,7 150,2 79,9 30,8 

НСР 05   2,56    

 

Минимальное количество фунгицидных обработок отмечено в 
варианте, где они начаты при появлении признаков фитофтороза на 
сигнальном участке, а последующие опрыскивания определялись с 
помощью СППР (система 3). Следует отметить, что в 2016 году общее 
количество защитных мероприятий составило три, а в 2017 году, не-
смотря на более раннее появление фитофтороза, их количество в силу 
сложившихся после второй обработки погодных условий удалось со-
кратить до двух.  

При этом степень развития фитофтороза находилась на уровне 
системы защиты с тремя обработками (система 2) и на 2,2% меньше 
контрольной системы, так как к периоду, когда сложились оптималь-
ные для развития возбудителя условия, запланированные обработки 
были закончены. Минимальное развитие патогена (21,9%) отмечено 
при применении системы 4, но для этого потребовалось большее коли-
чество обработок, чем при системе защиты 2 и 3. 

Учет урожая показал, что независимо от применяемой системы 
защиты урожайность клубней в сложившейся фитопатологической 
ситуации была практически идентичной и составила 50,0-51,5 т/га.  

Однако следует отметить, что затраты на проведение защитных 
мероприятий значительно отличались. Максимальная их стоимость 
отмечена в контроле (173,8 USD/га), уменьшение кратности фунги-
цидных обработок в изучаемых системах способствовало снижению 
данной статьи расходов на 23,6-69,4 USD/га.  

При расчете себестоимости одной тонны продовольственного 
картофеля и рентабельности его производства учитывались все затра-
ты по технологической карте. Как показал анализ себестоимости, дан-
ный показатель находился на уровне 74,5-83,6 USD/га. Минимальное 



700 

 

его значение отмечено при сокращении кратности обработок в сред-
нем за годы исследований до 2,5 раз (система 3). При этой же системе 
защиты отмечена и максимальная рентабельность 40,3%, что на 15,3% 

выше контрольной системы. 
Таким образом, оптимальной системой защиты среднеспелых 

сортов картофеля со средней устойчивостью к фитофторозу является 
система с началом защитных мероприятий при появлении признаков 
фитофтороза на сигнальном участке и определением даты последую-
щих обработок с помощью СППР (система 3), обеспечивающая сни-
жение в 1,6 раза кратности обработок и на 40% затрат на защиту. При 
этом степень развития фитофтороза не превышала 26,6%, урожайность 
клубней составляла 51,5 т/га, а рентабельность производства находи-
лась на уровне 40,3%.  
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Аннотация. В исследованиях, проведенных в длительном ста-
ционарном опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве, оценива-
ется влияние различных систем удобрений на продуктивность культур 
и севооборота. 

Abstract. In studies conducted in a long-term stationary experiment 
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on sod-podzolic sandy loam soil, the influence of various fertilizer systems 

on crop productivity and crop rotation is estimated. 

Ключевые слова: продуктивность, кормовые единицы, органи-
ческие удобрения, минеральные удобрения. 

Keywords: productivity, feed units, organic fertilizers, mineral ferti-

lizers. 

 

Полевой опыт является наиболее репрезентативным методом 
исследования теоретических и практических основ воспроизводства 
плодородия почв, повышения урожая сельскохозяйственных культур и 
улучшения его качества. С самого начала функционирования длитель-
ных агрономических опытов их результаты используются для установ-
ления факторов, от которых зависят устойчивость земледелия и каче-
ство окружающей среды, а также адаптация сельскохозяйственных 
культур к изменяющимся условиям выращивания. Ценность результа-
тов научного исследования пропорциональна длительности стационара 
[1, с. 38-50].  

Длительный стационарный опыт заложен на опытном поле ин-
ститута (первое поле в 1961 году, второе – в 1964 г.). Включает два 
поля зернотравянопропашного севооборота (яровая пшеница – озимое 
тритикале – кукуруза – ячмень – клевер луговой) на окультуренной 
дерново-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м 
моренным суглинком. Агрохимическая характеристика пахотного го-
ризонта следующая: рН – 5,05-6,36, содержание гумуса – 1,02-2,02 %, 

Р2О5 – 162-396, К2О – 86-271 мг/кг почвы. Общая площадь делянки 75 
м2, учетная – 50 м2, повторность опыта – четырехкратная, расположе-
ние делянок – рендомизированное [2, c. 42-50]. 

Эффективность применения различных систем удобрений изу-
чалась в 2012-2019 гг., в тринадцатой ротации севооборота (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Чередование культур в полях зернотравянопропашного 
севооборота 

Ротация Поле №1 Поле №2 

 

 

XIII 

 

 

яровая пшеница 2012  яровая пшеница 2015 

озимое тритикале 2013 озимое тритикале 2016 

кукуруза 2014 кукуруза 2017 

ячмень 2015 ячмень 2018 

клевер луговой 2016 клевер луговой 2019 

 

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур – 

общепринятая для Республики Беларусь [3, с. 63-184]. 
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Различные системы удобрения оказывали разностороннее дей-
ствие на продуктивность севооборота (таблица 2). Так, в варианте без 

применения удобрений за счет естественного плодородия почвы полу-
чено 26,5 ц/га к. ед. Использование минеральной системы удобрений 
N54К96 и N54Р30К96 обеспечило продуктивность пашни на уровне 36,3 и 
40,9 ц/га к. ед. Органическая система удобрений уступала полной ми-
неральной. Применение 15 т/га навоза позволило получить только 37,0 
ц/га к. ед. с гектара пашни. 

Органоминеральная система удобрений, включающая 5-15 т/га 
навоза и N54Р30К96, позволила дополнительно получить 6,4-16,3 ц/га к. 
ед. Дальнейший рост продуктивности севооборота на 5,2 ц/га к. ед. от-
мечен при увеличении дозы калийных удобрений с K96 до K126 на фоне 
N76Р30 и 10 т/га органических удобрений. Следует отметить, что при 
использовании удобрений в повышенных дозах N92Р30-60K126 на фоне 10 
т/га навоза получена наивысшая продуктивность севооборота на уровне 
67,5-69,9 ц/га к. ед. 

 

Таблица 2 – Влияние различных систем удобрения на продуктивность 
сельскохозяйственных культур, 2012-2019 гг. 

 

Внесено удобрений 

 на 1 га пашни 

Продуктивность культур севооборота, 
 ц/га к. ед. Выход  

ц/га к.ед. яровая 
пшеница 

озимое трити-
кале 

куку-

руза 
ячмень 

кле- 

вер 

1. Без удобрений 26,3 22,7 34,1 22,4 26,9 26,5 

2. N54К96 35,9 29,7 51,2 28,1 36,8 36,3 

3. N54Р30К96 43,7 33,6 58,0 30,0 39,4 40,9 

4. N54Р30К96 + н. 5 т 47,7 35,0 78,9 35,3 39,4 47,3 

5. N54Р30К96 + н.10 т 49,7 35,8 90,7 37,7 42,8 51,3 

6. N54Р30К96 + н. 15 т 52,2 36,8 110,7 40,2 45,9 57,2 

7. Навоз 15 т/га 33,3 25,1 66,5 31,2 28,7 37,0 

8. N54К96 + н.10 т 39,3 31,9 97,3 35,6 42,1 49,2 

9. N76Р30К96 + н.10 т 46,8 45,2 101,5 41,1 45,1 55,9 

10. N76Р30К126 + н.10 т 49,6 48,3 108,3 43,7 55,4 61,1 

11. N92К120 + н.10 т 57,5 52,8 104,6 42,9 44,2 60,4 

12. N92Р30К120 + н.10 т 63,4 59,7 110,5 48,2 55,7 67,5 

13. N92Р60К126 + н.10 т 63,8 62,6 118,4 48,3 56,3 69,9 

14. N92Р60К126 + н.10 т 64,2 59,9 121,2 47,7 50,9 68,8 

15. N72Р60К126 + н.10 т 62,9 59,4 116,1 46,5 46,5 66,3 

 

Результаты длительных исследований показали что, наиболее 
эффективной является органоминеральная система удобрений, когда на 
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1 га пашни применяли N92Р60К126 + 10 т навоза. Данная система удобре-
ния обеспечивает получение максимальной продуктивности севооборо-
та 69,9 ц/га к. ед. 
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сорт Злата - 5,97 т/га, с достоверной прибавкой к стандарту – сорту Да-
рья 0,64 т/га. Все изучаемые сорта яровой мягкой пшеницы формирова-
ли продовольственное зерно 1-2 класса с натурой более 750 г/л. В юго-

западной части Центрального региона России средневидовая урожай-
ность зерна пшеницы мягкой яровой составила 5,18-6,56 т/га, масса 1000 
зерен - 38,1-39,1 г, натура зерна – 766-771 г/л. Множественный корреля-
ционно-регрессионный анализ показал, что между урожайностью (У) 
зерна сортов пшеницы мягкой яровой и массой 1000 зерен (Х1) имеется 
прямая, средняя по тесноте связь (r=0,57; d=0,32), зависимость данных 
признаков имеет вид линейного уравнения регрессии: У=5,68+0,36(Х1-

38,7). Зависимость между массой 1000 зерен и натурой зерна была ниже, 
отмечалась средняя положительная связь (r=0,30, d=0,09). 

Abstract.. In the course of the studies it was established that the va-

riety Zlata had the highest grain yield of 5.97 t/ha, with a significant addi-

tion to the standard 0.64 t/ha of the variety Darya. All studied varieties of 

spring soft wheat produced food grain of the first or second class with a 

grain-unit of more than 750 g/l. In the south-western part of the Central 

region of Russia mean grain yield of spring soft wheat made up 5.18-6.56 

t/ha, thousand-kernel weight was 38.1-39.1 g, with grain-unit of 766-771 

g/l. The multiple correlation and regression analysis has shown, that there 

is a direct, mean close relationship (r=0.57; d=0.32) between the yield of 

spring soft wheat varieties (Y) and the thousand-kernel weight (X1). The 

dependence of these characteristics is of the form of a linear regression 

equation: Y=5.68+0.36(Х1-38.7). The correlation between the thousand-

kernel weight and grain-unit was lower, some mean positive relationship 

(r=0.30, d=0.09) was recorded. 

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, натура зерна, 
масса 1000 зерен, корреляция, вариация признаков. 

Keywords: spring wheat, productivity, grain-unit, thousand-kernel 

weight, correlation, variation of characteristics. 
 

Введение. Урожай – конечный параметр развития растений, от-
ражающий интенсивность протекания ростовых и продуктивных про-
цессов на протяжении вегетационного периода. Высокая продуктив-
ность базируется на генетических особенностях онтогенеза растений 
данного вида и сорта и зависит от конкретных географических и эко-
логических условий, в которых они выращиваются [1, с. 56].  

Возможность обеспечить стабильно высокую продуктивность и 
качество урожая основных сельскохозяйственных культур вполне ре-
ально осуществить посредством применения удобрений, средств защи-
ты растений от вредных организмов, а также различных средств, регу-
лирующих ростовые процессы и в значительной мере снижающих 
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стрессовые факторы внешней среды [2, с. 33]. Для условий производ-
ства необходимо подбирать новые высокоурожайные сорта, отличаю-
щиеся высокой отдачей на вносимые удобрения [3, с. 41]. 

Роль сортов и технологических приемов имеет решающее зна-
чение (до 80%) для получения зерна, удовлетворяющего требованиям 
продовольственных классов. Для получения зерна яровой пшеницы 1 и 
2 классов необходимо усилить агротехнику возделывания [4, с. 7]. 
Недооценка роли сорта в повышении урожайности и качества продук-
ции происходит от того, что его имеющиеся преимущества в полной 
мере могут проявиться только при создании необходимых требую-
щихся условий выращивания [5, с. 13]. 

Урожайность сортов яровой пшеницы является результатом 
сложного взаимодействия многих слагающих его компонентов, опре-
деляемых как генотипом растений, так и условиями ее возделывания. 
Повышать продуктивность колоса можно за счет трех компонентов: 
числа колосков, озерненности отдельного колоса и массы 1000 зерен. 
И.В. Коноваловой, П.М. Богдан (2016) выявлена средняя по тесноте 
корреляционная зависимость продуктивности растений с элементами 
структуры урожая выявлена по признакам: масса 1000 зерен и продук-
тивность главного колоса [6, с. 75]. Крупность зерна, выраженная в 
массе 1000 зерен – один из показателей качества семян. Исследовани-
ями А.А. Казака, Ю.П. Логинова, Д.И. Ерёмина (2019) установлено, 
что масса 1000 зёрен изменялась в зависимости от сорта, погодных 
условий года и уровня минерального питания [7, с. 219]. 

Вариабельность метеорологических условий существенно отра-
жается на формировании элементов структуры урожая. Внесение 
удобрений позволяет повысить величины структуры урожая и тем са-
мым сгладить влияние гидротермических режимов вегетационных пе-
риодов [8, с. 12]. Исследованиями Н.И. Бойко, В.В. Пискарева, Т.Н. 
Капко (2015) отмечены достоверные положительные корреляционные 
зависимости между массой 1000 зёрен и урожайностью зерна пшени-
цы мягкой яровой [9, с. 36]. 

Формирование высокопродуктивного агроценоза яровой пше-
ницы обусловлено влиянием многих факторов, в том числе обеспечен-
ностью влагой, элементами минерального питания, реакцией почвен-
ной среды, сортовыми особенностями культуры. В разные по клима-
тическим особенностям годы сорта пшеницы мягкой яровой могут 
формировать различную урожайность и показатели качества зерна, 
выходящие за пределы средневидовых параметров. Поэтому оценка 
параметров количественной изменчивости и корреляционно-

регрессионной зависимости урожайности и показателей качества зерна 
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пшеницы мягкой яровой является актуальной задачей для растение-
водческой науки. 

Целью наших исследований являлось – установить корреляци-
онно-регрессионную зависимость урожайности, натуры, массы 1000 
зерен пшеницы мягкой яровой и оценить изменение параметров коли-
чественной изменчивости данных признаков в условиях юго-западной 
части Центрального региона России. 

Материал и методика исследования. Исследования выполне-
ны в 2017-2019 гг. на серой лесной среднесуглинистой почве в услови-
ях многолетнего стационарного опыта Брянского ГАУ. Почва опытно-
го участка хорошо окультуренная, с содержанием гумуса - 3,66- 3,69 % 

(по Тюрину), характеризуется очень высокой обеспеченностью по-
движными формами фосфора (Р2О5) - 300-302 мг/кг (по Кирсанову) и 
высоким содержанием обменного калия (К2О) – 261-268 мг/кг почвы 
(по Кирсанову), реакция почвенного раствора слабокислая - рНKCl– 5,5-

5,7. Агрохимические анализы почвы и лабораторные анализы зерна 
выполнены в Центре коллективного пользования приборным и науч-
ным оборудованием Брянского ГАУ. 

Климатические условия в период проведения научных исследо-
ваний были типичными для юго-западной части Центрального региона 
России. Наблюдалось достаточное атмосферное увлажнение и удовле-
творительная теплообеспеченность. Продолжительность вегетацион-
ного периода в среднем составляла от 124 дней до 143 дней, а безмо-
розного периода – от 120 дней до 159 дней. Годовая сумма осадков 
составляла 441-708 мм.  

Объектами исследований являлись сорта пшеницы мягкой яро-
вой (Triticum aestivum L.): сорт-стандарт Дарья (Липецкая сортоиспы-
тательная станция - филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»; ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр зернобобовых и крупяных культур»), Злата 
(ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», 
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»), Агата (ФГБНУ «Федеральный 
научный агроинженерный центр ВИМ»), Сударыня (РУП «Научно-

практическим центром НАН Беларуси по земледелию», ФГБНУ 
«Верхневолжский ФАНЦ»), Славянка (РУП «Научно-практическим 
центром НАН Беларуси по земледелию»), Радмира (РУП «Научно-

практическим центром НАН Беларуси по земледелию»). Все сорта, 
кроме Славянка и Радмира, допущены к использованию в Централь-
ном (3) регионе РФ.  

Предшественник пшеницы яровой - рапс яровой. Агротехника в 
опыте с сортами яровой пшеницы была общепринятой для региона. 
Под предпосевную культивацию вносили азофоску (16:16:16) в норме 
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N120P120K120. Азотную подкормку посевов проводили аммиачной 
селитрой в дозе N30 в начале фазы выхода в трубку. Норма высева 
семян - 5 млн. всх. семян на 1 га. Уход за посевами пшеницы включал 
в себя защиту посевов от сорняков, вредителей и болезней: протрави-
тели семян: Оплот Трио, ВСК +  Табу, ВСК (0,6 + 0,6 л/т); гербициды в 
фазу кущения: Бомба, ВДГ (0,03 кг/га) + Ластик Экстра, КЭ (1,0 л/га) + 
Балерина, СЭ (0,3 л/га); ретардант в конце фазы кущения Стабилан, ВР 
(1,5 л/га); фунгицид Колосаль Про, КМЭ (0,3 л/га) + инсектицид Борей 
Нео, СК (0,1 л/га).  

Размещение делянок в опыте систематическое, повторность 3-х 
кратная, общая площадь делянки - 200 м2, учетная - 50 м2. Уборку 
урожая осуществляли в фазу полной спелости зерновки поделяночно 
прямым комбайнированием «Terrion - 2010». Урожайность приводили 
к 14 % влажности и 100 % чистоте.  

Полевые исследования и статистическую обработку получен-
ных результатов проводили по Б.А. Доспехову [10, с. 41]. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показа-
ли, что в условиях 2017 года наименьшую урожайность зерна - 6,27 

т/га сформировал сорт-стандарт Дарья, в то время как максимальная 
продуктивность в опыте - 7,05 т/га отмечена у сорта Злата. На серой 
лесной среднесуглинистой почве средневидовая урожайность зерна 
пшеницы яровой составила 6,56±0,36 т/га, масса 1000 зерен - 39,1±1,2 
г, натура зерна - 766±9,7 г/л. Все сорта обеспечили существенные раз-
личия со стандартом по изучаемым показателям (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Статистические параметры количественной изменчивости 

урожайности и качества зерна сортов яровой пшеницы, 2017 год 

 

Сорта 
Масса 

1000 зерен, г 

Натура  
зерна, г/л 

Урожайность 

зерна, т/га 

1. Дарья (st) 38,5 754 6,27 

2. Агата 38,0 765* 6,44* 

3. Злата 40,8* 773* 7,05* 

4. Славянка 38,9* 773* 6,48* 

5. Сударыня 39,5* 766* 6,58* 

Средневидовая 39,1±1,2 766±9,7 6,56±0,36 

Дисперсия (S2) 1,16 60,7 0,09 

Станд.отклонен. (S) 1,08 7,79 0,29 

Коэф.вар. (V, %) 2,76 1,02 4,48 

Ошибка средн. S x  0,48 3,49 0,13 

Относит.ошиб. S x % 1,24 0,46 2,01 

НСР05 0,39 8,82 0,16 

Примечание: * - достоверная прибавка к стандарту для Р0,95. 
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Анализ статистических параметров количественной изменчиво-
сти вариационных рядов урожайности, натуры и массы 1000 зерен 
изучаемых сортов пшеницы яровой показал низкую вариабельность 
данных показателей в пределах вида (Triticum aestivum L.) при возде-
лывании всех сортов в единообразных почвенно-климатических и тех-
нологических условиях полевого опыта. Так коэффициент вариации 
(V,%) для урожайности составил – 4,48%, натуры зерна – 1,02% и мас-
сы 1000 зерен – 2,76%, при этом отмечена высокая репрезентативность 
полученных данных S x % – 2,01, 0,46 и 1,24% соответственно. Показа-
тели вариации служат характеристикой типичности самой средней, 
чем меньше вариация, тем более показательна типичная средняя для 
всей выборки. 

Аналогичная тенденция по количественной изменчивости пока-
зателей урожайности и качества зерна сортов яровой пшеницы отме-
чалась в 2018 и 2019 годах.  

В 2018 году средняя урожайность зерна культуры составила 
5,18±0,23 т/га, вариабельность средней не превышала 4,03%. 

Наименьшая урожайность получена у стандарта – сорта Дарья (4,82 
т/га), наибольшая - у сортов Злата и Сударыня (по 5,38 т/га). В среднем 
сорта яровой пшеницы обеспечили натуру зерна на уровне 773±6,4 г/л 
и массу 1000 зерен - 38,1±1,0 г, отмечена высокая репрезентативность 
средних значений вариационных рядов данных (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Статистические параметры количественной изменчивости 

урожайности и качества зерна сортов яровой пшеницы, 2018 год 

 

Сорта 
Масса 

1000 зерен, г 

Натура  
зерна, г/л 

Урожайность 

зерна, т/га 

1. Дарья (st) 37,3 762 4,82 

2. Агата 37,1 768* 5,15* 

3. Злата 40,0* 772* 5,38* 

4. Радмира 38,2* 779* 5,34* 

5. Славянка 37,9* 775* 5,02* 

6. Сударыня 38,2* 779* 5,38* 

Средневидовая 38,1±1,0 773±6,4 5,18±0,23 

Дисперсия (S2) 0,88 37,0 0,04 

Станд.отклонен. (S) 0,94 6,08 0,21 

Коэф.вар. (V, %) 2,47 0,79 4,03 

Ошибка средн. S x  0,38 2,48 0,09 

Относит.ошиб. S x % 1,01 0,32 1,65 

НСР05 0,51 5,43 0,13 

Примечание: * - достоверная прибавка к стандарту для Р0,95. 
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В 2019 году средневидовая урожайность культуры пшеницы 
яровой составила 5,31±0,41 т/га при вариации V=5%, наибольшей про-
дуктивностью (5,48 т/га), как и в предыдущие годы, отличился отече-
ственный сорт Злата (табл. 3). 

В среднем за 3 года исследований средневидовая урожайность 
зерна сортов пшеницы яровой мягкой находилась на уровне 5,18 – 6,56 

т/га. Наибольшую среднюю продуктивность обеспечил сорт Злата - 

5,97 т/га, с достоверной прибавкой урожайности к стандарту – сорту 
Дарья 0,64 т/га. Показатель массы 1000 зерен у изучаемых сортов в 
среднем за 3 года исследований был на уровне 37,6-40,4 г, наимень-
ший показатель (37,6 г) отмечен у сорта Агата, у остальных сортов 
получена достоверная прибавка к стандарту на уровне 0,6-2,6 г. Самые 
крупные зерновки были сформированы у сорта Злата, масса 1000 зерен 
составила 40,4 г. 

Сорта яровой мягкой пшеницы во все годы исследований сфор-
мировали зерно с натурой более 750 г/л, что согласно ГОСТ 9353-2016 

соответствует 1-2 классу продовольственного зерна. Минимальные 
значения натуры зерна отмечены у сорта-стандарта Дарья - 760 г/л, с 
колебаниями в интервале от 754 до 764 г/л, в зависимости от года. У 
сорта Радмира данный показатель в среднем по годам составил 775 г/л, 
с колебаниями в пределах 770 - 779 г/л (+15 г/л к стандарту), у сорта 
Славянка - 774 г/л (+ 14 г/л к стандарту), у сортов Сударыня и Злата 
натура зерна составила 773 г/л (+13 г/л к стандарту), сорта Агата - 67 

г/л (+7 г/л к стандарту). 
 

Таблица 3 – Статистические параметры количественной изменчивости 

урожайности и качества зерна сортов яровой пшеницы, 2019 год 

 

Сорта 
Масса 

1000 зерен, г 

Натура  
зерна, г/л 

Урожайность 

зерна, т/га 

1. Дарья (st) 37,6 764 4,91 

2. Злата 40,4* 775* 5,48* 

3. Радмира 38,9* 770* 5,43* 

4. Сударыня 38,6* 775* 5,40* 

Средневидовая 38,9±18 771±8,3 5,31±0,41 

Дисперсия (S2) 1,34 27,3 0,07 

Станд.отклонен. (S) 1,16 5,23 0,27 

Коэф.вар. (V, %) 2,98 0,68 5,00 

Ошибка средн. S x  0,58 2,61 0,13 

Относит.ошиб. S x % 1,49 0,34 2,50 

НСР05 0,62 5,12 0,15 

Примечание: * - достоверная прибавка к стандарту для Р0,95. 
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Проведенный нами множественный корреляционно-

регрессионный анализ показал, что между урожайностью (У) зерна 
сортов пшеницы мягкой яровой и массой 1000 зерен (Х1) имеется пря-
мая, средняя по тесноте связь (r=0,57), коэффициент детерминации 
(d=0,32) указывает, что урожайность на 32 % зависела от массы 1000 
зерен (табл. 4). Зависимость данных признаков можно описать линей-
ным уравнением регрессии: У=5,68+0,36(Х1-38,7). 

Таблица 4 – Корреляционная матрица зависимости урожайности зерна 

пшеницы яровой (У, т/га) от массы 1000 зерен (Х1, г)  
и натуры зерна (Х2, г/л) 

 

Зависимость У Х1 Х2 

У 1,000 0,570 -0,150 

Х1 0,570 1,000 0,300 

Х2 -0,150 0,300 1,000 

 

Между урожайностью (У) и натурой зерна (Х2) не было уста-
новлено прямой и существенной зависимости (r = -0,15). В то время 
как между показателями массы 1000 зерен (Х1) и натуры зерна (Х2) 

отмечалась средняя положительная связь (r=0,30, d=0,09), следова-
тельно, в опыте установлено, чем больше выполненность зерна, тем 
выше его натурная масса. 

Заключение.  
1. За период исследований на серой лесной среднесуглинистой 

почве юго-западной части Центрального региона России средневидовая 
урожайность зерна пшеницы мягкой яровой составила 5,18-6,56 т/га, 
масса 1000 зерен - 38,1-39,1 г, натура зерна – 766-771 г/л. Наибольшую 
среднюю урожайность зерна обеспечил сорт Злата - 5,97 т/га, с достовер-
ной прибавкой к стандарту – сорту Дарья 0,64 т/га. Все изучаемые сорта 
яровой мягкой пшеницы во все годы исследований формировали продо-
вольственное зерно 1-2 класса с натурой более 750 г/л.  

2. Анализ статистических параметров количественной изменчи-
вости вариационных рядов урожайности, натуры и массы 1000 зерен 
изучаемых сортов пшеницы яровой показал низкую вариабельность 
данных показателей в пределах вида (Triticum aestivum L.). Коэффици-
енты вариации (V, %) были низкими, что подтверждает типичность 
средневидовых показателей и составили: для урожайности – 4,03-5,00 

%, натуры зерна – 0,68-1,02 %, массы 1000 зерен – 2,47-2,98 %, отме-
чена высокая репрезентативность полученных данных, ошибка опыта 
(S x %) не превышала 2,5%. 

3. Проведенный множественный корреляционно-регрессионный 
анализ показал, что между урожайностью (У) зерна сортов пшеницы 
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мягкой яровой и массой 1000 зерен (Х1) имеется прямая, средняя по 
тесноте связь (r=0,57; d=0,32), зависимость данных признаков имеет 
вид линейного уравнения регрессии: У=5,68+0,36(Х1-38,7). Зависи-
мость между массой 1000 зерен и натурой зерна была ниже, отмеча-
лась средняя положительная связь (r=0,30, d=0,09). 
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Аннотация. Исследования проводились в 2019 году в условиях 

серых лесных почв Брянской области. Цель исследований – изучить 
влияние некорневых подкормок хелатными комплексами на основе 
янтарной кислоты на продуктивность яровой мягкой пшеницы и пока-
затели экономической эффективности. Двукратное применение хела-
тов микроэлементов на основе янтарной кислоты в составе баковой 
смеси пестицидов в дозе 3,0 л/га в фазе кущения и в фазе колошения 
способствовало получению достоверной прибавки урожайности к кон-
тролю на уровне 0,32 т/га, условного чистого дохода в размере 1900 
руб/га при рентабельности 146,2 %. 

Abstract. The research was conducted in 2019 in the conditions of 

gray forest soils of the Bryansk region. The purpose of the research is to 

study the effect of non-root fertilizing with succinic acid chelated complexes 

on the productivity of spring soft wheat and economic efficiency indicators. 

Double application of trace element chelates based on succinic acid as part 

of a tank mixture of pesticides at a dose of 3.0 l / ha in the tillering phase 

and in the earing phase contributed to obtaining a reliable increase in yield 

to control at the level of 0.32 t / ha, a conditional net income of 1900 ru-

bles/ha with a profitability of 146.2 %. 
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технология возделывания, корневая подкормка, некорневая подкормка, 
аммиачная селитра, хелатный комплекс, продуктивность, урожай-
ность, эффективность. 

Keywords: spring wheat (Triticum aestivum L.), technology of culti-
vation, root fertilizing, not root fertilizing, ammonium nitrate, the chelate 
complex, efficiency, productivity, effectiveness. 

 
Введение. Производство зерна – основная задача сельского хо-

зяйства. Зерновые культуры – это, прежде всего хлеб, основная пища 
человечества. От 50 до 70 % калорий дневного рациона человека со-
ставляют зерно и полученные на его основе продукты [1]. 

Специалистами подсчитано, что 50% урожайного потенциала 
зерновых культур достигается за счет внедрения новых сортов, а 50 % 
– за счет совершенствования технологий их возделывания. При этом 
долевое участие удобрений в формировании урожая зерновых в Не-
чернозёмной зоне РФ достигает 25…40%. 

Согласно статистическим данным, за последние 35 лет урожай-
ность зерновых культур в России находилась на уровне 1,29 т/га, а ва-
ловой сбор зерна составлял 55,4 млн тонн. Низкую урожайность зер-
новых культур можно объяснить тем, что для большинства областей 
Нечерноземной зоны России характерно невысокое плодородие почвы, 
майско-июньские засухи и обилие осадков в период уборки [2]. 

Современные сорта зерновых культур обладают рядом свойств 
отличительных от старых, ранее районированных сортов. Они более 
продуктивны (урожайность достигает 6 – 8 т/га и более), лучше адапти-
рованы к природно-климатическим условиям, обладают хорошей отзыв-
чивостью на дополнительное внесение минеральных удобрений [3, 4]. 

Таким образом, проблема стабилизации и повышение урожай-
ности зерновых в условиях Нечернозёмной зоны, в условиях Брянской 
области, в частности, весьма актуальна и представляет практическую 
значимость. 

Один из способов эффективного использования минеральных 
удобрений, который позволяет увеличить урожайность зерна и повы-
сить его качество, а также сократить затраты материальных ресурсов, 
– некорневые подкормки. В последние годы всё большее распростра-
нение получают хелатные микроудобрения. Они обладают высокой 
биологической активностью, позволяют регулировать биохимические 
процессы, происходящие в растениях. Хелатные микроудобрения 
устойчивы в растворах в широком диапазоне значений pH, хорошо 
сочетаются с пестицидами, что позволяет применять их в баковых 
смесях при проведении мероприятий по защите растений. Кроме того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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они подобны естественным формам нахождения микроэлементов в 
растениях, что способствует их быстрому поглощению и более эффек-
тивному усвоению. К таким веществам природного происхождения, 
которые выполняют функцию регуляторов роста растений, можно от-
нести препараты на основе органических кислот (янтарная, молочная и 
др.), обладающие широким спектром действия [5, 6]. 

На рынке средств химизации сельскохозяйственного производ-
ства имеется значительный ассортимент микроудобрений на основе 
хелатных комплексов, в основном импортного производства. Составы 
этих препаратов различны, а их действие на рост и развитие растений в 
зависимости от состава малоизучено. 

Цель исследований – изучить влияние некорневых подкормок  
хелатными комплексами на основе янтарной кислоты, разработанных 
в Брянском ГАУ, на продуктивность яровой мягкой пшеницы и пока-
затели экономической эффективности. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. Ис-
следования проводили в 2019 году в условиях стационарного полевого 
опыта Брянского государственного аграрного университета на серых 
лесных почвах. 

Объект исследования – сорт яровой мягкой пшеницы Злата. 
Оригинаторы сорта: ФГБНУ «ФИЦ  «Немчиновка» и ФГБНУ «Верх-
неволжский ФАНЦ», Россия. 

Предшественник – картофель. Норма высева – 5,0 млн всхожих 
семян на гектар. Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в 
опыте систематическое. Общая площадь делянки – 50 м2, учётная – 25 м2

. 
Схема опыта включала следующие варианты: N60P60К60 (кон-

троль); N60P60К60 + N30; N60P60К60 + 2 обработки хелатным комплексом. 
Хелатный комплекс, используемый в опыте – жидкое комплекс-

ное микроудобрение, разработан в Брянском государственном аграр-
ном университете. Состав разработан с учетом анализа данных по ана-
логичным отечественным и зарубежным препаратам, а также потреб-
ности яровой пшеницы в микроэлементах.  

В качестве хелатирующего компонента использована янтарная 
кислота, которая способствует усилению энергетического обмена, ак-
тивному росту и развитию корневой системы. Хелатный комплекс со-
держит следующие макро и микроэлементы: N – 82, P2O5 – 82, K2O – 
82, SO3 – 30, MgO – 19, Mn – 0,5, Cu – 0,24, Zn – 0,17, B – 0,13, Co – 
0,03, Mo – 0,06 г/л. Азот содержится в амидной форме. 

Во всех вариантах опыта вносили основное удобрение дозой 
N60P60К60, в качестве которого использовали азофоску (16:16:16). 

Во 2-м варианте опыта проводили подкормку посевов яровой 
пшеницы аммиачной селитрой в фазе кущения дозой N30. 
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В 3-м варианте проводили две некорневых подкормки растений 
хелатным комплексом в составе баковой смеси пестицидов в фазе ку-
щения и в фазе колошения дозой по 3,0 л/га. 

Семена перед посевом протравливали фунгицидом Дивиденд 
Стар, КС (1,0 л/га). В фазе кущения применяли баковую смесь герби-
цидов Аксиал, КЭ (1,0 л/га) + Линтур, ВДГ (0,135 кг/га), инсектицида 
Актара, ВДГ (0,08 кг/га) и фунгицида Альто Супер, КЭ (0,5 л/га). В 
фазе колошения применяли баковую смесь инсектицида Актара, ВДГ 
(0,08 кг/га) и фунгицида Альто Супер, КЭ (0,5 л/га). Применяемые в 
опыте средства защиты растений разрешены к применению на терри-
тории РФ. 

Система обработки почвы, система защиты растений, выбор 
предшественника и нормы высева семян проводили согласно 
региональным рекомендациям по возделыванию яровых зерновых 
культур [7]. Уборку урожая осуществляли в фазе полной спелости 
зерновки поделяночно прямым комбайнированием. Урожайность 
приводили к 14 %-ной влажности и 100 %-ной чистоте.  

Полевые исследования и статистическую обработку результатов 
проводили по методике полевого опыта [8]. Лабораторно-аналитические 
исследования проводили по общепринятым методикам в центре 
коллективного пользования Брянского ГАУ. Экономическую 
эффективность применения минеральных удобрений рассчитывали 
по методике Института почвоведения и агрохимии, г. Минск [9]. 

Результаты исследований. Анализ структуры урожая показал 
(табл. 1), что корневая азотная подкормка (N30) в фазе кущения и две 
некорневые подкормки хелатным комплексом (по 3,0 л/га) в фазы ку-
щения и колошения способствуют увеличению массы 1000 семян на 
0,8 - 3,5%, массы зерна с колоса на 2,1 - 4,2%, продуктивной кустисто-
сти на 2,7 - 4,5% и массы зерна с 1 м2

 на 6,4 - 8,3%. Некорневые под-
кормки хелатным комплексом (вариант 3) взамен корневой подкормки 

аммиачной селитрой (вариант 2) способствовали увеличению показа-
телей продуктивной кустистости на 1,8%, массы зерна с 1 м2 на 1,9%, 

массы зерна с колоса на 2,1% и массы 1000 семян на 2,7% 

Урожайность яровой пшеницы в вариантах варьировала от 4,16 
до 4,48 т/га (табл. 2). Наименьшая урожайность отмечена в контроль-
ном варианте (4,16 т/га), а наибольшая – в варианте с некорневой об-
работкой посевов хелатным комплексом (4,48 т/га). Проведение под-
кормок способствовало достоверному увеличению урожайности зерна 
на 0,25 – 0,32 т/га, в зависимости от варианта опыта. Так, внесение 
аммиачной селитры в дозе N30 увеличивало урожайность, по отноше-
нию к контролю на 0,25 т/га, двукратная обработка посевов хелатным 
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комплексом – на 0,32 т/га. То есть, некорневые подкормки хелатами 
микроэлементов обеспечивали получение прибавки урожая 70 кг/га 
зерна, в сравнении с корневой подкормкой селитрой.  

 

Таблица 1 - Структура урожая яровой пшеницы 

 

Вариант 
Продуктивная 
кустистость 

Масса  
зерна с 1 
колоса, г 

Масса 1000 
семян, г 

Масса  
зерна с 1 м2

, 

г 

N60P60К60 

(контроль) 1,12 0,96 39,5 424,1 

N60P60К60+ N30 1,15 0,98 39,8 451,4 

N60P60К60 +  

хелатный  

комплекс 

1,17 1,00 40,9 459,3 

НСР05 0,01 0,01 0,31 18,22 

 

Таблица 2 - Урожайность яровой пшеницы 

 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожайности 
к контролю, т/га 

N60P60К60 (контроль) 4,16 - 

N60P60К60+ N30 4,41 0,25 

N60P60К60 + хелатный 

комплекс 
4,48 0,32 

НСР05 0,17 

 

Анализ экономической эффективности показал, что при увеличе-
нии урожайности от применения подкормок на уровне 0,25 - 0,32 т/га и 

цене реализации зерна 10000 руб./т, стоимость прибавки урожая 
достигает 2500 - 3200 руб./га, в зависимости от варианта опыта (табл. 3). 

Дополнительные затраты к контролю, связанные с проведением 
подкормок, уборкой, транспортировкой и доработкой полученной 
прибавки урожая составляют 1299,7 руб./га – в варианте с 
использованием хелатов и 1831,4 руб/га – в варианте с использованием 
аммиачной селитры. Проведение некорневых подкормок хелатным 
комплексом взамен подкормки аммиачной селитрой способствует 
сокращению производственных затрат на 531,7 руб./га.  
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Таблица 3 - Экономическая эффективность применения подкормок  
яровой пшеницы 

 

Показатель 
N60P60К60 + 

N30 

N60P60К60 + хелат-
ный комплекс 

Урожайность, т/га 4,41 4,48 

Прибавка урожайности к  
контролю, т/га 

0,25 0,32 

Стоимость прибавки уро-
жая, руб./га 

2500,0 3200,0 

Дополнительные затраты к 
контролю, руб./га 

1831,4 1299,7 

Условный чистый доход к 
контролю, руб./га 

668,6 1900,3 

Рентабельность к контро-
лю, % 

36,5 146,2 

 

Условный чистый доход в варианте с хелатным комплексом 
составил 1900,3 руб./га., а в варианте с аммиачной селитрой – 668,6 

руб./га. Рентабельность некорневых подкормок, по сравнению с 
корневой подкормкой, была почти на 110% выше. 

Заключение. Двукратное применение хелатов микроэлементов 
на основе янтарной кислоты в составе баковой смеси пестицидов в 
дозе 3,0 л/га в фазе кущения и в фазе колошения (вариант 3) способ-
ствует получению достоверной прибавки урожайности к контролю на 
уровне 0,32 т/га, условного чистого дохода в размере 1900 руб./га с 
рентабельностью 146,2%. 

Использование некорневых подкормок хелатным комплексом 
взамен корневой азотной подкормки способствует увеличению продук-
тивной кустистости на 1,8%, массы зерна с 1 м2 на 1,9 %, массы зерна с 
колоса на 2,1% и массы 1000 семян на 2,7%, а также снижению произ-
водственных затрат на применение подкормок на 532 руб./га и увеличе-
нию рентабельности производства зерна яровой пшеницы на 110%.  
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В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Effectiveness of herbicides in technology of cultivation of spring wheat 
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ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет 

Bryansk State Agrarian University 
 

Аннотация. В условиях многолетнего стационарного опыта на 
землепользовании Брянского ГАУ в 2018 году определена эффектив-
ность применения баковых смесей гербицидов Аксиал + Линтур и Пу-
ма Голд + Секатор Турбо против малолетних однодольных и двудоль-
ных сорняков в посевах яровой пшеницы (Triticum aestivum L.). При-
менение баковых смесей гербицидов Аксиал + Линтур и Пума Голд + 
Секатор Турбо показали высокую биологическую, хозяйственную и 
экономическую эффективность. Биологическая эффективность соста-
вила 93,5 - 96,5%, величина сохранённого урожая достигала 0,85 – 0,88 

т/га, а рентабельность 139 – 146%. Биологическая эффективность при-
менения баковой смеси Пума Голд, КЭ (1,0 л/га) + Секатор Турбо, МД 
(0,08 л/га) выше, чем эффективность применения смеси Аксиал, КЭ 
(1,0 л/га) + Линтур, ВДГ (0,150 кг/га) на 3%, хозяйственная эффектив-
ность выше на 3,5%, а экономическая эффективность – на 16,7%. 

Abstract. In the conditions of long-term stationary experience on 

land use of Bryansk State Agrarian Universit in 2018, the effectiveness of 

tank mixtures of herbicides Axial + Lintur and Puma Gold + Secator Turbo 

against young monocotyledonous and dicotyledonous weeds in spring wheat 

crops (Triticum aestivum L.) was determined. The use of tank mixtures of 
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herbicides Axial + Lintur and Puma Gold + Secator Turbo showed high 

biological, economic and economic efficiency. The biological efficiency was 

93.5-96.5 %, the value of the stored crop reached 0.85-0.88 t / ha, and the 

profitability of 139 – 146 %. The biological efficiency of the tank mixture 

Puma Gold, CE (1.0 l/ha) + Secator Turbo, MD (0.08 l / ha) is higher than 

the efficiency of the mixture Axial, CE (1.0 l/ha) + Lintur, EDG (0.150 

kg/ha) by 3%, economic efficiency is higher by 3.5%, and economic effi-

ciency is 16.7 %. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), 

сорные растения, гербициды, урожайность, эффективность примене-
ния гербицидов. 

Keywords: spring soft wheat (Triticum aestivum L.), weeds, herbi-

cides, yield, effectiveness of herbicides. 

 
Введение. Сорняки наносят ощутимый вред сельскому 

хозяйству. Из-за их негативного действия снижается урожайность и 
качество растениеводческой продукции, увеличиваются затраты на 
производство и переработку продукции. По оценкам специалистов, 
потери урожая зерновых культур от их негативного влияния составляют 
от 15 до 50 % и более [1-10], что оценивается в 117 млрд руб., или около 
40 млн тонн зерновых эквивалентов [2]. Кроме того, сорные растения 
являются местообитанием и временным источником питания многих 
вредителей и очагами возбудителей культурных растений, а при 
поедании могут быть причиной заболеваний и гибели скота [3]. 

Любая технология возделывания подразумевает борьбу с 
сорной растительностью. Один из наиболее действенных методов 
борьбы с сорняками – химический. Основное преимущество этого 
метода - его высокая биологическая эффективность (до 90 и более %) 
на фоне быстрой окупаемости от значительной прибавки продукции за 
счет сохранённого урожая [1-10].  

Поэтому изучение и подбор современных препаратов в борьбе с 
сорной растительностью является актуальной задачей, имеющей важ-
ное практическое значение.  

Целью исследований является оценка биологической, хозяй-
ственной и экономической эффективности применения разных бако-
вых смесей гербицидов в технологиях возделывания яровой пшеницы. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. 
Исследования проводились в 2018 году на опытном поле Брянского 
государственного аграрного университета на серых лесных почвах. 
Объект исследования – сорт яровой мягкой пшеницы Злата. 
Оригинаторы сорта: ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка» и ФГБНУ 
«Верхневолжский ФАНЦ». Предшественник – однолетние травы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Норма высева – 5 млн. всхожих семян/га. Посевная площадь - 1 га. 
Площадь учётных делянок – 25 м2. Повторность – трёхкратная. 

Схема опыта включала 3 варианта: 1. Контроль (без применения 
гербицидов); 2. Пума Голд, КЭ (1,0 л/га) + Секатор Турбо, МД (0,08 
л/га); 3. Аксиал, КЭ (1,0 л/га) + Линтур, ВДГ (0,135 кг/га). 

Производителями гербицидов  Пума Голд, КЭ и Секатор Турбо, 
МД является компания АО «Байер»; гербицидов Аксиал, КЭ и Линтур, 
ВДГ - ООО «Сингента». Применяемые в опыте гербициды разрешены к 
применению на территории РФ в 2018 г. Обработку баковой смесью 
гербицидов проводили в фазу кущения пшеницы при ранних фазах 
роста сорняков. 

Оценку эффективности применения гербицидов проводили по 
методикам, описанным в источнике [10]. 

Результаты исследований. Среднее количество сорняков в 
посевах яровой пшеницы в зависимости от варианта опыта было на 
уровне от 214,7 до 288,0 шт/м2, что соответствует сильной степени 
засорённости. Наибольшее распространение имели малолетние 
однодольные сорняки (куриное просо), на их долю приходилось 67,1- 
80,6% от общей численности. 

Численность малолетних двудольных сорняков составила 19,4 – 

32,9%. Наибольшее распространение среди них имели марь белая (7,4 - 
16,1%), виды щирицы (4,2 – 8,1%), пастушья сумка обыкновенная (3,1 
– 4,2%) и виды пикульника (2,8 – 3,1%). Численность звездчатки 
средней была на уровне 0,9 – 1,2% от общей численности. Редька 
дикая встречалась на варианте-3 (2,7 шт/м2 или 1,2% от общей 
засорённости). 

В таких условиях было принято решение обработать посевы 
яровой пшеницы баковыми смесями гербицидов Аксиал + Линтур и 
Пума Голд + Секатор Турбо. Для оценки эффективности применения 
данных баковых смесей гербицидов использовали показатели 
биологической, хозяйственной и экономической эффективности. 

Биологическая эффективность гербицидов. Биологическую 
эффективность определяли через показатель гибели сорняков от 
применения гербицидов (табл. 1). 

Учёт сорняков через 30 дней после обработки показал, что средняя 
численность сорных растений на вариантах с применением баковых 
смесей гербицидов сократилась с 214,7 - 288,0 до 10,0 – 14,0 шт/м2, с 
высокой биологической эффективностью на уровне 93,5 – 96,5 %. 

При этом общая биологическая эффективность баковой смеси 
Пума Голд, КЭ + Секатор Турбо, МД составила 96,5% (против 
куриного просо – 96,9%, против малолетних двудольных – 95,2%). 

Биологическая эффективность баковой смеси Аксиал, КЭ + 
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Линтур, ВДГ была немного ниже 93,5%. Применение такого сочетания 
гербицидов способствовало уничтожению 89,7% двудольных сорняков 
и 95,3% однодольных. 

 

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов 

 

Тип  
засорения 

Количество сорняков, 
шт/м2

 Биологическая 

эффективность, % до обработки 
через 30 

дней 

Пума Голд, КЭ + Секатор Турбо, МД 

Малолетний  
однодольный 

232,0 7,3 96,9 

Малолетний  
двудольный 

56,0 2,7 95,2 

Всего 288,0 10,0 96,5 

Аксиал, КЭ + Линтур, ВДГ 

Малолетний  
однодольный 

144,0 6,7 95,3 

Малолетний  
двудольный 

70,7 7,3 89,7 

Всего 214,7 14,0 93,5 

 

Хозяйственная эффективность оценивали через показатель ве-
личины сохранённого урожая от применения гербицидов. Проведён-
ные исследования показали, что на вариантах, где применяли баковые 
смеси гербицидов, средняя урожайность яровой пшеницы составила 
4,88 и 4,91 т/га, а на контрольном варианте – 4,03 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Хозяйственная эффективность гербицидов 

 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Хозяйственная  
эффективность, т/га 

1 Контроль (без обработки) 4,03 - 

2 
Пума Голд, КЭ + Секатор Турбо, 
МД 

4,91 0,88 

3 Аксиал, КЭ + Линтур, ВДГ 4,88 0,85 

НСР05    0,22 

 

Таким образом, величина сохранённого урожая (хозяйственная 
эффективность) от действия баковых смесей гербицидов была существен-
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ной и составила 0,85 и 0,88 т/га при уровне НСР05=0,22. Относительные 
потери урожая от негативного действия сорняков составили 18%. 

Экономическую оценку применения гербицидов проводили пу-
тём сравнения стоимости сохраненной части урожая с дополнитель-
ными затратами на использование средств защиты (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность гербицидов 
 

Показатель 
Пума Голд + 

Секатор Турбо 

Аксиал + 

Линтур 

Стоимость сохранённого урожая, руб/га 8800,0 8500,0 

Затраты на применение гербицидов, руб/га 6010,11 6110,8 

Условный чистый доход, руб/га 2789,9 2389,2 

Окупаемость дополнительных затрат, руб/руб 1,46 1,39 

 

Применение баковых смесей гербицидов Аксиал+Линтур и Пу-
ма Голд+Секатор Турбо позволило сохранить 0,85 и 0,88 т/га урожая 
зерна яровой пшеницы. При цене реализации зерна 10000 рублей за 
тонну, стоимость сохранённого урожая составила 8500 и 8800 руб/га 
соответственно. Производственные затраты на применение баковой 
смеси гербицидов были на уровне 6110,8 и 6110,8 руб/га, в зависимо-
сти от варианта опыта. 

Таким образом, условный чистый доход составил 2389,2 руб/га 
на варианте с применением гербицидов Аксиал+Линтур и 2789,9 
руб/га на варианте с применением гербицидов Пума Голд+Секатор 
Турбо. Окупаемость затрат урожаем на данных вариантах составила 
1,39 и 1,46 рубля на 1 вложенный рубль соответственно. 

Заключение. Применение баковых смесей гербицидов Аксиал + 
Линтур и Пума Голд + Секатор Турбо показали высокую биологиче-
скую, хозяйственную и экономическую эффективность. Биологическая 
эффективность составила 93,5 - 96,5%, величина сохранённого урожая 
достигала 0,85 – 0,88 т/га, а рентабельность 139 – 146%. 

Биологическая эффективность применения баковой смеси Пума 
Голд, КЭ (1,0 л/га) + Секатор Турбо, МД (0,08 л/га) выше, чем эффек-
тивность применения смеси Аксиал, КЭ (1,0 л/га) + Линтур, ВДГ 
(0,150 кг/га) на 3%, хозяйственная эффективность выше на 3,5%, а 
экономическая эффективность – на 16,7%. 
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Возделывание озимых зерновых культур в Центральном Нечер-
ноземье имеет ряд преимуществ по сравнению с яровыми зерновыми. 
К их числу можно отнести менее напряженный технологический пери-
од их посева, возможность более рационального использования осен-
нее-зимних влагозапасов, часто получения наибольших урожаев. В 
последние годы в Калужской области начали активно возделывать 
тритикале озимую, выгодно отличающуюся от пшеницы по содержа-
нию белка и продуктивности [1 ,2, 3, 4, 7]. 

Проведённые исследования на почвах подверженных радиоак-
тивному загрязнению показали, что однолетние кормосмеси в отличие 
от многолетних травосмесей не отличаются способностью выведения 
радионуклидов из заражённых почв региона [7]. Результаты научных 
исследований и практический опыт региона свидетельствуют, что ози-
мая тритикале хорошо возделывается в тех же районах, где выращивают 
озимую пшеницу и озимую рожь. Тритикале менее требовательна к поч-
ве, чем озимая пшеница. Может успешно произрастать на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах, на лёгких суглинках и супесчаных 
почвах, с нейтральной или слабокислой реакцией почвы. В то же время, 
реакция тритикале на условия произрастания может существенно отли-
чаться от родительских видов пшеницы и ржи, что определяет необхо-
димость разрабатывать специальные приемы возделывания тритикале 
сообразуясь с ее биологическими особенностями [1, 2, 6]. 

По мнению А.И. Грабовца, особую перспективу имеет исполь-
зование тритикале на зеленый корм. Возделывают смеси тритикале с 
бобовыми компонентами, при этом по содержанию протеина комби-
нированный сенаж из тритикале с бобовыми компонентами в 2-3 раза 
превышает силос из кукурузы [1]. 

Исследования проводились в 2016- 2018 гг. на эксперименталь-
ном участке Калужского НИИСХ. Изучали кормовую и семенную 
продуктивность раздельных и совместных посевов озимой тритикале с 
озимой викой и качество получаемого корма.  

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая, со-
держание гумуса 2,3%, рН-6,5, подвижного фосфора - 205 мг и обмен-
ного калия - 100 мг на кг почвы. Повторность опыта трёхкратная, раз-
мещение делянок систематическое, площадь делянки 50 м2

. 
Технология подготовки почвы общепринятая для региона. Посев 

вики озимой проводили за 2 недели до оптимального срока посева ози-
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мой тритикале. По всходам вики высевали озимую тритикале. Совмест-
ный посев компонентов смеси проводили в 1 и 2 декадах сентября. 

Результаты исследований. В наших опытах, результаты которых 
опубликованы ранее, получены данные по влиянию изменения норм 
высева тритикале и вики в совместных посевах на урожайность зеле-
ной массы [2, 3].  

Зеленая масса бобово-злаковой смеси имела содержание обмен-
ной энергии в пределах 9,1- 9,5 МДж. Обеспеченность 1 кормовой 
единицы белком достигало 118,3-128,0 г, что значительно превышает 
зоотехнические нормативы. 

В опытах по изучению эффективности совместного и раздель-
ного посева компонентов наибольший сбор зелёной массы (440 ц/га) 
был получен при посеве тритикале по всходам вики с нормой высева 
семян 5,0 и 3,0 млн. шт. на га соответственно (таблица 1). Раздельные 
способы посева культур в смеси при различном соотношении семян 
обеспечивали наибольшую урожайность зерна (46,8 и 49,6 ц/га). 
Наиболее высокое содержание сырого протеина (14,8%) и сбор его с 
гектара (13,2 ц) было получено в зелёной массе при раздельном высеве 
компонентов с нормой высева вики 3 млн., а тритикале 5 млн. шт./га. 

Раздельные способы посева компонентов озимой смеси превос-
ходили совместные посевы смесей по урожайности зерна, сбору пере-
варимого протеина и его содержанию в кормовой единице. Это объяс-
няется созданием лучших условий для роста и развития озимой вики 
при её раздельном произрастании на начальном этапе органогенеза, её 
лучшей сохранности в осенне-зимний период. 

Среди совместных посевов компонентов смеси наибольшей 
урожайностью зелёной массы и зерна, сбору переваримого протеина 
отличался более ранний посев (в 1 декаду сентября).  

В разные годы исследований посев озимых бобово-злаковых 
смесей с разными нормами высева компонентов обеспечивал получе-
ние урожайности зелёной массы от 311,5 до 483,5 ц/га и зерна от 31,3 
до 43,8 ц/га. Наиболее высокая урожайность зелёной массы (464,0 - 

483,5 ц/га) получена на вариантах с нормой высева вики 3,5 млн. 
шт./га в сочетании с нормой высева тритикале от 3 до 5 млн. шт./га. 

Наиболее высокая урожайность зерна (35,8-43,8 ц/га), сбор об-
менной энергии и сырого протеина получены на вариантах с нормой 
высева вики 2,5-3,0 млн. в сочетании с нормой высева тритикале от 3 
до 5 млн. шт./га. 

Содержание сырого протеина в сухом веществе зелёной массы 
озимой бобово-злаковой смеси у большинства вариантов составило 
13,1-13,5%, у наиболее продуктивных,  оно было равным 13,5-15,3%, а 
в зерне – на всех вариантах опыта оно превышало 13%. 
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Таблица 1 - Продуктивность совместных посевов озимой тритикале и 
озимой вики (среднее за 4 года) 

 

Варианты 

Зелёная масса Зерно 

уро-
жай, 
ц/га 

сырой  
протеин 

уро-
жай, 
ц/га 

сырой 

протеин 

ц/га % ц/га % 

Тритикале ( 6 )* 418 10,3 10,2 47,2 4,7 11,2 

Посев тритикале (5) по всхо-
дам вики (2,5) 407 11,4 13,1 49,6 7,7 13,3 

Посев тритикале (5) по всхо-
дам вики (3) 440 13,2 14,8 46,8 7,4 13,6 

Совместный посев вики (3) 
+тритикале (5) (1 декада сен-
тября) 

428 12,0 13,5 43,5 6,7 13,2 

Совместный посев вики (3) 
+тритикале (5) (2 декада сен-
тября) 

328 9,2 12,6 36,8 5,3 12,0 

НСР 05 19,7   2,9   

Примечание - * норма высева семян, млн.шт./га 

 

Результаты опыта по выявлению оптимальных сроков раздельно-
го сева компонентов озимой бобово-злаковой смеси (вика + тритикале) 
свидетельствуют, что вику целесообразно высевать за 10-15 дней до 
наступления оптимальных сроков сева озимых зерновых культур, посев 
которых по всходам вики следует проводить в оптимальные сроки. 

Вика озимая, обладающая невысокой зимостойкостью - наиболее 
уязвимый компонент в смешанных посевах. Самым зимостойким по 
нашим данным является сорт Луговская-2 селекции Всероссийского 
НИИ кормопроизводства, который мы используем в своих опытах. Ос-
новным требованием к тритикале является наличие крепкого стебля, по-
скольку он должен выдерживать массу растений вики, вьющихся вокруг 
него. Влияние различных сортов тритикале на продуктивность совмест-
ных посевов в условиях Калужской области показано в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Урожай и качество зеленой массы озимых  
бобово-злаковых смесей (среднее 2016-2018 гг.) 

 

№ 
п/п 

Вариант 
Урожай 
з/м, ц/га 

% 

сухого 
в-ва, 

Сбор с 1 га 
Содержание 

в 1 кг с.в. 

сухое в-

во, ц 

сытой 
проте-
ин, ц 

ОЭ ГДж 

сырой 
протеин, 

% 

ОЭ 
МДж 

1 Тритикале Тимиря-
зевская 150 + вика 
Луговская 2 

342 20,7 70,8 10,3 69,4 14,5 9,8 
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Продолжение таблицы 2 
2 Тритикале Торнадо 

+ вика Луговская 2 

367 19,1 70,1 9,5 66,6 13,6 9,5 

3 Тритикале Тит + 
вика Луговская 2 

328 19,8 65,0 9,8 66,3 15,1 10,2 

4 Тритикале Алмаз + 
вика Луговская 2 

332 21,2 70,4 10,1 68,3 14,3 9,7 

5 Тритикале Немчи-
новская 56 + вика 
Луговская 2 

384 21,4 82,2 12,2 84,7 14,8 10,3 

 

Наибольший урожай зелёной массы и сухого вещества был по-
лучен в смеси тритикале сорта Немчиновская 56 с викой сорта Лугов-
ская 2- 384 и 82,2 ц/га соответственно. Эта смесь отличалась наиболь-
шим выходом сырого протеина и обменной энергии 12,2 ц/га и 84,7 
ГДж обменной энергии соответственно.  

Исследованиями наших опытов установлено, что продуктив-
ность озимых бобово-злаковых (тритикале + вика) смесей при безоб-
молотной уборке в 2,4-2,6 раза выше, чем при раздельной их уборке на 
зерно и солому. Затраты труда при этом сокращаются в 1,2 - 1,8 раза, а 
эксплуатационные расходы в 1,5 раза. 

При этом, важнейшее значение имеет определение оптимальных 
сроков уборки биомассы с учётом максимального содержания пита-
тельных веществ и поедаемости корма. При ранних сроках уборки (во 
второй декаде мая) масса содержит недостаточное количество сырого 
протеина и обменной энергии. 

Запоздание с уборкой также ведёт к уменьшению этих показа-
телей, а также загрубению остей и стеблей тритикале, что значительно 
снижает поедаемость корма. 

Наиболее высокое содержание и сбор с единицы площади сыро-
го протеина и обменной энергии можно получить в фазе начала цвете-
ния вики, что календарно соответствует второй половине третьей де-
кады мая – первой декаде июня. 

Растения тритикале в это время находятся в фазе начала коло-
шения, ости и стебли у них незагрубевшие, масса хорошо поедается 
как в виде силоса, так и сенажа. Влажность биомассы в этот период 
составляет 75-80%, поэтому для получения качественного корма её 
рекомендуется провяливать. В более поздние фазы развития резко 
снижается влажность массы, а содержание сухого вещества несколько 
увеличивается.  

При уборке в фазе цветения – образования плодов вики отпада-
ет необходимость провяливания массы за счёт её естественного усы-
хания, однако при этом существенно снижается питательная ценность 
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и поедаемость корма. Поэтому, целесообразно проводить уборку био-
массы совместных посевов озимых тритикале и вики в фазе начала 
цветения вики, что обеспечивает максимальный сбор урожая при вы-
соком качестве получаемого корма [4]. 

Выводы. На хорошо окультуренных серых лесных почвах 
наибольший урожай зелёной массы и зерна, сбор сырого протеина и 
обеспеченность им заготавливаемых кормов обеспечивал раздельный 
способ посева озимой тритикале с озимой викой при норме высева 
компонентов 5 и 3 млн. шт. семян на 1 га соответственно. Тритикале 
озимая сорта Немчиновская 56 в смеси с озимой викой сорта Лугов-
ская 2 формировала наибольшую урожайность зелёной массы и сухого 
вещества 384 и 82,2 ц/га соответственно и давала лучшие показатели 
качества корма среди изучаемых сортов. 
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Величина будущего урожая зерновых и зернобобовых культур 
определяется совокупностью многих факторов. Это может быть уро-
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вень естественного плодородия почвы, доза вносимого минерального 
удобрения, правильный выбор предшественника, борьба с сорняками и 
вредителями культур [1, с. 43; 2, с. 31; 3, с. 66]. Для региона, подвер-
женного радиоактивному загрязнению, весьма значимой характери-
стикой культуры должно являться её способность нейтрализовать 
негативное воздействие радионуклидов. Согласно научным исследова-
ниям однолетние зерновые злаки, в отличие от многолетних трав, не 
способствуют очищению пахотного горизонта от избыточного радио-
активного загрязнения [4, с. 15]. 

Выбор нужного сорта, отвечающего требованиям среды и вида 
использования культуры, также во многом определяет продуктивность 
и качество посевов. Поэтому основной целью сортоиспытаний новых 
сортов является изучение их потенциальных возможностей в конкрет-
ных условиях местности. В условиях Калужской области длительное 
время исследуют продукционные характеристики новых и перспек-
тивных сортов и сортообразцов зерновых и зернобобовых культур, 
особенности их технологии, адаптационные и стрессоустойчивые ха-
рактеристики [5, с.32; 6, с.4; 7, с. 16]. 

В экологическом испытании изучали новые и перспективные 
сорта ярового ячменя при выращивании в условиях Калужской обла-
сти на разных типах почв. 

В период вегетации 2017-2019 гг. было проведено несколько 
полевых опыта. Опыт 1- в селекционно-семеноводческом севообороте 
на базе Калужского НИИСХ. Почва опытного участка - серая лесная 
среднесуглинистая, рН- 5,7; содержание гумуса 2,0%; усвояемых форм 
Р2О5 - 240 и К2О - 180 мг/кг почвы. Повторность опыта 4-х кратная. 
Общая площадь делянки 25 м2. Размещение вариантов систематиче-
ское. Опыт 2- на опытном поле Калужского филиала РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Почва опытного участка –дерново- подзоли-
стая супесчаная, рН- 4,9; содержание гумуса 1,2%; обменного калия и 
подвижного фосфора 43 и 130 мг/кг почвы соответственно. Повтор-
ность опыта 4-х кратная. Общая площадь делянки 6 м2. Размещение 
делянок рендомезированное. 

Перед посевом ячменя провели основную и предпосевную об-
работки почвы. Предпосевная обработка включала культивацию на 
глубину 4-6 см культиватором КПС-4,2. Посев проведен сеялкой 
ССФК-6-10 в конце первой декады мая, норма высева 5,0 млн. млн. 
всхожих семян на гектар. Опыт1 проводился на естественном агро-
фоне, в опыте 2 вносили фосфорно-калийные удобрения перед предпо-
севной культивацией из расчёта 60 кг/га д.в. 

Средняя температура воздуха в период вегетации растений 2017 
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года была близка к среднемноголетним значениям, осадков выпало 
68% от нормы. Метеорологические условия вегетационного периода 
2018 года можно также охарактеризовать как умеренно тёплые и недо-
статочно обеспеченные влагой. Вегетационный период 2019 года ха-
рактеризовался незначительным превышением температурного режи-
ма над среднемноголетними значениями и недостатком влаги, выпало 
70% от нормы. 

Урожайность зерна изучаемых сортов ячменя на серых лесных 
почвах в среднем за два года колебалась в пределах 3,0- 3,9 т/га (таб-
лицы 1). Максимальная урожайность была у сорта ТСХА- 4- 3,9 т/га. 

 

Таблица 1- Урожайность зерна сортов ячменя на серой лесной почве в 
среднем за 2017-2018 гг, т/га 

 
№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность В среднем 
за 2 года 

+ /- 

к контролю 2017 г 2018 г. 
1 Эльф (st) 3,2 2,8 3,0 - 

2 Куфаль 4,0 2,8 3,4 + 0,4 

3 Надежный 3,3 3,0 3,2 + 0,2 

4 ТСХА 4 4,4 3,3 3,9 + 0,9 

5 Московский 86 - 3,1 3,1 + 0,1 

НСР05 0,12 0,10   

 

Изучаемые сорта ячменя на дерново-подзолистой супесчаной 
почве уступали по уровню урожая сортам, изучаемым на другой поч-
венной разности. Урожайность в среднем за три года в зависимости от 
сорта составила 2,2- 2,7 т/га (таблица 2).  

Лучшая урожайность была у сортов Московский 86, ТСХА-4 и 
Куфаль 2,7;2,6; 2,6 т/га соответственно.  

Недостаток увлажнения почвы в период вегетации 2017 и 2019 
гг не сказался негативно на общей урожайности ячменя при выращи-
вании на дерново-подзолистых почвах, что доказывает хорошую засу-
хоустойчивость ячменя. 

Элементы структуры урожая влияли на уровень потенциальной 
урожайности ячменя. 

На серых лесных почвах в среднем за два года исследований 
изучаемые сорта ячменя имели высоту растений в пределах 63 - 70 см; 
продуктивную кустистость 1,25- 1,32 (таблица 3). 

Сорта ячменя имели примерно одинаковую продолжительность 
периода вегетации – 82- 83 дня. Длина колоса в зависимости от сорта 
составляла 6,5- 7,5 см. 

 



734 

 

Таблица 2 - Урожайность зерна сортов ячменя на дерново подзолистой 
почве в среднем за 2017-2019 гг, т/га 

 
№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность В среднем 
за 3 года 

+ /- 

к контролю 2017 г 2018 г. 2019 г. 
1 Эльф (st) 2,4 2,2 2,1 2,2 - 

2 Куфаль 2,8 2,5 2,6 2,6 + 0,4 

3 Надежный 2,6 2,4 2,3 2,4 + 0,2 

4 ТСХА 4 2,9 2,4 2,4 2,6 + 0,4 

5 Московский 86 2,8 2,7 2,6 2,7 + 0,5 

НСР 05 0,14 0,13 0,14   
 

Масса 1000 семян, масса зерна и число зёрен в колосе определя-
ли общую зерновую продуктивность ячменя. По массе зерна и числу 
зёрен в колосе стандартный сорт Эльф уступал всем изучаемым сор-
там. По этим показателям особенно выделялись сорта Надёжный и 
ТСХА 4. По массе 1000 семян стандарт уступал лишь сорту Куфаль. 

 

Таблица 3 - Характеристика сортов и структура урожая ячменя серой  
лесной почве, в среднем за 2017-2018 гг. 

 

Сорт 

Высота 
расте-

ний, см 

Продук-
тивная 
кусти-
стость 

Вегета-
ционный 
период, 

дн 

Длина 
колоса, 

см 

Масса 
1000 

семян, г 

Масса 
зерна с  
колоса, 

г 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт 

Эльф (st) 67 1,25 83 6,5 49,6 0,61 12,3 

Куфаль 68 1,30 82 6,5 53,2 0,69 12,9 

Надежный 63 1,27 83 7,5 45,2 0,84 18,7 

ТСХА 4 67 1,32 83 7,5 42,6 0,86 20,1 

Москов-
ский 86 

70 1,28 83 7,0 45,2 0,62 13,5 

 

Сорта на дерново-подзолистой почве характеризовались показа-
телями структуры урожая. Высота растений на момент уборки урожая 
составляла 50- 53 см (таблица 4).  

 

Таблица 4- Характеристика сортов ячменя на дерново-подзолистой 
почве, в среднем за 2017-2019 гг. 

 

Сорт 
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М
ас

са
 1

00
0 

се
мя

н,
 г 

М
ас

са
 зе

рн
а 

с 
 

ко
ло

са
, г
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ре
н 
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Эльф (st) 51 1,33 83 7,1 37,9 0,80 17,9 

Куфаль 53 1,40 83 7,0 38,6 0,76 17,1 
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Продолжение таблицы 4 
Надежный 54 1,32 83 7,3 36,4 0,84 19,0 

ТСХА 4 53 1,28 82 7,4 38,6 0,84 19,7 

Московский 86 50 1,29 83 7,1 36,5 0,85 19,2 

 

Продуктивная кустистость равнялась 1,28- 1,40 в зависимости 
от сорта. Наибольшей она была у сорта Куфаль. Длительность вегета-
ционного периода у изучаемых сортов была 82-83 дня в зависимости 
от сорта. Наибольшая  масса 1000 семян была у сорта Куфаль и ТСХА 
4 превышали стандартный сорт. Масса зерна с колоса была в пределах 
0,76- 0,85 г., у стандарта 0,80 г. Стандарт превосходил по числу зёрен в 
колосе лишь сорт Куфаль. 

На основании проведённых полевых исследований можно ска-
зать, что урожайность зерна ячменя определялась сортовыми особенно-
стями культуры и типом почвы. Мало зависела от метеорологических 
условий вегетационных периодов. Урожайность культуры на серых лес-
ных почвах в среднем за два года составила3,0- 3,9 т/га. Наибольшая 
урожайность была у сорта ТСХА 4. Урожайность сортов ячменя на дер-
ново-подзолистой почве в среднем за три года составила 2,2- 2,7 т/га. 
Максимальная урожайность получена у сорта Московский 86.  
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Внедрение нового сорта в производство предполагает его пред-
варительное испытания. В нашей стране функционирует сортоиспыта-
тельная сеть, которая предусматривает изучение потенциальных воз-
можностей новых, перспективных сортов и сортообразцов в конкрет-
ных условиях региона [1, c. 155-156]. В условиях Калужской области в 
полевых опытах на разных типах почв изучаются продукционные ха-
рактеристики новых и перспективных сортов зерновых и зернобобо-
вых культур, их технологические особенности, а также адаптационные 
и стрессоустойчивые возможности [2, с. 355; 3, с. 35; 4, с. 4; 5, с. 5; 6, с 
18; 7, с 105]. На отдельных территориях региона, подвергшихся радио-
активному загрязнению, также изучалась миграция радиоактивного 
цезия по горизонтам почвы при возделывании различных видов сель-
скохозяйственных культур. Положительная динамика миграции ра-
диоактивного цезия в глубинные горизонты почвы отмечалась лишь 
при длительном возделывании многолетних трав [8, с. 15]. 

Целью исследований, проводимом на разных типах почв, было 
изучить новые и перспективные сорта овса посевного в условиях Ка-
лужской области. 

В вегетационные периоды 2017- 2019 гг. было проведено два 
полевых опыта. Опыт 1- в селекционно-семеноводческом севообороте 
на базе Калужского НИИСХ. Почва опытного участка - серая лесная 
среднесуглинистая, рН- 5,7; содержание гумуса 2,0%; усвояемых форм 
Р2О5 - 240 и К2О - 180 мг/кг почвы. Повторность опыта 4-х кратная. 
Общая площадь делянок составляла 25 м2. Размещение вариантов си-
стематическое. Опыт 2- на опытном поле Калужского филиала РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. Почва опытного участка –дерново- 

подзолистая супесчаная, рН- 4,9; содержание гумуса 1,2%; обменного 
калия и подвижного фосфора43 и 130 мг/кг почвы соответственно. 
Повторность опыта 4-х кратная. Общая площадь делянки 6 м2. Разме-
щение делянок рендомезированное. 

Перед посевом яровых зерновых культур провели основную и 
предпосевную обработки почвы. Предпосевная обработка включала 
культивацию на глубину 4-6 см культиватором КПС-4,2. Посев прове-
ден сеялкой ССФК-6-10 в конце первой декады мая, норма высева 5,0 
млн. млн. всхожих семян на гектар. Опыт1 проводился на естествен-
ном агрофоне, в опыте 2 вносили фосфорно-калийные удобрения пе-
ред предпосевной культивацией из расчёта 60 кг/га д.в. 

Средняя температура воздуха в период вегетации растений 2017 
года была близка к среднемноголетним значениям, осадков выпало 
68% от нормы. Метеорологические условия вегетационного периода 
2018 года можнотакже охарактеризовать как умеренно тёплые и недо-
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статочно обеспеченные влагой. Вегетационный период 2019 года ха-
рактеризовался незначительным превышением температурного режи-
ма над среднемноголетними значениями и недостатком влаги, выпало 
70% от нормы. 

Урожайность зерна изучаемых сортов овса посевного на серых 
лесных почвах в среднем за два года находилась в пределах 5,9- 6,9 

т/га (табл. 1). Сорт Залп превосходил по урожайности стандартный 
сорт Буланный на 0,3 т/га, остальные сорта уступали стандарту. 
 

Таблица 1- Урожайность зерна сортов овса посевного на серой лесной 
почве в среднем за 2017-2018 гг, т/га 

 
№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность В среднем за 
2 года 

+ /- 

к контролю 2017 г 2018 г. 
1 Буланный (st)   4,6 8,6 6,6 - 

2 Залп  4,5 9,3 6,9 + 0,3 

3 Памяти Балавина 3,7 9,4 6,6 - 

4 Сапсан   3,4 8,3 5,9 - 0,7 

5 Уралец 3,7 8,7 6,2 - 0,4 

НСР 05 0,34 0,45   

 

Более благоприятный режим увлажнения в 2018 году способ-
ствовал большей урожайности изучаемых сортов по сравнению с 2017 
годом. 

Изучаемые сорта овса посевного на дерново-подзолистой су-
песчаной почве значительно уступали по уровню урожайности сортам 
на серой лесной почве. Урожайность сортов овса посевного в среднем 
за три года составила 3,3- 3,6 т/га в зависимости от сорта (табл. 2). 

Лучшая урожайность получена у сорта Памяти Балавина 3,6 т/га. Веге-
тационный период 2018 года был более благоприятным для возделы-
ваемых сортов. 

Уровень потенциальной урожайности во многом определяется 
элементами структуры урожая зерновых культур. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что в среднем за два года на 
серых лесных почвах изучаемые сорта имели высоту растений 97-117 

см; общую кустистость 1,4- 2,0; продуктивную кустистость 1,3- 1,8. 
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Таблица 2 - Урожайность зерна сортов овса посевного на дерново- 

подзолистой почве в среднем за 2017-2019 гг, т/га 

 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность В среднем 
за 3 года 

+ /- 

к контролю 2017 г 2018 г. 2019 г. 
1 Буланный (st)   3,0 3,7 3,4 3,4 - 

2 Залп  3,2 3,6 3,5 3,4 - 

3 
Памяти Бала-
вина 

3,1 3,9 3,9 3,6 + 0,2 

4 Сапсан 2,9 3,6 3,4 3,3 - 0,1 

5 Уралец 2,9 3,7 3,6 3,4 - 

НСР 05 0,19 0,18 0,18   

 

Таблица 3- Характеристика сортов и структура урожая овса посевного, 
возделываемых на серых лесных почвах, в среднем за 2 года 

 

Сорт 

Вы
со

та
 р
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те
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й,

 с
м 

О
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ая
 к

ус
ти

ст
ос

ть
 

П
ро

ду
кт
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я 
ку

ст
и-

ст
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ть
 

Д
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 м

ет
ёл

ки
, с

м 

М
ас

са
 1

00
0 

се
мя

н,
 г 

М
ас

са
 зе

рн
а 

с 
  

ме
тё

лк
и,

 г 

Чи
сл

о 
зе

ре
н 

в 
ме

тё
лк

е,
 

ш
т 

Ве
ге

та
ци

он
ны

й 
пе

ри
-

од
, д

н 

Буланный (st)   100 1,4 1,3 6,5 36,9 0,60 16,5 73 

Залп  117 1,6 1,5 6,0 35,3 0,77 21,0 78 

Памяти 

Балавина 

100 2,0 1,8 6,0 33,8 0,66 17,5 85 

Сапсан   97 1,4 1,3 7,0 31,5 0,63 20,6 83 

Уралец 100 1,9 1,7 6,5 32,5 0,57 18,4 83 

 

Длина метёлки составила 6,0- 7,0 см. Стандартный сорт Булан-
ный имел наименьший период вегетации – 73 дня.  

Зерновая продуктивность овса посевного коррелировала с мас-
сой 1000 семян, с массой зерна в метёлке и числом зёрен в метёлке. По 
указанным показателям лишь сорт Залп имел определённые преиму-
щества перед стандартным сортом, уступая ему лишь по массе 1000 
семян.  

Характеризуя сорта, возделываемые на дерново-подзолистых 
почвах можно отметить следующее. Высота растений изучаемых сор-
тов была близкой к стандарту- 84- 85 см (табл. 4).  
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Таблица 4- Характеристика сортов овса посевного, возделываемых на 
дерново-подзолистых почвах, в среднем за 3 года 

 

Сорт 
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Буланный (st)   84 1,3 1,2 6,4 35,5 0,60 17,4 81 

Залп  85 1,4 1,3 6,2 32,4 0,59 20,4 81 

Памяти Балавина 85 1,6 1,5 6,1 33,5 0,63 18,3 85 

Сапсан   84 1,4 1,2 6,3 33,4 0,63 21,3 85 

Уралец 84 1,5 1,3 6,2 31,5 0,61 20,4 84 

 

Максимальная общая и продуктивная кустистость отмечена у 
сорта Памяти Балавина 1,6 и 1,5 соответственно, против 1,3 и 1,2 у 
стандарта. Наибольшая длительность вегетационного периода была у 
сортов Памяти Балавина и Сапсан по 85 дней. По массе 1000 семян 
стандарт не превышал ни один из сортов. Наибольшая масса зерна с 
метёлки была выше у сортов Памяти Балавина и Сапсан 0,63 г соот-
ветственно, против 0,60 г у стандартного сорта. Стандарт уступал дру-
гим сортам по числу зёрен в метёлке. 

Таким образом, сортовые особенности и почвенно- климатиче-
ские условия региона определяли урожайность зерна овса посевного. 
Урожайность сортов культуры на серой лесной почве в среднем за два 
года составила 5,9- 6,9 т/га. Наибольшая урожайность была у сорта 
Залп. В условиях дерново-подзолистых почв она составляла 3,3- 3,6 

т/га. Наибольшая урожайность получена у сорта Памяти Балавина. 
Наиболее благоприятный режим увлажнения в период вегетации 2018 
года способствовал большей урожайности изучаемых сортов. 
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Аннотация. Приведены результаты агроэнергетической и эконо-
мической эффективности травосмесей фестулолиума с бобовыми трава-
ми при различных способах посева в условиях Калужской области. 

Abstract. The results of agro-energy and economic efficiency of 
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festulolium mixtures with legumes are presented for various methods of 

sowing in the conditions of the Kaluga region. 

Ключевые слова: агроэнергетическая и экономическая эффек-
тивность травосмесей, травосмеси, способ посева. 

Keywords: agro-energy and economic efficiency of grass mixtures, 

grass mixtures, method of sowing. 
 

Агрономическое сообщество, в лице производственников и 
научных работников долгое время ведут спор о приоритете возделы-
вания однолетних культур, их смесей и многолетних видов сельскохо-
зяйственных культур. При этом сравниваются их продукционные спо-
собности, экономические и энергетические параметры. Ведётся актив-
ный поиск наиболее пластичных культур, сочетающих высокую уро-
жайность, адаптационные способности и малозатратность при возде-
лывании [1, 2, 3]. Мы в своих исследованиях выявили наибольшее 
продуктивное долголетие у козлятника восточного среди бобовых трав 
[4]. Доказано положительное влияние бобовых трав в качестве пред-
шественников под пропашные культуры [5], применение различных 
видов макро и микроудобрений на продуктивность бобово-злаковых 
травосмесей [6]. Для почв, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, длительное возделывание многолетних трав на необрабатывае-
мых почвах, способствовало постепенному очищению дернины и про-
никновение цезия-137 в более глубокие слои почвенного профиля [7].  

В Европейских странах среди многолетних трав широкое рас-
пространение имеют различные формы и сорта райграса, отличающе-
гося высокой кормовой продуктивностью и питательностью. В нашей 
стране в последнее время определённый интерес вызывает фестулоли-
ум- гибрид райграса и овсяницы. В наших исследованиях данная куль-
тура отличалась высокой урожайностью и хорошим качеством корма 
[8]. Появляются новые сорта фестулолиума. Одним из них является 
тетраплоидный сорт Фест, полученный путём скрещивания райграса 
многоукосного с овсяницей тростниковой в ФНЦ «ВИК имени В.Р. 
Вильямса». По информации оригинаторов сорт сочетает кормовые 
достоинства райграса многоукосного с зимостойкостью и долголетием 
овсяницы тростниковой. Характеризуется способностью формировать 
урожайность зелёной массы до 35 т/га и семян 0,7-0,8 т/га, имеет вы-
сокие качественные показатели корма. Однако недостаточно информа-
ции о энергетической и экономической характеристиках данной куль-
туры при её возделывании в травосмесях с бобовыми травами. 

В связи с этим целью наших исследований было определить аг-
роэнергетическую и экономическую эффективность травосмесей фе-
стулолиума сорта Фест с бобовыми травами при различных способах 
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посева в условиях Калужской области. Исследования проводились в 
2016- 2018 гг. на экспериментальном участке Калужского НИИСХ. 
Наряду с изучением кормовой и семенной продуктивности черезряд-
ных и смешанных посевов фестулолиума с различными видами бобо-
вых трав определяли энергетическую и экономическую эффективность 
получаемых кормов.  

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая, со-
держание гумуса 2,3%, рН-6,5, подвижного фосфора - 205 мг и обмен-
ного калия - 100 мг на кг почвы. Повторность опыта трёхкратная, раз-
мещение делянок систематическое, площадь делянки 50 м2

. 

Технология подготовки почвы общепринятая для региона. По-
сев компонентов смеси проводили двумя способами: черезрядно и 
смешанно. 

Оценка совокупных затрат на технологии производства корма 
изучаемых травосмесей проводилась на основе технологических карт. 
Отношение произведенной обменной энергии к совокупным энергети-
ческим затратам выражает агроэнергетический коэффициент окупае-
мости антропогенных затрат.  

В связи с тем, что все варианты опыта выращиваются по единой 
технологии, затраты совокупной энергии различаются незначительно и 
связаны с изменением количества получаемой продукции и различны-
ми затратами на ее уборку и транспортировку. Выход обменной энер-
гии по вариантам опыта изменяется от 66,8 до 90,4 ГДж/га при через-
рядном посеве, от 68,1 до 91,3 ГДж/га при смешанном посеве и опре-
деляется в основном видами бобового компонента. Коэффициент энер-
гетической эффективности изменяется по вариантам опыта от 3,9 до 
5,1 при черезрядном и смешанном посевах (табл. 1).  

Таким образом, по энергетической эффективности не отмеча-
лось различий в зависимости от способа посева компонентов в смеси. 

 

Таблица 1 – Энергетическая эффективность выращивания  
фестулолиума сорта Фест с бобовыми травами  

(среднее за 2016-2018 гг.) 
 

№ 

п/п 
Вариант 

Затраты 
СЭ, ГДж/га 

Выход 
ОЭ, 

ГДж/га 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

Черезрядный посев 

1 
Фестулолиум Фест + 

клевер Орловский 
17,3 69,7 4,0 

2 
Фестулолиум Фест + 
люцерна Сарга 

17,8 90,4 5,1 



744 

 

Продолжение таблицы 1 

3 
Фестулолиум Фест + 
клевер Делец 

17,4 71,6 4,1 

4 
Фестулолиум Фест + 
козлятник Гале 

17,2 66,8 3,9 

5 
Фестулолиум Фест 
+люцерна Таисия 

17,5 88,4 5,1 

Смешанный посев 

6 
Фестулолиум Фест 
+клевер Орловский 

17,3 68,9 4,0 

7 
Фестулолиум Фест + 
люцерна Сарга 

17,8 91,3 5,1 

8 
Фестулолиум Фест + 
клевер Делец 

17,5 81,3 4,6 

9 
Фестулолиум Фест 
+козлятник Гале 

17,3 68,1 3,9 

10 
Фестулолиум Фест 
+люцерна Таисия 

17,7 88,6 5,0 

 

На наш взгляд, невысокая энергетическая эффективность вари-
антов с участием козлятника восточного обуславливалась коротким 
периодом использования травостоев (3 года). По своим биологическим 
особенностям козлятник восточный достигает проектной продуктив-
ности к 3-4 году пользования и определять эффективность травосмесей 
с его участием необходимо как минимум при 6-летнем цикле исполь-
зования. 

Для определения финансовых затрат на производство обменной 
энергии и сырого протеина в конкретных производственных условиях 
определялась экономическая эффективность (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания  
фестулолиума сорта Фест с бобовыми травами  

(среднее за 2016-2018 гг.) 
 

№ 

п/
п 

Вариант 

Затра-
ты СЭ, 
ГДж/га 

Выход 
ОЭ,  

ГДж/га 

КЭЭ 

Выход 
сырого 

протеина, 
ц/га 

Затраты СЭ на 
производство  

1 ц сырого 
протеина 

Черезрядный посев 

1. 

Фестулолиум 
Фест +  
клевер Орловский 

17,3 69,7 4,0 11,1 1,56 

2. 

Фестулолиум 
Фест +  
люцерна Сарга 

17,8 90,4 5,1 17,3 1,03 
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Продолжение таблицы 2 

3. 

Фестулолиум 
Фест +  
клевер Делец 

17,4 71,6 4,1 11,7 1,49 

4. 

Фестулолиум 
Фест +  
козлятник Гале 

17,2 66,8 3,9 12,0 1,43 

5 

Фестулолиум 
Фест + 

люцерна Таисия 

17,5 88,4 5,1 16,1 1,10 

Смешанный посев 

6. 

Фестулолиум 
Фест + 

клевер Орловский 

17,3 68,9 4,0 11,6 1,49 

7. 

Фестулолиум 
Фест +  
люцерна Сарга 

17,8 91,3 5,1 17,2 1,03 

8. 

Фестулолиум 
Фест +  
клевер Делец 

17,5 81,3 4,6 11,7 1,50 

9. 

Фестулолиум 
Фест + 

козлятник Гале 

17,3 68,1 3,9 11,5 1,50 

10. 

Фестулолиум 
Фест + 

люцерна Таисия 

17,7 88,6 5,0 16,1 1,10 

 

Затраты обменной энергии в большинстве изучаемых вариантов 
опыта при черезрядном посеве превосходили соответствующие вари-
анты при смешанном посеве. Наименьшие затраты получены в траво-
смесях фестулолиума с люцерной сортов Сарга и Таисия при обоих 
способах посева. Эти же варианты имели меньшие затраты на 1 ц сы-
рого протеина. Наибольшие затраты обменной энергии и затраты на 1 
ц сырого протеина были получены в травосмесях фестулолиума с сор-
тами клевера Орловский и Делец. 

При оценке энергетической эффективности выращивания фе-
стулолиума сорта Фест с разными бобовыми травами способы посева 
компонентов не оказывали существенного влияния (табл. 3). 
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Таблица 3 – Энергетическая эффективность выращивания фестулоли-
ума сорта Фест с бобовыми травами (среднее за 3 года, 2016-2018 гг.) 

 

№ 

п/п 
Вариант 

Затраты 
СЭ, 

ГДж/га 

Выход 
ОЭ,  

ГДж/га 

КЭЭ 

Выход 
сырого 

протеина, 
ц/га 

Затраты СЭ на 
производство  

1 ц сырого 
протеина 

Черезрядный посев 

1. 

Фестулолиум 
Фест + клевер 
Орловский 

17,3 69,7 4,0 11,1 1,56 

2. 

Фестулолиум 
Фест + люцер-
на Сарга 

17,8 90,4 5,1 17,3 1,03 

3. 

Фестулолиум 
Фест + клевер 
Делец 

17,4 71,6 4,1 11,7 1,49 

4. 

Фестулолиум 
Фест +  
козлятник Гале 

17,2 66,8 3,9 12,0 1,43 

5 

Фестулолиум 
Фест +люцерна 
Таисия 

17,5 88,4 5,1 16,1 1,10 

Смешанный посев 

6. 

Фестулолиум 
Фест +клевер 
Орловский 

17,3 68,9 4,0 11,6 1,49 

7. 

Фестулолиум 
Фест +  
люцерна Сарга 

17,8 91,3 5,1 17,2 1,03 

8. 

Фестулолиум 
Фест + клевер 
Делец 

17,5 81,3 4,6 11,7 1,50 

9. 

Фестулолиум 
Фест + 

козлятник Гале 

17,3 68,1 3,9 11,5 1,50 

10. 

Фестулолиум 
Фест + 

люцерна Таисия 

17,7 88,6 5,0 16,1 1,10 

 

Коэффициент энергетической эффективности при обоих спосо-
бах посева по вариантам опыта находился в пределах 3,9-5,1. Выход 
сырого протеина равнялся 11,1- 17,3 при черезрядном посеве и 11,5- 

17,2 ц/га при смешанном посеве. Наибольший выход сырого протеина 
обеспечивала травосмесь фестулолиум с люцерной Сарга при обоих 
способах посева. Этот вариант характеризовался наименьшими затра-
тами на производство 1 ц. сырого протеина. 

Таким образом, в среднем за 3 года черезрядный и смешанный 
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посев фестулолиума сорта Фест с различными видами бобовых компо-
нентов не имели существенных различий по энергетическим и эконо-
мическим показателям при возделывании травосмесей. Наилучший 
коэффициент энергетической эффективности при изучаемых способах 
посева имела травосмесь фестулолиума с люцерной сортов Сарга и 
Таисия. Указанные травосмеси имели наибольший выход сырого про-
теина и наименьшие затраты совокупной энергии на производство 1 ц 
сырого протеина. 
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Аннотация. В 2019 году в условиях стационарного опыта Брян-
ского ГАУ на серых лесных легкосуглинистых почвах проведены ис-
пытания 7 сортов ярового ячменя (Hordeum sativum L.) селекции Рос-
сии и Беларуси. Агротехника в опыте с сортами ярового ячменя была 
общепринятой для региона. Размещение делянок в опыте систематиче-
ское, повторность 3-х кратная, общая площадь делянки - 200 м2, учет-
ная - 25 м2. Показаны данные по урожайности, массы 1000 семян и 
натуры зерна у сортов: Гонар (st), Аршин, Батька, Бровар, Владимир, 
Надёжный и Фэст. Выявлены наилучшие сорта по этим показателям. 

Abstract. In 2019, 7 varieties of spring barley (Hordeum sativum L.) 

from Russia and Belarus were tested in the conditions of the stationary ex-

periment of the Bryansk State Agrarian University on gray forest light 

loamy soils. Agricultural technology in the experiment with varieties of 

spring barley was generally accepted for the region. The placement of plots 

in the experiment is systematic, the repeatability is 3-fold, the total area of 

the plot is 200 m2, the accounting area is 25 m2. Data on yield, weight of 

1000 seeds and grain nature of the varieties: Gonar (st), Arshin, Batka, 

Brovar, Vladimir, Nadegniy and Fest are shown . The best varieties for 

these indicators were identified. 

Ключевые слова: яровой ячмень (Hordeum sativum L.), сорт, 

урожайность, масса 1000 семян, натура зерна. 

Keywords: spring barley (Hordeum sativum L.), variety, yield, 

weight of 1000 seeds, grain nature. 
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Введение. Среди яровых зерновых культур ячмень (Hordeum sa-

tivum L.) – это одна из самых раннеспелых и наиболее засухоустойчивых 
культур. Он менее требователен к теплу, обладает способностью к фор-
мированию достаточно высоких урожаев зерна. Вместе с тем, получение 
высокой урожайности не возможно на базе экстенсивных факторов. 
Требуется повышение урожайности за счет максимально полного ис-
пользования потенциала сортов [1, 3, 4]. 

Многие авторы отмечают, что сорт занимает одно из центральных 
мест в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На его 
долю в прибавке урожайности приходится 40-60 %. При этом использо-
вание в производстве интенсивных сортов яровых зерновых может обес-
печить получение урожайности зерна на уровне 7-8 т/га и выше [1-12]. 

Общеизвестно, что сорта интенсивного типа более урожайны, в 
сравнении с обычными, лишь при условии внесения значительных доз 
удобрений и использовании пестицидов, орошения и современных сель-
скохозяйственных машин и орудий. Однако приемы, усиливающие рост 
растений, одновременно способствуют уменьшению их устойчивости к 
экологическим стрессам. Поэтому величина урожая всегда зависит от 
устойчивости к неблагоприятным факторам среды [1-9]. 

В связи с этим, актуальным является оценка различных сортов 
ярового ячменя по урожайности и качеству зерна при возделывании их 
в различных условиях среды. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. Ис-
следования по изучению и оценке сортов ярового ячменя (Hordeum 

sativum L.) проводились в условиях стационарного опыта Брянского 
государственного аграрного университета в 2019 году. Почвы опытно-
го участка - серые лесные легкосуглинистые, сформированные на кар-
бонатном суглинке с повышенным содержанием гумуса (3,3%), близ-
кой к нейтральной реакцией среды (рНсол - 5,7), очень высоким содер-
жанием подвижных форм фосфора (26,5 мг на 100 г почвы) и высоким 
содержанием обменного калия (19,4 мг на 100 г почвы). 

Объектами исследований являлись 7 сортов ярового ячменя 
российской и белорусской селекции: 

 

Таблица 1 – Сорта ярового ячменя 

 

Сорт Оригинатор(ы) 

Гонар* 

ФГБНУ ВНИИ Мелиорированных земель; ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ; ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ; СПК «Хохлома»;  

ОАО «Агрофирма Верякуши» 

Аршин* РУП «Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию» 

Батька* 
РУП «Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледе-

лию»; ООО «Вперёд» Спасского района;  СПК (Колхоз) «Удмуртия» 
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Продолжение таблицы 1 
Бровар* РУП «Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию» 

Владимир* 
ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка»; ФГБНУ «Федеральный научный агро-

инженерный центр ВИМ»; ФГУП «Колос» 

Надёжный* 
ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка»; ФГБНУ «Федеральный научный агро-

инженерный центр ВИМ» 

Фэст 

Сорта белорусской селекции по состоянию на 2019 год не внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию на территории РФ 

Примечание: * - сорта, внесённые в  Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию на террито-
рии РФ. 

 

Предшественник – рапс. Норма высева – 5 млн. всх. семян /га. 
Агротехника в опыте с сортами ярового ячменя была общепринятой 
для региона [1-4]. Под предпосевную культивацию вносили азофоску 
(16:16:16) в нормеN120P120K120. Азотную подкормку посевов проводили 
аммиачной селитрой в дозе N30 в начале фазы выхода в трубку. 

Уход за посевами ячменя включал в себя защиту семян и 
всходов от вредителей и болезней, а также защиту  посевов от сорня-
ков, вредителей, болезней и полегания. Пестициды, применяемые в 
опыте: протравители: Оплот Трио, ВСК +  Табу, ВСК (0,6 + 0,6 л/т); 
гербициды в фазу кущения: Бомба, ВДГ (0,03 кг/га) + Ластик Экстра, 
КЭ (1,0 л/га) + Балерина, СЭ (0,3 л/га) ; ретардант в конце фазы куще-
ния Стабилан, ВР (1,5 л/га); фунгицид Колосаль Про, КМЭ  (0,3 л/га) + 
инсектицид Борей Нео, СК (0,1 л/га). Пестициды, применяемые разре-
шены к использованию на территории РФ. 

Размещение делянок в опыте систематическое, повторность 3-

х кратная, общая площадь делянки - 200 м2, учетная - 25 м2
. 

Уборку урожая осуществляли в фазу полной спелости зернов-
ки поделяночно прямым комбайнированием «Terrion - 2010». Урожай-
ность ярового ячменя приводили к 14 % влажности и 100 % чистоте. 
Полевые исследования проводили по общепринятой методике полево-
го опыта по Б.А. Доспехову. Лабораторные исследования выполнены в 
Центре коллективного пользования приборным и научным оборудова-
нием ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по общепринятым методикам.  

Результаты исследований. В таблице 2 представлены данные 
по урожайности, массе 1000 семян и натуре зерна у сортов ярового 
ячменя в условиях 2019 года. 
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Таблица 2 – Урожайность и качество зерна сортов ярового ячменя 

 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 

Масса 1000  
семян, г 

Натура зерна, г/л 

Гонар (st) 6,01 44,6 642 

Аршин 6,07 44,3 644 

Батька 6,44* 45,7* 653* 

Бровар 6,15 45,9* 650* 

Владимир 6,32* 45,3* 651* 

Надёжный 6,51* 46,1* 656* 

Фэст 6,31* 44,6 632 

   Среднее 6,26 45,2 647 

  НСР05 0,18 0,21 5,02 

Примечание: * - достоверная прибавка к стандарту 

 

Из таблицы видно, что средняя урожайность культуры состави-
ла 6,26 т/га с колебаниями в интервале от 6,01 т/га (сорт Гонар) до 6,51 
т/га (сорт Надёжный). На сортах Фэст, Владимир, Батька и Надёжный 
получена достоверная прибавка урожайности к стандартному сорту 
Гонар, которая составила 0,30; 0,31; 0,43 и 0,50 т/га соответственно. 
Прибавка урожайности сортами Аршин и Бровар была несуществен-
ной и составила 0,06 и 0,14 т/га при уровне НСР05 = 0,18. 

Масса 1000 семян у изучаемых сортов ярового ячменя колеба-
лась в пределах от 44,3 г (сорт Аршин) до 46,1 г (сорт Надёжный) со 
средним значением 45,2 г. На сортах Аршин и Фэст данный показатель  
был на уровне стандарта – сорта Гонар и составил 44,3 и 44,6 г соот-
ветственно. На сортах Владимир, Батька, Бровар и Надёжный масса 
1000 семян была существенно выше, чем на стандарте (на 0,7 - 1,5 г)  и 
соответствовала значениям 45,3; 45,7; 45,9 и 46,1 г.  

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 28672-90 Яч-
мень. Требования при заготовках и поставках  зерно ячменя, пригод-
ное на продовольственные цели, должно иметь натуру зерна не менее 
630 г/л (1 класс). Зерно, с натурой менее 630 г/л (2 класс) пригодно для 
выработки солода в спиртовом производстве, комбикормов и на кор-
мовые цели. 

Результаты исследования показали, что все изучаемые сорта 
сформировали продовольственное зерно с натурой выше 630 г/л, кото-
рое соответствует 1 классу. Наибольшие показатели натуры зерна от-
мечены на сортах Надёжный 656 г/л (+14 г/л к стандарту), Батька – 653 

г/л (+11 г/л к стандарту), Владимир – 651 г/л (+9 г/л к стандарту) и 
Бровар - 651 г/л (+8 г/л к стандарту). На сорте Аршин данный показа-
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тель был на уровне стандарта – 644 г/л. На сорте Фэст отмечен самый 
низкий показатель натуры зерна – 632 г/л, что существенно ниже чем 
на сорте Гонар (- 10 г/л). 

Заключение. Предварительные агроэкологические испытания 
сортов ярового ячменя, проведённые на опытном поле Брянского ГАУ 
в 2019 году показали, что по комплексу показателей лучшим оказался 
сорт Надёжный. Его урожайность составила 6,51 т/га (+0,50 т/га к 
стандарту), масса 1000 семян – 46,1 г (+1,5 г к стандарту), натура зерна 
– 656 г/л (+14 г/л к стандарту). Затем идут сорта Батька и Владимир. 
Эти сорта по всем изучаемым показателям были существенно лучше 
стандарта – сорта Гонар. 
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Потребность в использовании многолетних трав определяется 

экономичностью их возделывания, вытекающей из биологии развития 
и показателями качества травянистого корма. Территория Калужской 
области в основном располагается на двух типах почв- дерново-
подзолистых и серых лесных. Учёными региона постоянно происходит 
изучение многолетних трав, отвечающих запросам производства и 
почвенно-климатическим параметрам [1, 2, 3, 4, 5]. Особую актуаль-
ность многолетние травы и их смеси получили после Чернобыльской 
трагедии. Нашими исследованиями была подтверждена способность 
многолетних трав при длительном их возделывании постепенно очи-
щать дернину и способствовать проникновению радиоактивного це-
зия-137 в более глубокие слои почвенного профиля [5, с. 15]. 

Из многолетних бобовых трав в регионе преимущественно воз-
делываются клевер луговой, люцерна изменчивая, козлятник восточ-
ный. В последние годы в регионе незаслуженно забыта люцерна по-
севная. Из биологии культуры известно, что она обладает достаточно 
хорошей зимостойкостью, высокой урожайностью зеленой массы при 
двух укосном использовании и хорошими кормовым достоинствам [6].  

А.С. Шпаков отмечает, что изучаемые в институте сорта обла-
дали достаточной семенной продуктивностью, однако являлись очень 
позднеспелыми, созревание семян затягивается до поздней осени, что 
делает семеноводство крайне проблематичным [7]. Он считает, что 
успешное семеноводство сортов этого вида возможно только в лесо-
степной зоне ЦФО, т.е. на юге Орловской, Тульской и Рязанской обла-
стей. Для Центрального Федерального округа считает перспективными 
видами люцерну изменчивую и желтую.  

Аналогичные результаты были получены в наших исследованиях. 
Имеющий в настоящее время наиболее широкое распространение в Ка-
лужской области сорт люцерны изменчивой Сарга наряду с высокой уро-
жайностью и качеством зеленой массы, отличается самым главным до-
стоинством – стабильным и ежегодным устойчивым урожаем семян [8].  

Учитывая интерес к вовлечению в широкое производство люцер-
ны посевной, в полевых исследованиях на экспериментальном участке 
Калужского НИИСХ в 2018-2019 гг. изучили кормовую продуктивность 
и качество корма сортов люцерны Фревер, Мадалина, Планет. Исследо-
вания проводились на травостое 2 и 3 года пользования. 

Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая, со-
держание гумуса 2,3%, рН-6,5, подвижного фосфора - 205 мг и обмен-
ного калия - 100 мг на кг почвы. Повторность опыта трёхкратная, раз-
мещение делянок систематическое, площадь делянки 50 м2. Опыт про-
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ведён на естественном агрофоне. Технология подготовки почвы обще-
принятая для региона.  

Метеорологические условия вегетационного периода 2018 года 
можно охарактеризовать как умеренно тёплые и недостаточно обеспе-
ченные влагой. Вегетационный период 2019 года характеризовался не-
значительным превышением температурного режима над среднемного-
летними значениями и недостатком влаги, выпало 70% от нормы. 

Сравнивая уровни урожайности исследуемых сортов по годам 
эксперимента и, учитывая, что условия увлажнения и температурный 
режимы в эти годы были примерно одинаковыми, отмечается увеличе-
ние урожайности зелёной массы и сухого вещества на третий год поль-
зования травостоем люцерны посевной (табл. 1).  

 

Таблица 1 -Урожай зеленой массы и сухого вещества различных  
сортов люцерны посевной второго и третьего года пользования, т/га 

 

Сорт 

Зеленая масса Сухое вещество 

2018 г 2019 г. 
В сред-

нем 

за 2 года 

2018 г 2019 г. 
В сред-

нем 

за 2 года 

Фревер 30,8 41,7 36,3 7,9 9,8 8,9 

Мадалина 32,0 45,6 38,8 8,1 11,4 9,8 

Планет 33,1 46,7 39,9 8,7 10,3 9,5 

НСР 05 2,40 3,62 2,31 0,32 0,41 0,33 

 

В среднем за 2 года урожайность зелёной массы изучаемых сор-
тов находилась в пределах 36,3-39,9 т/га, а урожайность сухого веще-
ства- 8,9-9,8 т/га. Наименьшая урожайность была у сорта Фревер, сор-
та Мадалина и Планет незначительно превосходили  сорт Фревер. 

 

Таблица 2 - Распределение урожая по укосам, % в среднем за 2 года 

 

Сорт 
Зелёная масса Сухое вешество 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

Фревер 67 33 68 32 

Мадалина 67 33 67 33 

Планет 66 34 67 33 

 

В среднем за два года от общего сбора урожая сухого вещества 
67-68% приходилось на первый укос (табл. 2). Изучаемые сорта лю-
церны посевной не различались между собой по поступлению кормо-
вой массы по укосам. 
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Анализируя качественные показатели сортов, следует отметить, 
что содержание сырого протеина по сортам и укосам люцерны посев-
ной второго года пользования было достаточно высоким и колебалось 
в пределах 24,8-28,4%. Наибольшие показатели имел сорт Фревер. В 
первом укосе было наиболее высокое содержание сырого протеина. 

Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества находи-
лось в пределах 9,3-9,43 МДж и определялось сортовыми особенно-
стями культуры и проводимым укосом. Между изучаемыми сортами 
не прослеживалось существенного различия по показателям качества. 

 

Таблица 3 -Анализ зеленой массы различных сортов люцерны  
посевной второго года пользования (2018 г) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сорт 

Фревер Мадалина Планет 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

1 Сухое вещество (%) 25,3 25,7 25,1 25,4 26,2 26,3 

2 Сырой протеин (%) 28,4 26,7 28,0 25,3 27,3 24,8 

3 Клетчатка (%) 21,7 22,1 21,6 22,0 21,5 21,9 

4 БЭВ (%) 40,3 41,2 40,7 42,3 39,6 41,0 

5 ОЭ МДж / 1кг с.в. 9,39 9,41 9,43 9,46 9,36 9,39 
 

На травостое третьего года пользования отмечалось снижение 
содержания сырого протеина в зелёной массе, что вероятно объясняет-
ся обеднением почвенных запасов питательных веществ за счёт выно-
сов с урожаем прежних лет. А также, возможно и метеорологическими 
колебаниями в изучаемые годы. Отмечено повышение содержания 
БЭВ по сравнению с предыдущим годом. 

 

Таблица 4 -Анализ зеленой массы различных сортов люцерны  
посевной третьего года пользования (2019 г) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сорт 

Фревер Мадалина Планет 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

1 
Сухое веще-
ство (%) 23,7 22,9 24,8 25,2 22,3 21,8 

2 
Сырой проте-
ин (%) 21,2 20,6 23,7 22,3 22,6 21,4 

3 Клетчатка (%) 21,6 21,7 21,7 21,8 21,4 21,5 

4 БЭВ (%) 44,3 45,8 42,8 43,7 45,8 47,2 

5 
ОЭ МДж/1кг 
с.в. 9,31 9,43 9,48 9,52 9,32 9,46 
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Таким образом, учитывая, что исследуемые сорта люцерны по-
севной Фревер, Мадалина, Планет обладают высокой урожайностью 
зеленой массы и сухого вещества, имеют хорошие кормовые достоин-
ства, считаем возможным рекомендовать их для внедрения в произ-
водство после включения в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию и для организации систе-
мы семеноводства культуры в Центральной Нечернозёмной зоне. 
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Аннотация. Исследования проводились в 2019 году на опытном 
поле Брянского ГАУ на серых лесных легкосуглинистых почвах. Объ-
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пытания сортов ярового овса показали, что по комплексу показателей 
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т/га к стандарту), продуктивная кустистость – 1,29 (+0,07 к стандарту), 
масса 1000 семян – 35,3 г (+1,8 г к стандарту), натура зерна – 525 г/л 
(+45 г/л к стандарту). 
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field of the Bryansk State Agrarian University on gray forest light loam 
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oats: Ulov, Bulanyj, Zalp, Lev and Yakov. Preliminary agroecological tests 
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of a set of indicators . Its yield was 5.1 t/ha (+0,36 t/ha to the standard ), 

productive tillering – of 1.29 (+0,07 standard), 1000 seed weight is 35.3 g 
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Введение. Овёс является ценной продовольственной и 
фуражной культурой. В его зерне содержится 12 – 13% белка, 40 – 

45% крахмала и около 4 – 6% жира, витамины группы В, B1, В2, РР, Е, 
соединениями железа, кальция и фосфора. Из него изготавливают 
крупу, толокно, муку, печенье, галеты т.п. Продукты, изготовленные 
из зерна овса, хорошо усваиваются организмом, имеют диетическое 
значение и используются в детском питании. Также зерно овса – 

прекрасный концентрированный корм. Оно имеет большое значение 
при выращивании птицы и при откорме животных [1-2]. 

Среднегодовая урожайность овса в России в 2018 году состави-
ла 16,5 ц/га, в Брянской области - 23,3 ц/га [3]. Причин низкой уро-
жайности культуры много, как объективных (невысокое плодородие 
почвы, майско-июньские засухи и обилие осадков в период уборки), 
так и субъективных (не соблюдение агротехнических мероприятий или 
не качественное их выполнение) [4]. 

Однако комплекс негативных факторов складывается не еже-
годно. Напротив, довольно часто складываются условия, вполне бла-
гоприятные для производства качественного зерна овса. 

Мировой опыт возделывания зерновых культур по интенсивным 
технологиям четко показывает, что резкий рост урожайности возмо-
жен лишь при условии комплексного учёта всех факторов, определя-
ющих рост, развитие и формирование урожая и его качества [5, 6]. 

Одно из центральных мест в технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур принадлежит сорту. Его роль в прибавке урожайно-
сти может достигать 40 – 60 % [7]. 

В своих исследованиях мы изучаем и даём оценку 5 сортам яро-
вого овса по продуктивности и качеству зерна. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. 

Исследования проводились в 2019 году на опытном поле Брянского 
ГАУ на серых лесных легкосуглинистых почвах. Объектами 
исследований в опыте являлись 5 сортов ярового овса: Улов, Буланый, 
Залп, Лев и Яков. 

Предшественник – рапс. Норма высева – 5 млн. всх. семян /га. 
Размещение делянок в опыте систематическое, повторность 3-х крат-
ная, общая площадь делянки - 200 м2, учетной - 25 м2

. 

Основное удобрение вносили под предпосевную культивацию 
азофоской (16:16:16) в дозе N90P90K90. Агротехника с сортами овса 
проводилась согласно региональным рекомендациям [1-2]. Уход за 
посевами включал в себя защиту от болезней, вредителей и сорняков. 
Пестициды, применяемые в опыте: протравители: Оплот Трио, ВСК +  
Табу, ВСК (0,6 + 0,6 л/т); в фазу кущения гербицид Балерина, СЭ (0,3 
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л/га); в фазу выхода в трубку фунгицид Колосаль Про, КМЭ  (0,3 л/га) 
+ инсектицид Борей Нео, СК (0,1 л/га). Пестициды разрешены к ис-
пользованию на территории РФ в 2019 г. 

Полевые исследования проводили по общепринятой методике 
полевого опыта по Доспехову [8]. Лабораторные исследования выпол-
нены в Центре коллективного пользования приборным и научным обо-
рудованием ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Исследования, проведённые в 2019 
году показали, что из 500 высеянных всхожих семян на 1 м2, взошло от 
424 (сорт Улов) до 436 шт (сорта Яков и Залп), полевая всхожесть при 
этом составила 84,8 – 87,2 %. 

На момент уборки среднее количество растений овса составляло 
от 336  шт/м2

 (сорт Лев) до 342 шт/м2
 (сорт Яков). Таким образом, 

применяемая в опыте технология позволяет сохранить от 78,4 до 
81,0 % взошедших в полевых условиях растений, в зависимости от 
сорта. 

Выживаемость растений овса (от 500 посеянных шт/м2
) 

составила 67,2 – 68,4 %. Наименьший процент отмечен на сорте Лев, 
наибольший – на сорте Яков. 

Анализ структуры урожая показал, что коэффициент 
продуктивной кустистости сортов овса составил от 1,22 до 1,29. 
Минимальное значение отмечено на сорте Улов, максимальное на сорте 
Яков (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Элементы структуры урожая 

 

Сорт 
Продуктивная 
кустистость 

+/- к 
стандарту 

Масса 
1000    

семян, 
г 

+/- к 
стандарту,  

г 

Масса 
зерна с 1 

м2, г 

+/- к 
стандарту 

Улов (st) 1,22 - 33,5 - 498,6 - 

Буланый 1,26 +0,04 34,6 +1,1 527,7 +29,1 

Залп 1,27 +0,05 34,9 +1,4 517,9 +19,3 

Лев 1,24 +0,02 34,6 +1,1 507,1 +8,5 

Яков 1,29 +0,07 35,3 +1,8 536,5 +37,9 

НСР05 0,02 0,60 7,60 

 

При этом все изучаемые сорта обеспечили получение 
достоверной прибавки к стандарту по показателю коэффициента 
продуктивной кустистости: Лев (+0,02), Буланый (+0,04), Залп (+0,05) 
и Яков (+0,07). 

Масса 1000 семян у сортов овса колебалась в пределах от 33,5 г 
(сорт Улов) до 35,3 г (сорт Яков). На всех сортах отмечена достоверная 
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прибавка массы 1000 семян к стандарту от 1,1 до 1,8 г при уровне 
наименьшей существенной разности 0,6 г. 

Масса зерна с 1 м2
 составила от 498,6 (сорт Улов) до 536,5 г 

(сорт Яков) или 4,99 – 5,37 т/га. Все изучаемые сорта обеспечили 
достоверную прибавку биологической урожайности культуры к 
стандарту на уровне от 8,5 до 37,9 г/м2

 или на 0,9 – 3,8 ц/га. 
Учёт урожайности методом прямого комбайнирования показал, 

что средняя урожайность сортов овса в условиях 2019 года составила 
от 4,74 до 5,10 т/га, при  этом на стандарте (сорте Улов) отмечены ми-
нимальные значения данного показателя, на сорте Яков – максималь-
ные (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Урожайность сортов овса, т/га 

 

Сорт Урожайность, т/га 
+/-к стандарту, 

т/га 

Улов (st) 4,74 - 

Буланый 5,02 0,28 

Залп 4,93 0,19 

Лев 4,82 0,08 

Яков 5,10 0,36 

НСР05 0,10 

 

На сортах Залп, Буланый и Яков получена достоверная прибавка 
урожайности к стандарту на уровне 0,19 – 0,36 т/га. Прибавка урожай-
ности к стандарту на сорте Лев составила 0,08 т/га при уровне НСР05 

0,10 т/га, то есть прибавка урожайности несущественная. 
 

Таблица 3 –Натура зерна сортов овса, г/л 

 

Сорт Натура зерна, г/л +/- к стандарту, г/л 
Класс 
зерна 

Улов (st) 480 - 4 

Буланый 509 29 3 

Залп 487 7 4 

Лев 500 20 3 

Яков 525 45 1-2 

НСР05 9.1 - 

 



763 

 

Натура зерна на изучаемых сортах овса колебалась в пределах 
480 – 525 г/л (табл. 3). Наибольшее значение отмечено на сорте Яков 
(525 г/л), наименьшее – на сорте Улов (480 г/л). 

Достоверная прибавка к стандарту по показателю натуры зерна 
отмечена на сортах Лев (+20 г/л), Буланый (+29 г/л) и Яков (+45 г/л). 
На сорте Залп прибавка к сорту Улов по данному показателю была 
несущественной и составила + 7 г/л при уровне НСР05 9,1 г/л. 

Согласно ГОСТ 28673-90 Овес. Требования при заготовках и 
поставках по показателю натуры зерна на сортах Улов и Залп зерно 
соответствует 4 классу (минимальные значения натуры зерна не огра-
ничиваются). На этих сортах натура составила 480 – 487 г/л. На сортах 
Лев и Буланый зерно соответствует 3 классу  500 и 509 г/л соответ-
ственно, при минимальном значении 490 г/л. На сорте Яков получено 
зерно с натурой, соответствующей 1-2 классу – 525 г/л (минимальное 
значение – 520 г/л). 

Заключение. Предварительные агроэкологические испытания 
сортов ярового овса, проведённые в Брянском ГАУ на серых лесных 
легкосуглинистых почвах показали, что по комплексу показателей 
лучшим оказался сорт Яков. Затем идут сорта Буланый и Залп. Эти 
сорта по всем изучаемым показателям были лучше стандарта – сорта 
Улов. 
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Аннотация. Исследования по совершенствованию элементов 
технологии возделывания ярового рапса проводилось на опытном поле 
Брянского ГАУ в 2018 году. Объект исследования - сорт  Гедемин. 

Схема опыта включала 3 варианта: 1. контроль (без применения хелат-
ного комплекса); 2. Одна обработка хелатным комплексом; 2. Две об-
работки хелатным комплексом. Доза микроудобрений – 3 л/га. Уста-
новлено, что применение полифункционального хелатного комплекса 
обеспечивает получение достоверной прибавкой урожая к контролю на 
уровне 0,28-0,48 т/га и величины условного чистого дохода в размере 
4477,1-7502,1 руб./га.  

Abstract. Research on improving the elements of spring rapeseed 

cultivation technology was conducted at the experimental field of the Bry-

ansk GAU in 2018. The object of research is the Gedemin variety. The 

scheme of experience included 3 options: 1. control (without the use of a 

chelated complex); 2. One treatment with a chelate complex; 2. Two about 

the creation of the chelate complex. The dose of micronutrients is 3 l / ha. it 

is Established that the use of a multifunctional chelate complex provides a 

reliable increase in yield to control at the level of 0.28-0.48 t / ha and the 

value of conditional net income in the amount of 4477.1-7502.1 rubles/ha. 

Ключевые слова: яровой рапс (Brassica napus L.), полифункци-
ональный хелатный комплекс, урожайность, экономическая эффектив-
ность. 

Keywords: spring rape (Brassica napus L.), multifunctional chelate 

complex, yield, economic efficiency. 
 

Введение. Яровой рапс является очень ценной масличной и 
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кормовой культурой. Она является важным резервом для решения 
проблем растительного и кормового белка в России. В наше время 
рапс, как масличная культура, стал на второе место после подсолнеч-
ника. Благодаря тому, что при одинаковой урожайности и стоимости 
рапс требует меньше затрат, постепенно происходит увеличение его 
доли в севооборотах. Также это повышает эффективность севооборот 
и увеличивает разнообразие вращаемых культур [1]. 

Из-за большого разнообразия почвенно-климатических условий 
появляется необходимость адаптивного использования современных 
технологий возделывания ярового рапса. Они должны обеспечивать  
стабильно 15-25 ц/га семян. Одним из способов повышения 
эффективность технологии – применение некорневых подкормок [2]. 

В настоящее время все большее распространение получают 
хелатные микроудобрения. Хелатные удобрения - это 
микроудобрения, которые содержат в себе микроэлементы, 
соответствующий ион металла в форме комплексного органического 
соединения – хелата. Эффективность воздействия хелатных удобрений 
на развитие и рост растений превышает все остальные формы 
минеральных удобрений в 2-10 раз [3]. 

В своих исследованиях мы изучаем влияние 
полифункциональных хелатных удобрений, произведенных в 
Брянском ГАУ, на показатели продуктивности и экономической 
эффективности ярового рапса. Высокая эффективность этих 
микроудобрений доказана результатами испытаний, проведённых в 
полевых и производственных опытах с сортами яровых и озимых 
зерновых культур [4-6]. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. 
Исследования проводились в условиях 2018  года на опытном поле 
Брянского ГАУ. Почвы – серые лесные среднесуглинистые. Объект 
исследований – сорт ярового рапса Гедемин селекции РУП «Научно-
практическим центром НАН Беларуси по земледелию» Норма высева 
семян – 8 кг/га. 

Схема опыта включала 3 варианта: 
1. без применения хелатного комплекса (контроль) 
2. 1 обработка хелатным комплексом; 
3. 2 обработки хелатным комплексом. 
Основное удобрение вносилось фоном, полной дозой в один 

приём азофоской N120P120K120. 
Первая обработка хелатным комплексом проводилась в фазу 4-5 

настоящих листьев дозой 3 л/га с помощью навесного опрыскивателя. 
Расход рабочей жидкости 300 л/га. Вторую обработку проводили в 
фазу бутонизации дозой 3 л/га.  
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За период вегетации проводили обработки пестицидами: 
1-ая обработка баковой смесью Инсектицид Борей Нео (0,15 

л/га) в фазу всходов; 
2-ая обработка баковой пестицидов: инсектицид Борей Нео 

(0,15 л/га) + гербицид Галион (0,3 л/га) +гербицид  Квикстеб (0,8 л/га) 
в фазу 2-3 настоящих листьев а также и хелатного комплекса на основе 
янтарной кислоты с NPK (3 л/га) в фазу 4-5 настоящих листьев. 

Повторность опыта  трехкратная. Повторения организованные. 
Площадь опытной делянки 200 м2, учтенной – 20 м2

. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены данные 
урожайности по вариантам опыта. 

 

Таблица 1 – Урожайность ярового рапса, т/га 

 
Вариант Урожайность, т/га +/- к контролю, т/га 

Контроль 2,70 - 

1 обработка 2,98 +0,28 

2 обработки 3,18 +0,48 

НСР05 0,18 

 

Из таблицы 1 видно, что урожайность сорта Гедемин в условиях 
2018 года составила 2,70-3,18 т/га, в зависимости от варианта опыта. 
Наименьшая урожайность получена на контрольном варианте (без 
применения хелатного комплекса) – 2,70 т/га, максимальная – на 
варианте с двукратной обработкой посевов микроудобрением – 3,18 

т/га. На варианте с одной обработкой посевов ярового рапса 
полифункциональным хелатным комплексом урожайность составила 
2,98 т/га. 

Отмечено, что применение хелатного микроудобрения 
обеспечивают получение достоверной прибавки урожайности к 
контролю. Однократное применение обеспечивает дополнительное 
получение семян ярового рапса на уровне 0,28 т/га, двукратное 
применение – 0,48 т/га, при уровне НСР05– 0,18. 

Экономическая оценка применения хелатного комплекса 
показала высокую эффективность (табл. 2).  

При величине прибавки урожайности 0,28 и 0,48 т/га и цене 
реализации семян рапса 20000 руб./т стоимость прибавки урожая 
составляет 5600 и 9600 руб./га, в зависимости от варианта опыта. 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность применения хелатного 
комплекса 

 

Показатель 
Вариант опыта 

1 обработка 2 обработки 

Прибавка урожая к контролю, т/га 0,28 0,48 

Стоимость прибавки урожая, руб./га 5600 9600 

Дополнительные затраты на применение 
хелатного комплекса к контролю, руб./га 

1122,9 2097,9 

Условный чистый доход к контролю, 
руб./га 

4477,1 7502,1 

Рентабельность, % 398,7 357,6 
 

Дополнительные затраты к контролю на приобретение, 
применение, дополнительную уборку урожая и её доработку на 
варианте с одной обработкой хелатным комплексом составляет 1122,9 
руб./га, на варианте с двукратной обработкой хелатным комплексом – 

2097,9 руб./га. Условный чистый доход при этом составляет 4477,1 и 
7502,1 руб./га, а рентабельность 398,7 и 357,6% соответственно. 

Заключение. Двукратное некорневое применение полифункци-
онального хелатного комплекса в фазу 4-5 настоящих листьев и в фазу 
бутонизации в дозе 3 л/га обеспечивает получение дополнительного 
урожая семян ярового рапса на уровне 0,48 т/га и условного чистого 
дохода на уровне 7500 руб./га. 
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Аннотация. Исследования проводились в условиях стационар-
ного опыта Брянского ГАУ на серых лесных почвах в 2018 году. Объ-
ект исследований – сорт гречихи российской селекции Деметра. 
Предшественник – озимая рожь. Норма высева – 3,5 млн. Агротехника 
в опыте была общепринятой для региона. Лучшие показатели урожай-
ности и качества зерна гречихи, а также показатели экономической 
эффективности отмечены на варианте с применением дозы минераль-
ного удобрения N60P60K60. На этом варианте получено крупное зерно, 
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по содержанию ядра соответствующее 1 классу. Урожайность зерна 
составила 1,84 т/га (+0,64 т/га к контролю), масса 1000 семян 30,4 г 
(+1,4 г к контролю), условный чистый доход 20791 руб./га (+ 2536 
руб./га к контролю). Дозы удобрений N30P30K30 и N45P45K45 в условиях 
данного года показали низкую эффективность. 

Abstract. The research was carried out in the conditions of stationary 

experience of the Bryansk State Agrarian University on gray forest soils in 

2018. The object of research is the Russian buckwheat variety Demetrа. Its 

predecessor is winter rye. The seeding rate is 3.5 million germinated seeds 

per hectare. Agricultural technology in the experiment was generally accept-

ed for the region. The best indicators of productivity and quality of buckwheat 

grain, as well as indicators of economic efficiency are marked on the variant 

with the use of a dose of mineral fertilizer N60P60K60. This variant produced 

a large grain, corresponding to the core content of class 1. The grain yield 

was 1.84 t / ha (+0.64 t / ha to control), the weight of 1000 seeds was 30.4 g 

(+1.4 g to control), and the conditional net income was 20791 rubles/ha (+ 

2536 rubles/ha to control). Doses of fertilizers N30P30K30 and N45P45K45 

in the conditions of this year showed low efficiency. 

Ключевые слова: гречиха, доза минерального удобрения, уро-
жайность, качество зерна, экономическая эффективность. 

Keywords: buckwheat, the dose of mineral fertilizer, productivity, 

grain quality, economic efficiency. 

 
Введение. Гречиха – ценная крупяная культура. Гречневая кру-

па обладает высокими питательными свойствами и хорошими вкусо-
выми качествами, легко усваивается, поэтому используется как диети-
ческий продукт. Крупа содержит большое количество легко перевари-
ваемых белков, углеводов и зольных веществ, Р, Са, Fe ,также она бо-
гата Mg, Mn, Co, Cu и другими микроэлементами [1]. 

Зерно гречихи содержит: воды - 13%, белка  до 16%, жира - 

2,0%, углеводов - 61%, клетчатки - 13%, золы - 2,1%. В крупе содер-
жится примерно 9% белка, содержатся все основные органические 
кислоты, в ядрице большое количество витаминов Р, Е, В1, В2, В, РР, 
В6 и другие [2]. 

Ежегодно в Брянской области под посевами гречихи занято 
около 7,3 тысяч гектаров, а её средняя урожайность не превышает 1,0 
т/га, хотя может достигать 2,8-3,0 т/га и выше [3]. 

Во время сортоиспытания сорта гречихи селекции ВНИИ зерно-
бобовых и крупяных культур при соблюдении сортовой агротехники в 
благоприятные годы по погодным условиям обеспечивали максималь-
ную урожайность в пределах 2,5– 5,0 т/га [4-5]. 
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Основным агротехническим приёмом повышения урожайности 
гречихи являются применение минеральных удобрений. На долю ми-
неральных удобрений в получении урожая культуры приходится 20 - 

25 % от всех агротехнических мероприятий [1-10]. 

Таким образом, изучение влияния норм минеральных удобре-
ний на урожайность и качество зерна гречихи на серых лесных почвах 
юго-западной части Центрального региона России является актуаль-
ным и представляет практическую значимость. 

Объекты, условия и методика проведения исследований. Ис-
следования проводились в 2018 году в условиях стационарного опыта 
Брянского государственного аграрного университета на серых лесных 
легкосуглинистых почвах. 

Объектом исследований являлся сорт гречихи Деметра, ориги-
наторы сорта ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и 
крупяных культур» и ФГБНУ «Курский НИИ агропромышленного 
производства» [5]. Предшественник – озимая рожь. Норма высева – 3,5 

млн. всх. семян /га. Агротехника в опыте была общепринятой для ре-
гиона [1].  

Схема опыта включала 4 варианта: 1. N0P0K0 (контроль); 2. 
N30P30K30; 3. N45P45K45; 4. N60P60K60. В качестве удобрения использова-
ли азофоску (16:16:16), её вносили полной дозой в один приём под 
предпосевную культивацию.  

Повторность опыта трёхкратная, общая площадь делянки – 250 

м2, площадь учётной делянки – 50 м2
. 

Уборку урожая проводили поделяночно методом прямого ком-
байнирования. Полевые и лабораторные исследования проводили по 
общепринятым методикам [11-12].  

Результаты исследований. В условиях опыта, проведённого в 
2018 году, урожайность гречихи составила 1,20 – 1,84 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Урожайность зерна гречихи, т/га 

 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожайности 

к контролю 

т/га % 

1. N0P0K0 (контроль) 1,20 - - 

2. N30P30K30 1,42 0,22 18,3 

3. N45P45K45 1,48 0,28 23,3 

4. N60P60K60 1,84 0,64 53,3 

НСР05 0,17 
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Минимальная урожайность получена на контрольном варианте 
(1,20 т/га), максимальная - на варианте с применением минерального 
удобрения в дозе N60P60K60 (1,84 т/га). Урожайность на вариантах 
N45P45K45 и N30P30K30 составила 1,48 и 1,42 т/га соответственно. 

На всех вариантах опыта получена достоверная прибавка уро-
жая к контролю: 0,22 т/га (на варианте с применением N30P30K30), 0,28 

т/га (на варианте с применением N45P45K45) и 0,64 т/га (на варианте с 
применением N60P60K60) или 18,3; 23,3 и 53,3 % соответственно. 

Если сравнивать между собой те варианты опыта, на которых 
применялись минеральные удобрения (варианты 2 - 4), можно отме-
тить, что урожайность гречихи при внесении удобрения в дозе 
N45P45K45 несущественно выше, чем при дозе N30P30K30 и составляет 
всего 0,04 т/га, при уровне НСР05 = 0,17 т/га. 

Прибавка урожая на варианте с внесением удобрения в дозе 
N60P60K60 в сравнении с вариантами N30P30K30 и N45P45K45 существенная 
и достигает 0,42 и 0,36 т/га соответственно. 

Отдельные показатели качества зерна гречихи представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Качество зерна гречихи 

 

Вариант 

Масса 1000 
семян, 

г 

Содержание 
ядра, 

% 

Крупность, 
% 

Разность 
размеров 
плода и 
ядра, мм 

 1. N0P0K0 (контроль) 29,0 75,4 86,7 0,64 

 2. N30P30K30 30,2 76,8 87,8 0,67 

 3. N45P45K45 29,4 74,8 88,4 0,73 

 4. N60P60K60 30,4 74,4 88,6 0,76 

 

Показатель массы 1000 семян гречихи колебался в интервале от 
29,0 до 30,4 г, в зависимости от варианта опыта. Наибольшая масса 
1000 семян отмечена на варианте с применением N60P60K60, наимень-
шая – на контрольном варианте.  

Прибавка массы 1000 семян от действия изучаемых доз удобре-
ний к контролю составила от  0,4 (вариант – 3) до 1,4 г (вариант – 4). 

На варианте с применением дозы N30P30K30 величина данного показа-
теля составила 1,2 г. Таким образом, разница между вариантами с 
применением дозы N30P30K30 и дозы N45P45K45 составила 0,8 г в пользу 
варианта с применением меньшей дозы. 

Согласно ГОСТ Р 56105-2014 Гречиха. Технические условия, 
ограничительные нормы на переработку в крупу гречихи по содержа-
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нию ядра составляют: 1 класс – не менее 73%, 2 класс – не менее 71%, 
3 класс – не менее 70%. 

В условиях опыта 2018 года содержание ядра в зерне на всех 
вариантах составило от 74,4 до 75,4%. Таким образом, полученное 
зерно по данному показателю соответствует 1 классу. Наибольший 
выход ядрицы отмечен на варианте с внесением удобрения в норме 
N30P30K30 (76,8%), минимальный – на варианте с дозой N60P60K60 

(74,4%). На контрольном варианте данный показатель соответствовал 
величине 75,4%, на варианте с дозой N45P45K45 – 74,8%. 

Согласно тому же ГОСТу по крупности (остаток на сите с от-
верстиями диаметром 4,0 мм) зерно гречихи разделяется на: крупное – 

80% и более; среднее – более 50 - менее 80% и мелкое - менее 50%. По 
данному показателю на всех вариантах опыта полечено крупное зерно 
(86,7 – 88,6%). Наибольшее значение показателя отмечено на варианте 
с дозой N60P60K60, наименьшее – на контроле. 

Наибольший выход крупы обеспечивают сорта с разностью 
размеров плода и ядра в пределах 0,8 - 0,9 мм. В наших исследованиях 
величина данного показателя составила от 0,67 до 0,76 мм, в зависимо-
сти от варианта опыта. Наилучший  результат (0,76 мм) отмечен на 
варианте с максимальной нормой внесения удобрения N60P60K60. Затем 
следует вариант с дозой N45P45K45 (0,73 мм) и вариант с дозой 
N30P30K30 (0,67 мм). Наименьший показатель разности размеров плода 
и ядра был получен на контрольном варианте – 0,64 мм.  

В таблице 3 приведены показатели экономической эффективно-
сти применения различных доз минеральных удобрений. 

 
Таблица 3 - Экономическая эффективность 

 

Показатели 
Вариант 

N0P0K0 N30P30K30 N45P45K45 N60P60K60 

Урожайность, т/га 1,20 1,42 1,48 1,84 

Стоимость валовой 
продукции, руб./га 

22800 26980 28120 34960 

Производственные 
затраты, руб./га 

4544,80 9418,02 11706,04 14160,46 

Условный чистый до-
ход, руб./га 

18255,20 17561,98 16413,90 20790,54 

Рентабельность, % 401,7 186,5 140,2 146,9 
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При урожайности зерна гречихи на уровне 1,20 – 1,84 т/га и 
цене реализации зерна 19000 руб./т, в зависимости от варианта опыта, 
стоимость валовой продукции составила от 22800 до 34960 руб./га, а 
производственные затраты на возделывание культуры колебались в 
интервале от 4545,8 до 14160,5 руб./га. Таким образом, условный чи-
стый доход составил от 18255,20 до 20790,54 руб./га с рентабельно-
стью на уровне 140,2 – 401,7%. 

В условиях нашего опыта варианты с применением доз мине-
ральных удобрений N30P30K30 и N45P45K45, несмотря на большую уро-
жайность, в сравнении с контролем, показали меньшую экономиче-
скую эффективность. Так, на варианте без применения минеральных 
удобрений (контроль), условный чистый доход составил 18255 руб./га, 
а на выше упомянутых вариантах - 17562 и 16414 руб./га соответ-
ственно, что на 693 и 1841 руб./га ниже контроля. 

Наибольший условный чистый доход отмечен на варианте с 
применением дозы N60P60K60 – 20791 руб./га (+2536 руб./га к кон-
трольному варианту). 

Заключение. В условиях 2018 года лучшие показатели урожай-
ности и качества зерна гречихи, а также показатели экономической 
эффективности отмечены на варианте с применением дозы минераль-
ного удобрения N60P60K60. Дозы удобрений N30P30K30 и N45P45K45 в 
условиях данного года показали низкую эффективность. 
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Аннотация. Хмель относится к ресурсоемким культурам, тре-

бующим больших материальных, трудовых и денежных затрат. Нарас-
тающие потребности в хмелевом сырье в России не позволяют увели-
чить выпуск только за счет производства в традиционных регионах 
хмелеводства и организации новых зон возделывания хмеля. Необхо-
димо осваивать ресурсосберегающие технологии производства, пере-
работки и использования сырья. Производство хмеля и продуктов пе-
реработки в условиях рыночной экономики должно происходить с ис-
пользованием интенсивных технологий, основанных на ресурсосбере-
гающих принципах. В последнее время возрастают требования к каче-
ству хмелевого сырья. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, хмель, хмелевое сырье, 
ресурсосберегающая технология производства хмеля, сельскохозяй-
ственная культура, первичная обработка хмеля, альфа-кислота. 

Abstract. Hops belong to resource-intensive crops that require large 

material, labor and money costs. The growing demand for hop raw materi-

als in Russia does not allow to increase output only due to production in 

traditional hop growing regions and the organization of new hop cultivation 

zones. It is necessary to develop resource-saving technologies for produc-

tion, processing and use of raw materials. The production of hops and pro-

cessed products in a market economy should take place using intensive 

technologies based on resource-saving principles. Recently, requirements 

for the quality of hop raw materials have been increasing. 

Keywords: agriculture, hops, hop raw materials, resource-saving 

technology of hops production, agricultural culture, primary processing of 

hops, alpha-acid. 
 

Хмель относится к сельскохозяйственным культурам с неболь-
шим объемом производства – мировые площади его насаждений за 
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последние годы составляют около 50 тыс. га. Тем не менее хмель воз-
делывается на всех континентах. 

В связи с нарастающими потребностями в хмелевом сырье в Рос-
сии необходимо осваивать ресурсосберегающие технологии производ-
ства, переработки и использования сырья. Производство хмеля и про-
дуктов его переработки должно происходить с использованием интен-
сивных технологий, основанных на ресурсосберегающих принципах. 

В настоящее время большое внимание уделяется ресурсосбере-
жению – это бережливое производство продукции, что целиком и пол-
ностью относится и к сельскому хозяйству. 

Удорожание ресурсов сделали технологии более затратными. 
Низкие рыночные и закупочные цены на хмель и другие хмелепродук-
ты привели к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. В таких 
условиях, чтобы рентабельно работать, необходимо увеличивать то-
варную продукцию и умело сокращать расходы на производство хме-
ля. А для этого необходимо улучшение технологии производства хме-
лесырья, сделав его ресурсосберегающим.[4, с. 196] 

Главным биологическим фактором является севооборот. В пра-
вильном севообороте природные факторы работают на максимальное 
раскрытие продуктивности возделываемых культур и сортов, что ста-
билизирует производство продукции. 

На базе севооборота строятся ресурсосберегающие системы 
удобрений, обработки почвы и защиты растений, которыми регулиру-
ется продуктивность земледелия. 

Удобрения влияют на режим питания и режим органического 
вещества почвы, а средства защиты растений – на сорняки, болезни и 
вредителей. Косвенное влияние на все факторы проявляется через вы-
бор севооборота и системы обработки почвы. 

В хмелеводческих хозяйствах слабо используются передовые 
технологические приемы производства и возделывания культуры. 
Насаждения хмеля используются неэффективно, средняя урожайность 
хмельников не превышает 10 ц/га. Освоение ресурсосбережения при 
производстве хмелевого сырья позволит интенсифицировать возделы-
вание хмеля и эффективно использовать сырье по всей цепи его про-
движения до конечного продукта. [2, с. 44] 

Цель исследования. Разработка рекомендаций по повышению 
эффективности производства хмеля на региональном уровне. Сектор 
мирового производства хмеля переживает период структурного дефи-
цита, в рамках которого производители все время увеличивают пло-
щади под хмельниками, пытаясь угнаться за постоянно растущим 
спросом. Сравнительный анализ производства и реализации хмеля в 
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странах Западной Европы и США показал, что на мировом рынке 
предложение хмеля с высоким содержанием альфа-кислот отстает от 
растущего спроса и вследствие этого цены на хмель резко подскочили. 

Задачи исследований заключается в увеличении производства 

хмеля за счет роста урожайности с применением ресурсосберегающих 
технологий, что способствует повышению урожайности шишек на и 
их качество. 

Заключительным этапом оценки эффективности производства 
продукции хмелесырья является выявление и подсчет резервов его 
увеличения и разработка мероприятий по его использованию. Выявле-
ние резервов увеличения производства продукции хмелесырья должно 
осуществляться по следующим направлениям: 

 расширение посевных площадей; 
 улучшение его структуры; 
 повышение урожайности хмеля. 
Одним из резервов повышения качества продукции хмелесырья 

является увеличение его товарных свойств, что позволяет продавать 
продукцию по более высокой цене и получать дополнительную при-
быль. Применение интенсивных технологий производства в отрасли 
хмелеводства также благоприятно сказывается на повышении урожай-
ности хмеля и на увеличении валовых сборов. Резервом увеличения 
производства продукции хмеля является сокращение потерь, имеющих 
место на всех стадиях его производства и переработки. 

Методика исследований. Теоретической основой послужили 
научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по про-
блемам повышения эффективности производства хмеля. Методологи-
ческой основой исследования являются общенаучные методы позна-
ния действительности: сравнительный и логический анализ, функцио-
нальный и системный подход, экономико-статистический, графиче-
ский, а так же анализа информации. 

Объектом исследований является методы и критерии оценки 
эффективности ресурсосбережения при производстве хмеля. 

В связи с нарастающими потребностями в хмелевом сырье в 
России необходимо осваивать ресурсосберегающие технологии произ-
водства и переработки сырья. Производство хмеля и продуктов его 
переработки должно происходить с использованием интенсивных тех-
нологий, основанных на ресурсосберегающих принципах. 

В России хмель возделывается с незапамятных времен, и в не-
давнем прошлом площади его составляли более 4 тыс. га. Основным 
районом хмелеводства являлась Чувашская Республика, где плодоно-
сящие насаждения располагались более чем на 2,5 тыс. га. Успешно 
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возделывался хмель в Брянской, Курской, Белгородской, Воронеж-
ской, Пензенской, Московской, Кировской областях, в республиках 
МарийЭл и Алтай. Однако за годы экономических неурядиц хмеле-
водческая отрасль пришла в полный упадок, в традиционных районах 
в настоящее время хмель практически не возделывается. [1, с. 3] 

Важная особенность сбережения ресурсов на протяжении всего 
процесса производства хмелевого сырья – использование ресурсосбе-
регающих технологий. Если раньше в условиях плановой экономики 
рост прибыли, как правило, был связан с повышением цен на продук-
цию, то при эффективной рыночной экономике и наличии конкурен-
ции прибыль в основном можно извлечь только путем снижения из-
держек производства. Конкуренция экономически принуждает товаро-
производителей изыскивать все новые пути для удешевления произ-
водства. Однако снижать издержки производства нужно не путем их 
механического уменьшения, а на основе принципов ресурсосбереже-
ния. Так, распространение в хмелеводстве России сортов хмеля горь-
кого сортотипа позволит в ближайшие годы повысить содержание 
альфа-кислот в хмелевом сырье с 2,5-3,5% до 6-7%. По сбору альфа-

кислоты это равносильно росту урожайности хмеля на 25-30% с уче-
том 30% доли распространения сортов горького сортотипа в целом по 
республике. Подобный путь развития уже прошли многие хмелепроиз-
водящие страны мира. [3, с. 46] 

В хмелеводческих хозяйствах слабо используются передовые 
технологические приемы возделывания культуры. Насаждения хмеля 
используются неэффективно, средняя урожайность хмельников не 
превышает 10 ц/га. Освоение ресурсосбережения при производстве 
хмелевого сырья позволит интенсифицировать возделывание хмеля и 
эффективно использовать сырье по всей цепи его продвижения до ко-
нечного продукта. 

В целях интенсификации хмелеводства особо необходимо внед-
рение в производство ресурсосберегающей технологии возделывания 
и первичной обработки хмеля, которая заключается в широком ис-
пользовании на хмельниках современной техники, передовых агротех-
нических приемов и др. Разработанная нами ресурсосберегающая тех-
нология производства хмеля позволяет значительно повысить эффек-
тивность отрасли хмелеводства. [5, с. 134] 
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ется влияние различных систем удобрений на продуктивность культур 
и севооборота. 

Abstract. In studies conducted in a long-term stationary experiment 

on sod-podzolic sandy loam soil, the influence of various fertilizer systems 

on crop productivity and crop rotation is estimated. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39257091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39257091
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257083
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257083
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257083&selid=39257091
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257083&selid=39257091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39233282
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36844978
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36844978
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36844822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36844822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36844822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39538675
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39538157
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39538157


781 

 

Ключевые слова: продуктивность, кормовые единицы, органи-
ческие удобрения, минеральные удобрения. 

Keywords: productivity, feed units, organic fertilizers, mineral ferti-

lizers. 

 

Полевой опыт является наиболее репрезентативным методом 
исследования теоретических и практических основ воспроизводства 
плодородия почв, повышения урожая сельскохозяйственных культур и 
улучшения его качества. С самого начала функционирования длитель-
ных агрономических опытов их результаты используются для установ-
ления факторов, от которых зависят устойчивость земледелия и каче-
ство окружающей среды, а также адаптация сельскохозяйственных 
культур к изменяющимся условиям выращивания. Ценность результа-
тов научного исследования пропорциональна длительности стационара 
[1, с. 38-50].  

Длительный стационарный опыт заложен на опытном поле ин-
ститута (первое поле в 1961 году, второе – в 1964 г.). Включает два 
поля зернотравянопропашного севооборота (яровая пшеница – озимое 
тритикале – кукуруза – ячмень – клевер луговой) на окультуренной 
дерново-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м 
моренным суглинком. Агрохимическая характеристика пахотного го-
ризонта следующая: рН – 5,05-6,36, содержание гумуса – 1,02-2,02 %, 

Р2О5 – 162-396, К2О – 86-271 мг/кг почвы. Общая площадь делянки 75 
м2, учетная – 50 м2, повторность опыта – четырехкратная, расположе-
ние делянок – рендомизированное [2, c. 42-50]. 

Эффективность применения различных систем удобрений изу-
чалась в 2012-2019 гг., в тринадцатой ротации севооборота (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Чередование культур в полях зернотравянопропашного 
севооборота 

 

Ротация Поле №1 Поле №2 

 

 

XIII 

 

 

яровая пшеница 2012  яровая пшеница 2015 

озимое тритикале 2013 озимое тритикале 2016 

кукуруза 2014 кукуруза 2017 

ячмень 2015 ячмень 2018 

клевер луговой 2016 клевер луговой 2019 
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Таблица 2 – Влияние различных систем удобрения на продуктивность 
сельскохозяйственных культур, 2012-2019 гг. 

 

Внесено удобрений 

 на 1 га пашни 

Продуктивность культур севооборота, 
 ц/га к. ед. Выход  

ц/га     
к. ед. яровая 

пшеница 

озимое 
тритикале 

куку-

руза 
ячмень 

кле- 

вер 

1. Без удобрений 26,3 22,7 34,1 22,4 26,9 26,5 

2. N54К96 35,9 29,7 51,2 28,1 36,8 36,3 

3. N54Р30К96 43,7 33,6 58,0 30,0 39,4 40,9 

4. N54Р30К96 + н. 5 т 47,7 35,0 78,9 35,3 39,4 47,3 

5. N54Р30К96 + н.10 т 49,7 35,8 90,7 37,7 42,8 51,3 

6. N54Р30К96 + н. 15 т 52,2 36,8 110,7 40,2 45,9 57,2 

7. Навоз 15 т/га 33,3 25,1 66,5 31,2 28,7 37,0 

8. N54К96 + н.10 т 39,3 31,9 97,3 35,6 42,1 49,2 

9. N76Р30К96 + н.10 т 46,8 45,2 101,5 41,1 45,1 55,9 

10. N76Р30К126 + н.10 т 49,6 48,3 108,3 43,7 55,4 61,1 

11. N92К120 + н.10 т 57,5 52,8 104,6 42,9 44,2 60,4 

12. N92Р30К120 + н.10 т 63,4 59,7 110,5 48,2 55,7 67,5 

13. N92Р60К126 + н.10 т 63,8 62,6 118,4 48,3 56,3 69,9 

14. N92Р60К126 + н.10 т 64,2 59,9 121,2 47,7 50,9 68,8 

15. N72Р60К126 + н.10 т 62,9 59,4 116,1 46,5 46,5 66,3 

 

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур – 

общепринятая для Республики Беларусь [3, с. 63-184]. 

Различные системы удобрения оказывали разностороннее дей-
ствие на продуктивность севооборота (таблица 2). Так, в варианте без 

применения удобрений за счет естественного плодородия почвы полу-
чено 26,5 ц/га к. ед. Использование минеральной системы удобрений 
N54К96 и N54Р30К96 обеспечило продуктивность пашни на уровне 36,3 и 
40,9 ц/га к. ед. Органическая система удобрений уступала полной ми-
неральной. Применение 15 т/га навоза позволило получить только     
37,0 ц/га к. ед. с гектара пашни. 

Органоминеральная система удобрений, включающая 5-15 т/га 
навоза и N54Р30К96, позволила дополнительно получить 6,4-16,3 ц/га к. 
ед. Дальнейший рост продуктивности севооборота на    5,2 ц/га к. ед. 
отмечен при увеличении дозы калийных удобрений с K96 до K126 на 
фоне N76Р30 и 10 т/га органических удобрений. Следует отметить, что 
при использовании удобрений в повышенных дозах N92Р30-60K126 на 
фоне 10 т/га навоза получена наивысшая продуктивность севооборота 
на уровне 67,5-69,9 ц/га к. ед. 
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Результаты длительных исследований показали что, наиболее 
эффективной является органоминеральная система удобрений, когда 
на 1 га пашни применяли N92Р60К126 + 10 тонн навоза. Данная система 
удобрения обеспечивает получение максимальной продуктивности 
севооборота 69,9 ц/га к. ед. 
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Аннотация. Наибольшую урожайность зерна кукурузы  сфор-
мировали гибриды ФАО 200 оригинатором, которых является  «Euralis 

Semences» (Франция): ЕС Сирриус и ЛГ 3021 (8,32 и 7,08 т/га), они 
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отличались большим количеством зерен в початке - 512,7 и 507,2 шт. и 
более высоким выходом зерна с початка – 81,9 и 80,2%. Менее озер-
ненными были початки раннеспелых гибридов (ФАО 170) и гибриды 
среднеранние (ФАО 210), что сказалось на низком проценте выхода 
зерна с початка 75 и 76%. 

Ключевые слова. Кукуруза, гибриды, урожайность, фитомет-
рические показатели, элементы структуры початка. 

Abstract. The highest yields of corn grain was formed by hybrids of 

FAO 200 originator, which are "Euralis Semences" (France): EU Sirrius 

and LG 3021 (8.32 and 7.08 t/ha), they were distinguished by a large num-

ber of grains in the cob - 512.7 and 507.2 pieces  and a higher yield of 

grain from the cob - 81.9 and 80.2%. The cobs of early ripening hybrids 

(FAO 170) and mid-early hybrids (FAO 210) were less greasy, which af-

fected the low percentage of grain yield from the cob of 75 and 76%. 

Key words. Corn, hybrids, yields, phytometric indicators, elements of 

the cob structure. 

 

Введение. Среди большого количества видов зерновых злако-
вых культур зерно кукурузы является важным продовольственным 
продуктом питания для населения многих стран и основой приготов-
ления концентрированных кормов для животных. Она является наибо-
лее продуктивной сельскохозяйственной культурой. Кукуруза - это 
бесценный  подарок природы. По универсальности использования ку-
куруза не имеет себе равных. Используя полезные свойства початков с 
зерном,  листья,  стебель получают более 150 продовольственных и 
технических продуктов. Области  применения кукурузы: продоволь-
ственная, кормовая, бумажная, медицинская сфера. Это парозанимаю-
щая,  экономически выгодная культура. Приоритетная роль в увеличе-
нии животноводческой продукции отводится кукурузе. 

В системе мерприятий по повышению урожая зерна кукурузы 
важная роль принадлежит созданию и внедрению в производство но-
вых высокопродуктивных гибридов кукурузы наиболее полно исполь-
зующих природно-климатические условия той или иной зоны [1, 2, 3].  

В Российской Федерации кукуруза возделывается в очень кон-
страстных по климатическим условиям зонах. Кукуруза отличается 
значительной вариабельностью по продолжительности вегетационного 
периода. Варьирование урожайности кукурузы обусловлено генетиче-
скими особенностями гибридов и внешними факторами среды, кото-
рые по-разному воздействуют на растение. 

 В последние годы в производстве возделывается широкий 
ассортимент новых высокопродуктивных гибридов кукурузы, потен-
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циальная урожайность которых значительно выше стандартов.  Но 
урожайный потенциал многих из них в условиях производства реали-
зуется не в полной мере. В этой связи, важное значение приобретает 
определение региона, подходящего по почвенно-климатическим усло-
виям для возделывания конкретных гибридов с тем, чтобы они могли в 
полной мере реализовать свой генетический потенциал. 

Целью  исследования является оценка продуктивности зерновых 
гибридов кукурузы различных групп спелости по ФАО в условиях се-
рых лесных почв Брянской области.  

Объекты и методы исследования. Исследования проводили в 
2019 году на многолетнем стационарном опыте Брянского ГАУ «День 
Брянского поля  - 2019». Почва опытного участка серая лесная средне-
суглинистая.  

Объектом исследований являлись различные  группы гибридов 
кукурузы по ФАО.   

 Раннеспелые  (ФАО 170): Золотой початок 170 МВ оригина-
тор является  ООО «ККЗ» и гибрид ЛГ 30179  оригинатор 
Limagrain Semences (Франция) 

 Раннеспелые  (ФАО 180):  гибрид КСС 5180 Краснодарской 
селекции  и гибрид  французской селекции Limagrain Semenc-

es (Франция) ЛГ 30189  

 Среднеранние (ФАО 200) -  гибриды  ЛГ 30215 и ЕС Сирриус 
французской селекции «Limagrain Semences»  и  «Euralis Se-

mences» 

 Среднеранние (ФАО 210) – гибрид Декас 3203  Швейцарской 
селекции Dekalb (Monsanto) и гибрид Венгерской селекции GS 

210  Компания «Wood-stock Hungaroseed».  
Опыт организован  в 3-х кратной повторности, делянки одно-

рядковые площадью 1м2. Уборку кукурузы проводили вручную поде-
ляночно. С учетной  площади каждого ряда гибрида початки выламы-
вали, очищали от обертки листьев, взвешивали и определяли влаж-
ность зерна, затем делали перерасчет на 14% влажность. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследо-
ваний с гибридами кукурузы на Брянском ГАУ приведены в таблицах 
1, 2, 3. 

Анализ фитометрических показателей початка (таблица 1) пока-
зал имеющиеся различия между гибридами. Наилучшие початки по 
фитометрическим показателям отмечены у среднеранних гибридов 
(ФАО 200): длина початка 20,6 - 18,2 см, число рядов в початке 15,7 – 

14, количество зерен в початке – 512,7 – 507,2 шт.   
Как раннеспелые (ФАО 170), так и среднеранние (ФАО 201) 
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имели более низкие показатели початка кукурузы. Озерненность по-
чатка этих гибридов была на 27,3 и 9% ниже. 

Гибриды ФАО 180 по показателям уступали гибридам ФАО 
200, но были значительно лучше гибридов ФАО 170. 

Среди гибридов (ФАО 200) лучшим по фитометрическим пока-
зателям был гибрид ЕС Сирриус - оригинатор  «Euralis Semences» 
(Франция). 

 

Таблица 1 - Фитометрические показатели початка кукурузы 

 

Группа спелости ФАО 

Длина 
початка, 

см 

Число 
рядов в 
початке, 

шт. 

Число 
зерен 

в ряду, 
шт. 

Число зе-
рен в по-

чатке, 
шт. 

Раннеспелые  (ФАО 170) 
Золотой початок 170 МВ  18 12,7 35,7 356,8 

ЛГ 30179   15,5 11,7 38,5 385 

Раннеспелые (ФАО 180) 
ЛГ 30189 16,8 13,3 42,6 426,3 

КСС 5180 16,3 13,3 41,7 416,7 

Среднеранние (ФАО 200) 
ЕС Сирриус 20,6 15,7 51,3 512,7 

ЛГ 30215 18,2 14 50,7 507,2 

Среднеранние (ФАО 210) 
GS 210   17,7 14 45,4 454 

ДКС 3203   17,6 14,7 47,4 474 
 

Важным показателем элементов структуры початка является вы-
ход зерна с початка. Гибрид Золотой початок Краснодарской селекции 
(ФАО 170) и гибриды (ФАО 210) отличались более низким процентом 
выхода зерна с початка 75 и 76% в сравнении с гибридами других групп 
спелости, которые обеспечили выход зерна с початка свыше 80%.  

Четких различий у гибридов разных групп спелости по массе 
1000 зерен нами не установлено. Масса 1000 зерен находилась в пре-
делах 382 – 429 граммов. Хотя следует отметить, что среди гибридов в 

каждой группе были гибриды, имеющие более тяжеловесное зерно: 
Золотой початок 170 МВ, ЛГ 30189 – 428 г,  ЕС Сирриус – 420, и GC 

210- 429 г. 
Данные результатов опыта по элементам структуры початка 

приведены в таблице 2. Более высокие показатели массы початка 262,8 
– 241,7 г и массы зерна в нем 215,3 – 193,8 г были у среднеранних ги-
бридов ФАО 200,  а более легковесными и менее озерненными были 
початки раннеспелых гибридов (ФАО 170).  
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Таблица 2 - Элементы структуры початка кукурузы 

 

Группа  
спелости ФАО 

Масса  
початка с 
зерном, г 

Масса  
зерна с по-

чатка, г 

Выход  
зерна с  

початка, % 

Масса 
1000  

зерен, г 

Раннеспелые (ФАО 170) 
Золотой початок 

170 МВ 
203,1 152,8 75,2 428 

ЛГ 30179 180,6 148,6 82,3 386 

Раннеспелые (ФАО 180) 
ЛГ 30189 222,6 182,5 82,0 428 

КСС 5180 215 173,1 80,5 415 

Среднеранние (ФАО 200) 
ЕС Сирриус 262,8 215,3 81,9 420 

ЛГ 30215 241,7 193,8 80,2 382 

Среднеранние (ФАО 210) 
GS 210 255,3 194,8 76,3 429 

ДКС 3203 220,5 167,9 76,1 354 

 

Данные урожайности зерна гибридов кукурузы приведены в 

таблице 3. 
Влажность зерна при уборке является важным показателем, ко-

торый требует дополнительных затрат на сушку зерна. Зерно средне-
ранних гибридов французской селекции (ФАО 200) в отличие от дру-
гих гибридов имело более низкую уборочную влажность зерна 32,6 и 
34,5%. Уборочная влажность зерна гибридов  остальных групп спело-
сти была на уровне 37%. 

 

Таблица 3 - Урожайность зерна гибридов кукурузы 

 

Группа спелости 
ФАО 

Влажность 
зерна при 
уборке, % 

Урожайность 
при уборочной 
влажности, т/га 

Урожайность 
при 14% влаж-

ности, т/га 

Золотой поча-
ток 170 МВ 

36,0 13,75 5,35 

ЛГ 30179 37,1 13,37 5,05 

ЛГ 30189 37,0 16,43 6,22 

КСС 5180 37,4 15,58 5,83 

ЕС Сирриус 32,6 19,38 8,32 

ЛГ 30215 34,5 17,44 7,08 

GS 210 37,3 17,53 6,58 

ДКС 3203 37,6 15,38 5,73 
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Урожайность зерна при уборочной влажности  находилась в 
пределах 13,37 – 19,38 т/га. Наилучшие фитометрические  показатели, 
показатели элементов структуры початка в опыте обеспечили более 
высокую урожайность у гибридов ФАО 200: ЕС Сирриус – 8,32  и ЛГ 
30215 – 7,08 т/га. Раннеспелые гибриды Золотой початок 170 МВ и ЛГ 
30179,  гибриды ФАО 180, а также среднеранние GS 210 и ДКС 3203 

отличались более низкой урожайностью, она находилась на уровне 
5,05 – 6,58 т/га, т.е. на 28,6 - 20,9% была ниже других гибридов изуча-
емых в опыте. 

Выводы:  
1. Наибольшую урожайность сформировали среднеранние ги-

бриды французской селекции ФАО  200: ЕС Сирриус 8,32 и ЛГ 
302157,08 т/га.   

2. С увеличением вегетационного периода прослеживается по-
ложительная тенденция улучшения фитометрических  показателей, 
показателей элементов структуры початка.  
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Аннотация. В Рoccийской Федерации кapтофель возделывается 
почти во всех регионах и традициoнно является oдним из ocновных 
пpoдуктов питания. Имея пoвышенный фотосинтез, растения быстpo 
создают вeгетативную массу и, через 20-25 дней пocле пoявления 
всхoдов, приступают к клубнеoбразoванию. С целью oпределения 
мaccы клубней картофеля, возделываемого по пpoмышленной (гол-
ландской) и традиционной технологии, исследования пpoведены в те-
чение 2017-2018 гг. в УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО РГАТУ с 
использованием двух copтов гoлландской ceлeкции Аризона и Рoко, 
вxoдящих в Госреестр. Пpoведенный трехфактopный мелкоделяноч-
ный полевой опыт coдepжал вариaнты, различные по дозе вносимых 
минеральных удобрений и видам кaлийных подкормок: варианты 1 – 4 

– copт Аризона - производство кapтофеля по голландской технoлогии; 
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5 - 8 – производство кapтофеля по тpaдиционной технoлогии с исполь-
зованием при посадке N120P90K120 – фон; K2SO4 при пocaдке; K2SO4 при 
подкормке; KCl при подкормке; аналогичные вapианты 9 – 12 и 13-16 

сорта Роко. Повторность опыта – четырехкратная. Пoчва – светло-

серая лесная среднего уровня плодородия. Погoдные условия хapaкте-
ризовались paзнooбразием, чтo позволило более сильно оценить их 
влияние на растения картофеля: ГТК2017=1,4 – избыточно влажный и 
хoлoдный; ГТК2018=1,1 – приближенный к среднемноголетним дан-
ным. В результатк проведенных исследований было установленo 
благoприятное влияние адаптированной пpoмышленной (гoлландской) 
технoлoгии возделывания картофеля на массу клубней (выше в cpед-
нем на 60%) при внесении N120P90K120 – фон + K2SO4 при пocaдке. 

Abstract. In the Russian Federation, potatoes are cultivated in al-

most all regions and are traditionally a staple food. Having increased pho-

tosynthesis, plants quickly create a vegetative mass and, 20-25 days after 

the emergence of seedlings, begin to tuberize. To determine the mass of the 

potato tubers cultivated for industrial (Dutch) and traditional technologies, 

research conducted during 2017-2018 in UNITS "Agrotechnopark" doctor 

of the FRAMEWORK using two varieties of Dutch breeding Arizona and 

ROCO included in the state register. The conducted three-factor small-scale 

field experiment contained options that differ in the dose of applied mineral 

fertilizers and types of potash feedings: options 1-4-Arizona variety-potato 

production using Dutch technology; 5-8-potato production using traditional 

technology using N120P90K120 – background when planting; K2SO4 when 

planting; K2SO4 when feeding; KCl when feeding; similar options 9-12 and 

13-16 Roko varieties. The repeatability of the experience is fourfold. The 

soil is light gray forest of medium fertility. Weather conditions were charac-

terized by diversity, which allowed us to more strongly assess their impact 

on potato plants: GTK2017=1.4 – excessively wet and cold; GTK2018=1.1-

close to the average long-term data. As a result of the conducted research, 

a favorable effect of the adapted industrial (Dutch) potato cultivation tech-

nology on the mass of tubers (60% higher on average) was found when 

N120P90K120 – fon + K2SO4 was applied during planting. 

Ключевые слова: картофель, традиционная технология, гол-
ландская технология, масса клубней 

Keywords: potatoes, traditional technology, Dutch technology, mass 

of tubers. 

 

В Рoccийской Федерации кapтофель возделывается почти во 
всех регионах [1, 4] и традициoнно является oдним из ocновных 
пpoдуктов питания [5], поэтому своевременное и достаточное обеспе-
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чение им населения имeeт большoе значение. Ранние сорта способны 
прорастать при более низкой температуре пoчвы, пoэтому всxoды их 
пoявляются несколько раньше, чем у позднеспелых copтов. Имея 
пoвышенный фотосинтез, растения быстpo создают вeгетативную мас-
су и, через 20-25 дней пocле пoявления всхoдов, приступают к 
клубнеoбразoванию [3].  

С целью oпределения мaccы клубней картофеля, возделываемо-
го по пpoмышленной (голландской) и традиционной технологии, ис-
следования пpoведены в течение 2017-2018 гг. в УНИЦ «Агротехно-
парк» ФГБОУ ВО РГАТУ с использованием двух copтов гoлландской 
ceлeкции Аризона и Рoко, вxoдящих в Госреестр. Пpoведенный трех-
фактopный мелкоделяночный полевой опыт coдepжал вариaнты, раз-
личные по дозе вносимых минеральных удобрений и видам кaлийных 
подкормок: варианты 1 – 4 – copт Аризона - производство кapтофеля 
по голландской технoлогии; 5 - 8 – производство кapтофеля по тpaди-
ционной технoлогии с использованием при посадке N120P90K120 – фон; 
K2SO4 при пocaдке; K2SO4 при подкормке; KCl при подкормке; анало-
гичные вapианты 9 – 12 и 13-16 сорта Роко. Повторность опыта – че-
тырехкратная. Пocaдка, наблюдения, учеты и методика исследoваний 
осуществлялись общепринятыми методами. Убopкa вручную, с пoдка-
пыванием кустов, взвешиванием клубней на весах с точностью до 0,01 
кг. Статистическaя обpaботка данных пpoвoдилась на PC Pentium с 
использoванием пpoграммы STATISTIK 10. 

Пoчва – светло-серая лесная среднего уровня плодородия [2]. 
Погoдные условия в 2017 и 2018 годы хapaктеризовались paзнooбрази-
ем, чтo позволило более сильно оценить их влияние на растения кар-
тофеля: ГТК2017=1,4 – избыточно влажный и хoлoдный; ГТК2018=1,1 – 

приближенный к среднемноголетним данным [3].   
Результаты исследований помогли установить наиболее благо-

приятный с агрономической точки зрения вариант опыта 10 - 

N120P90K120 – фон + K2SO4 при пocaдке (рисунок).  
Определена наибольшая мacca клубней на oднoм экземпляре на 

варианте 10 -  13 штук и 1547,8 г сooтветственнo, то есть pacтения 
хopoшо реагировали на подкopмку кaлийными удобрениями K2SO4 

лучшим клyбнеoбразoванием. К примеру, в 2017 г. на варианте 10 
урожайность картофеля сорта Аризона в среднем была 28 т/га, а в 2018 
году - выше на 22%, или 34,1 т/га. В то же время кapтoфель сорта Роко 
на варианте 14 пoказал урожайность ниже на 20% в те же годы. 
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Рисунок 1 – Масса клубней картофеля  
на 16 вариантах мелкоделяночного полевого опыта, г 

 

Наши результаты совпадают с выводами некотopых oтечествен-
ных [] и зарубежных [4, 5] исследователей. Неперспективными пoказа-
ли себя вapианты с вoзделыванием картофеля по традициoнной тех-
нoлогии, что проявилось в небольшой массе клубней у сорта Аризона 
–688,2 г; у сорта Роко – 617,1 г.  

Подытоживая вышеизлoженное, установленo благoприятное 
влияние адаптированной пpoмышленной (гoлландской) технoлoгии 
возделывания картофеля на массу клубней (выше в cpеднем на 60%) 

при внесении N120P90K120 – фон + K2SO4 при пocaдке. 
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Аннотация. В статье освещены итоги работы отрасли растение-
водства, обозначены задачи на 2020 год как одной из ведущей отрас-
лей земледелия. Указаны факторы и рассмотрены приоритеты госу-
дарственной политики в агропромышленном комплексе и основные 
направления деятельности АПК Брянской области, как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, влияющие на ход реализации гос-
ударственной комплексной программы развития сельского хозяйства. 
В 2019 году была обеспечена продовольственная безопасность страны 
по ряду ключевых направлений. Так, собран второй в истории совре-
менной России урожай зерна – 121 млн. тонн, достигнуты рекорды в 
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производстве подсолнечника – 15,1 млн. тонн, рапса – 2,1 млн. тонн, 
сои – 4,3 млн. тонн, плодов и ягод – 3,4 млн. тонн. Заложено более 18 
тыс. га новых садов. Брянская область – регион с интенсивно развива-
ющимся АПК. Земель сельскохозяйственного назначения в Брянской 
области имеется: 1717,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 1084,3 тыс. га пашни. Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий области в 2019 году составляла 
894 тыс. га, что на 22 тыс. га больше уровня  прошлого года, из них 
было занято: под зерновыми и зернобобовыми культурами 392 тыс. га 
(+15,6 тыс. га), в том числе кукуруза на зерно - 88,2 тыс. га (на её долю 
в зерновой группе приходится 22%); картофелем - 43 тыс. га (на 
уровне 2018 г.); овощными культурами - около 5 тыс. га; площадь под 
техническими культурами расширилась относительно 2018 года в 1,3 

раза или на 12 тыс. га и составила 70,9 тыс. га. В валовом региональ-
ном продукте Брянской области доля сельского хозяйства за последние 
годы выросла с 7 до 19,7%. В общем объеме продукции растениевод-
ческая составляет 37%. Валовое производство зерна составило 1873,5 
тыс. тонн. Сегодня регион полностью обеспечивает собственные по-
требности в основных продуктах питания. Зерно, картофель, мясо, мо-
локо, переработка — сильные направления, обеспечивающие стабиль-
ный экономический рост. Достижения агропромышленного комплекса 
Брянской области, как и в целом по стране – это результаты значи-
тельной государственной поддержки отрасли, внедрения в АПК инно-
вационных технологий, применения систем точного сельского хозяй-
ства, конструктивного взаимодействия с органами власти, благоприят-
ных условий для инвесторов [1, с 3-7; 2; 3; 4, с 218-220]. 

Abstract. . The article highlights the results of the crop production 

industry, and outlines the tasks for 2020 as one of the leading branches of 

agriculture. The factors and priorities of the state policy in the agro-

industrial complex and the main directions of the agro-industrial complex 

of the Bryansk region, both at the Federal and regional levels, affecting the 

implementation of the state comprehensive program for the development of 

agriculture are indicated. In 2019, the country's food security was ensured 

in a number of key areas. Thus, the second grain harvest in the history of 

modern Russia was collected-121 million tons, records were reached in the 

production of sunflower-15.1 million tons, rapeseed-2.1 million tons, soy-

4.3 million tons, fruits and berries – 3.4 million tons. More than 18 thou-

sand hectares of new gardens were laid. Bryansk region is a region with a 

rapidly developing agricultural sector. Agricultural land in the Bryansk 

region has: 1717.8 thousand hectares of agricultural land, including 1084.3 

thousand hectares of arable land. Sown area of agricultural crops in all 
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categories of farms of oblast in 2019 amounted to 894 thousand hectares, 

which is 22 thousand hectares more than last year, were working under 

grains and legumes 392 thousand ha (+15.6 thousand ha), including corn 

for grain - 88.2 thousand ha (its share in the grain group accounts for 

22%); potatoes - 43 thousand ha (at the level 2018); vegetable crops - 

about 5 thousand hectares. the area under industrial crops has expanded 

relatively 2018 1.3 times, or 12 thousand hectares and accounted for 70.9 

per thousand hectares. In the gross regional product of the Bryansk region, 

the share of agriculture in recent years has increased from 7 to 19.7%. In 

the total volume of crop production is 37%. Gross grain production was 

1873.5 thousand tons. Today, the region fully meets its own needs in basic 

food products. Grain, potatoes, meat, milk, and processing are strong areas 

that ensure stable economic growth. Achievements of agro-industrial com-

plex of Bryansk region, as in the whole country is significant state support 

for the industry, the introduction of agricultural innovative technologies, 

application of systems of exact agriculture, constructive interaction with 

authorities, enabling environment for investors. 

Ключевые слова: растениеводство, отрасль, продовольствен-
ная безопасность, площадь, урожайность, культуры, господдержка, 
стимулирование, селекция, семеноводство.  

Key words: crop production. industry, food security, area, yield, 

crops, state support, incentives, selection, seed production. 

 

В рамках Международной выставки АГРОС 30 января текущего 
года прошло Всероссийское агрономическое и агроинженерное сове-
щание, на котором были подведены итоги развития растениеводческой 
отрасли в 2019 году, а также обозначены задачи на 2020 год. В меро-
приятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, пред-
ставители Федерального Собрания РФ, региональных органов управ-
ления АПК, экспертного и научного сообщества, руководители АО 
«Росагролизинга» и «Госсорткомиссии», члены отраслевых союзов и 
ассоциаций, представители бизнес-сообщества.  

На совещании отмечено, что в 2019 года аграриями России 
обеспечена продовольственная безопасность страны по ряду ключевых 
направлений. Так, собран второй в истории современной России уро-
жай зерна – 121 млн. тонн, достигнуты рекорды в производстве под-
солнечника – 15,1 млн. тонн, рапса – 2,1 млн. тонн, сои – 4,3 млн. тонн, 
плодов и ягод – 3,4 млн. тонн. Заложено более 18 тыс. га новых садов. 
В текущем году перед отраслью стоят задачи по совершенствованию 
мер господдержки, расширению и внедрению в товарное производство 
селекционных достижений отечественной науки, повышению плодо-
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родия почв, росту экспортного потенциала АПК и качества произво-
димой продукции. При этом особое внимание необходимо уделить 
использованию в производстве семян отечественной селекции. Этот 
критерий вошел в Доктрину продовольственной безопасности. И на 
местах важно сделать все, чтобы продукция российских селекционеров 
получила доступ на поля и в массовое производство. В Минсельхозе 
России будет продолжена работа по анализу и решению проблемных 
вопросов отечественной селекции и семеноводства 

В прошедшем году чрезвычайные ситуации природного харак-
тера не обошли стороной 1,59 млн. га в 25 регионах нашей страны. 
Сумма ущерба составила 13,17 млрд. рублей. Для его возмещения из 
федерального бюджета выделены денежные средства в размере 6,78 
млрд. рублей. При этом с 2019 г. помощь при режиме чрезвычайных 
ситуаций оказывается только тем хозяйствам, которые занимаются 
страхованием сельскохозяйственных культур, площадей, объектов. 

В целом отрасль растениеводства в 2019 г. сработала очень до-
стойно. Второй результат был достигнут в истории России по валово-
му сбору зерновых культур, очень хороший рост по объемам произ-
водства кукурузы, риса, пшеницы и ячменя. По ржи необходимы до-
полнительные меры поддержки, чтобы не допускать отставания. Ана-
логичная ситуация по гречихе. Мы никак не можем выровнять посев-
ные площади по этой культуры, что приводит к резким колебаниям, 
как валового сбора, так и цен на этот продукт. Его потребление неве-
лико, но социальное значение очень большое. Необходимо обеспечить 
рост под этими культурами: на 52 тыс. га под гречихой и на 200 тыс. га 
под рожью. Это позволит устранить дисбаланс на рынке и обеспечить 
комфортные цены на рынке для конечных потребителей. 

Сегодня необходимо предпринять меры по сбалансированию 
рынка, по стабилизации посевных площадей, в том числе за счет под-
держки отечественной селекции и семеноводства, то результаты будут 
не самыми приятными. Все зависит от грамотного распределения ре-
сурсов по регионам Российской Федерации. 

Названы приоритетные направления в системе государственной 
поддержки: 

— изменение форм господдержки в виде «компенсирующей» и 
«стимулирующей» субсидий в рамках приложений № 7 и № 8 Госпро-
граммы; 

— господдержка мероприятий по известкованию почв – с 2020 г.; 
— проработка вопроса об оказании господдержки на компенса-

цию затрат на проведение работ по гипсованию и фосфоритованию 
пашни; 
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— стимулирование использования отечественных сортов и ги-
бридов, в том числе в рамках ФНТП в производственных посевах; 

— техническая и технологическая модернизация за счет льгот-
ных лизинговых программ приобретения техники, а также инвестици-
онных кредитов; 

— расширение перечня сельхозкультур, по которым оказывает-
ся господдержка. 

Тему селекции и семеноводства на совещании вынесли в от-
дельный блок. В этом году в Указе Президента РФ от 21 января 2020 г. 
появился новый критерий продовольственной безопасности: доля се-
мян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции 
должна составлять 75%. По итогам 2019 г. этот показатель не превы-
шает 62,7%. В абсолютном выражении разрыв составляет около 1 млн. 
тонн. В объеме высеянных семян доля российских сильно разнится по 
культурам: 

— пшеница озимая – 90,5%; 

— пшеница яровая – 82,2%; 

— ячмень яровой – 63,2%; 

— сахарная свекла – 0,6%; 

— овощные культуры – 43,0%; 

— подсолнечник – 26,5%; 

— картофель – 9,7%; 

— кукуруза – 45,8%; 

— рапс яровой – 31,7%; 

— соя – 41,8%. 

Мы должны отвоевать позиции. Есть хороший термин – «импор-
товытеснение». Предстоит вытеснить семена импортной селекции, ко-
торые не производятся на территории России. При помощи Минобрнау-
ки проведен детальный анализ наличия семян у оригинаторов. В плане 
информационной открытости ведомство делает все необходимое. 

Но создать селекционное достижение – это только полдела. 
Важно, чтобы оно было доведено до производства. В системе Россель-
хозцентра представлен поименный список 1017 семеноводческих хо-
зяйств. За 6 лет их количество возросло в 2,4 раза. Предполагается 
разместить информацию о наличии семян в этих семхозах на сайте 
Национального союза селекционеров и семеноводов. Эта информация 
станет доступной всем заинтересованным аграриям. Таким образом, 
нам необходимо устранить информационный вакуум, работа в этом 
направлении будет продолжена. Растет количество заявок на влючение 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории Российской Федерации. В 2019 г. их 
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стало в 1,3 раза по сравнению с 2018 г. Всего на 1 декабря 2019 г. по-
ступила 1461 заявка, в том числе 56,5% от отечественных заявителей и 
43,5% – от зарубежных. Интерес вызван емкостью российского семен-
ного рынка, который составляет 11 млн. тонн. 

Минсельхоз проводит работу, чтобы наши селекционеры увиде-
ли своих возможных потребителей. Так, совместно с Союзом сахаро-
производителей России ведомство подготовило реестр производителей 
сахарной свеклы. Аналогичные реестры готовятся по кукурузе, под-
солнечнику, льну, сое, чтобы рекомендовать хозяйствам увеличивать 
долю семян отечественной селекции на своих полях. 

Мы считаем, что есть определенная гражданская ответствен-
ность, есть обязательства в части оказания помощи российской сель-
скохозяйственной науке. Крупным хозяйствам, ассоциациям фермеров 
надо засеять определенные площади отечественными семенами. Это 
даст обратную связь нашей науке, ей тоже нужен определенный сти-
мул, чтобы продолжать укреплять продовольственную безопасность 
нашей страны. В связи с поставленной задачей по обеспечению продо-
вольственной безопасности мы будем увеличивать в товарном произ-
водстве долю отечественных семян фактически в ручном режиме. По-
ставлена задача достижения 5-7% семян сахарной свеклы, на 3-5% 

должны вырасти посевы кукурузы и подсолнечника. Если представи-
тели аграрного бизнеса считают, что такие меры могут нанести ущерб, 
то пусть выйдут на трибуну и обоснуют – почему. 

Селекционеры также должны нести ответственность и обеспе-
чить технологическое сопровождение производства культур, чтобы их 
достижения соответствовали заявленным требованиям. Начался пря-
мой диалог глаза в глаза с каждым селекционером. И первый вопрос: 
где ваши семена есть в товарном производстве? От этого зависит и 
сбор роялти. Если мы чего-то стоим как единая команда, то должны 
принять новый вызов и двигаться вперед.  

Департамент информационной политики и специальных проек-
тов минсельхоза России ознакомила участников совещания с новыми 
инструментами стимулирования развития производства отдельных 
видов масличных культур. В соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», а также феде-
ральным проектом «Экспорт продукции АПК» предложена новая мера 
господдержки в виде стимулирования производства сои и рапса. По-
становление Правительства уже «на финишной прямой». И как только 
оно выйдет, регионам надо быть готовыми, чтобы новая мера под-
держки заработала уже в этом году. Субсидией могут воспользоваться: 

— сельхозтоваропроизводители; 
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— научные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, 
осуществляющие производство соевых бобов и/или семян рапса, по-
следующую промышленную переработку; 

— организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие производство, первичную и/или последующую промышлен-
ную переработку соевых бобов и/или семян рапса и их реализацию. 

На 2020 г. на эти цели запланировано направить 4,2 млрд руб-
лей из федерального бюджета. За последнее время созданы 45 феде-
ральных научных центров, 30 междисциплинарных научных центров. 
В 2019 г. Минобрнауки открыло 286 новых лабораторий, из них 100 – 
в сфере сельскохозяйственных наук, что повысит нашу конкуренто-
способность на мировом рынке. В рамках реализации нацпроекта 
«Наука» будет обновлено не менее 50% приборной базы. Все селекци-
онные достижения ученые будут сопровождать научной агротехноло-
гической поддержкой. 

В 2018 г. утверждены подпрограммы «Развитие селекции и се-
меноводства картофеля в Российской Федерации», «Развитие селекции 
и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации». Разрабо-
таны и проходят экспертное обсуждение подпрограммы: 

— Развитие селекции и семеноводства масличных культур; 
— Развитие виноградарства, включая питомниководство; 
— Развитие питомниководства и садоводства; 
— Развитие селекции и переработки зерновых культур; 
— Развитие селекции и семеноводства овощных культур; 
— Развитие селекции и семеноводства кукурузы; 
— Развитие селекции и семеноводства технических культур;- 
— Развитие технологии производства пестицидов и агрохими-

катов биологического происхождения для применения в сельском хо-
зяйстве; 

— Развитие технологий производства лекарственных средств 
для етеринарного применения; 

— Сельскохозяйственная техника и оборудование; 
— Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород отечественной селекции; 
— Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 

скота молочных пород; 
— Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота; 
— Развитие аквакультуры. 
Кроме того, в рамках Национального проекта предусмотрено 

создание не менее 15 научно-образовательных центров, 35 селекцион-
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но-семеноводческих и селекционно-племенных центров, 5 агробио-
технопарков. 

Разработан проект Постановления Правительства РФ о Прави-
лах предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюд-
жета с 2021 г. (не менее 3 лет, в общей сложности около 105 млн. руб-
лей), что позволит обновить или создать базу для селекционных цен-
тров в разрезе: 

— оборудования и селекционной техники; 
— научной инфраструктуры (здания и сооружения); 
— первичного семеноводства. 
На совещании обратили внимание региональных минсельхозов 

на отсутствие доступа к широкому спектру мер господдержки у науч-
но-исследовательских организаций, осуществляющих проведение 
научных исследований в интересах развития отечественной селекции и 
семеноводства. В закон «Развитие сельского хозяйства» еще 28 декаб-
ря 2017 г. внесено изменение № 424-ФЗ, которое не реализуется до сих 
пор. В нем написано, что научно-исследовательские и высшие учебные 
заведения приравниваются к сельхозтоваропроизводителям. Только 4 
субъекта РФ реализовали этот закон на деле: Красноярский край, Ки-
ровская область, Алтайский край и Республика Алтай. Кстати, Респуб-
лика Алтай уже в 2019 г. предоставила гранты научным центрам и ин-
ститутам. В пояснениях к этим изменениям было сказано: - «Минсель-
хозу надо брать под патронаж взаимодействие крупного аграрного 
бизнеса с научными учреждениями, чтобы создавались современные 
центры даже не столько по селекции, сколько по семеноводству, чтобы 
сельхозтоваропроизводители напрямую выходили к науке, создавали 
совместные предприятия, предлагали другие формы организации ра-
боты, например в виде государственно-частного партнерства. Это не-
обходимое условие развития отечественного семеноводства». 

Достижения агропромышленного комплекса Брянской области – 

это результаты значительной государственной поддержки отрасли, 
внедрения в АПК инновационных технологий, применения систем 
точного сельского хозяйства, конструктивного взаимодействия с орга-
нами власти, благоприятных условий для инвесторов. Производствен-
ную деятельность в в сельском хозяйстве Брянской области ведут по-
рядка 700 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 245 организа-
ций пищевой и перерабатывающей промышленности. Земель сельско-
хозяйственного назначения в области имеется: 1717,8 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, в том числе 1084,3 тыс. га пашни.  

В валовом региональном продукте Брянской области доля сель-
ского хозяйства за последние годы выросла с 7 до 19,7%. Сегодня ре-



801 

 

гион полностью обеспечивает собственные потребности в основных 
продуктах питания. Зерно, картофель, мясо, молоко, переработка — 

перспективные  направления, обеспечивающие стабильный экономи-
ческий рост. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий области в 2019 году составляла 894 тыс. га, что на 22 
тыс. га больше прошлого года, из них было занято: 

под зерновыми и зернобобовыми культурами 392 тыс. га (на 
15,6 тыс. га больше прошлого года), в том числе кукуруза на зерно - 

88,2 тыс. га (на её долю в зерновой группе приходится 22%); 
- картофелем - 43 тыс. га (на уровне 2018 г.); 
- овощными культурами - около 5 тыс. га; 
- площадь под техническими культурами расширилась отно-

сительно 2018 года в 1,3 раза или на 12 тыс. га и составила 70,9 тыс. га. 
Валовое производство зерна составило 1873,5 тыс. тонн. Вместе 

с техническими культурами собрано в пределах 2 млн. тонн зерна. 
В тройке лучших районов по валовому сбору зерна: Стародуб-

ский - произведено 221 тыс. тонн, Выгоничский - 211 тыс. тонн, Сев-
ский - 153 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 
культур в 2019 году составила более 50 ц/га. 

Высокая урожайность зерновых культур в текущем году полу-
чена в следующих хозяйствах: 

ИП Довгалев М.М. в Унечском районе - 120 ц/га; 
ООО «Фермерское хозяйство «Пуцко» в Почепском районе - 

89,6 ц/га; 
КФХ «Платон» в Севском районе - 82,1 ц/га (средняя урожай-

ность ячменя 90 ц/га) и другие. 
Валовое производство картофеля в хозяйствах всех категорий 

составило 1 млн. 157 тыс. тонн, в том числе промышленное производ-
ство картофеля - более 827 тыс. тонн. По промышленному производ-
ству картофеля Брянская область занимает 1 место в Центральном фе-
деральном округе и в целом по Российской Федерации. 

Наивысший сбор картофеля получен в таких районах, как: 
Стародубский - 217,5 тыс. тонн; 
Унечский - 110,6 тыс. тонн; 
Погарский – 110,6 тыс. тонн.  
В этих районах сосредоточено свыше 50% производства карто-

феля от валового сбора в целом по области. Средняя урожайность 
картофеля в сельхозпредприятиях области составила 309 ц/га. 
Наивысшая урожайность картофеля получена: 

в Жирятинском районе - 408,1 ц/га, 
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Трубчевском - 386,8 ц/га, 
Почепском - 354,8 ц/га. 
Хозяйства, получившие высокую урожайность: ООО «Мелен-

ский картофель» (385 ц/га), ИП Ахламов А.В. (490 ц/га), ООО «Фер-
мерское хозяйство Пуцко» (493 ц/га), ООО «Дружба-2» (411,6 ц/га), 
ООО «Агропромышленный холдинг Добронравов Агро» (317,6 ц/га), 
ООО «Красный Октябрь» (380 ц/га) и другие.  

На отдельных полях получена урожайность картофеля до 800 
ц/га, овощей - 1000 ц/га. 

В 2019 году в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х области собрано
 свыше 40 тыс. тонн овощей при средней урожайности 507 ц/га. 

Значительный вклад внесен овощеводами Жирятинского района 
(собрано 28 тыс. тонн), Брянского (6 тыс. тонн), Стародубского (3 тыс. 
тонн) районов. 

По техническим культурам всего валовой сбор рапса, сои и под-
солнечника составил 130 тыс. тонн, что больше 2018 года на 26%. 

 В 2019 году отмечена рекордная урожайность озимого рапса в 
К(Ф)Х «Платон» Севского района - 50,8 ц/га, урожайность ярового 
рапса в СПК «Союз» Севского района получена 51,8 ц/га, ярового и 
озимого рапса в хозяйстве «Платон» Севского района – 42,2 ц/га. Ва-
ловой сбор рапса увеличен к 2018 году в 1,6 раза и составил по обла-
сти 65,1 тыс. тонн. 

В 2019 году собрано 39 тыс. тонн сои, что на 4% больше пред-
шествующего года. Средняя урожайность составила 16,4 ц/га, а в 
предприятиях «Сельхозник Тимирязевский» в Комаричском районе – 

40,3 ц/га, СПК «Союз» в Севском - 30,3 ц/га. 
В 2019 году подсолнечника собрано в 1,9 раза больше 2018 года 

- 24,7 тыс. тонн. Только в К(Ф)Х «Платон» в Севском районе с площа-
ди 800 га получено 3,5 тыс. тонн подсолнечника с урожайностью 44 
ц/га, в СПК «Надежда» в Карачевском районе собрано 1,1 тыс. тонн 
при урожайности 36,2 ц/га  [5; 6]. 

Продолжается развитие льноводства, в последние годы это одно 
из приоритетных направлений. Площадь под льном-долгунцом в 2019 
году увеличена на 16% и валовой сбор льноволокна получен 3,3 тыс. 
тонн. 

В Брянской области также активно развивается садоводство. С 
2018 года на территории Клетнянского района ООО «Брянский сад» 
реализует инвестиционный проект по закладке яблоневого сада интен-
сивного типа на площади 1 тыс. га, в 2019 году заложено 63 га. На 26,5 
га увеличили площади садов ТнВ «Десна» в Выгоничском районе, 
фермерское хозяйство Солупаевой Любови Владимировны в Клетнян-
ском районе, ООО «Рассвет» в Погарском районе. 
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Проведена большая работа по обеспечению производства про-
дукции растениеводства мощностями доработки и хранения. Обновля-
ется зерносушильное хозяйство. 

В Навлинском районе ООО «Агропромышленный холдинг 
«Добронравов Агро» строится комплексный селекционно-

семеноводческий центр по производству любых видов семян сельско-
хозяйственных культур (включая сою), производительностью от 1 тыс. 
тонн семян, завершена 1-я очередь строительства - комплекс зерносу-
шильный производительностью 100 тонн/час, зернохранилища на 30 
тыс. тонн. 

Все крупные товаропроизводители картофеля имеют новые со-
временные картофелехранилища с системами микроклимата, линиями 
по мойке, чистке и упаковке. В общей сложности на 750 тыс. тонн 
хранения. В 2019 году завершено строительство новых объектов в 
ООО "АПХ Добронравов АГРО" общей мощностью хранения 8400 
тонн, ООО "ФХ Пуцко" - на 7400 тонн. При этом продолжается рекон-
струкция имеющихся мощностей хранения. По овощной продукции 
наличие хранилищ составляет 30,6 тыс. тонн [7, с.149; 8, c.427; 9, 

c.233-234]. 

Таким образом, в текущем году, как в целом перед АПК, так и 
отраслью растениеводства стоят задачи по совершенствованию мер 
господдержки, расширению и внедрению в товарное производство 
селекционных достижений отечественной науки, повышению плодо-
родия почв, росту экспортного потенциала АПК и качества произво-
димой продукции. При этом особое внимание необходимо уделить 
использованию в производстве семян отечественной селекции. Этот 
критерий вошел в Доктрину продовольственной безопасности. Поэто-
му важно сделать все, чтобы внедрение в АПК инновационных техно-
логий, применение систем точного сельского хозяйства, конструктив-
ного взаимодействия с органами власти, создание благоприятного ин-
вестиционного климата сказались на результатах значительной госу-
дарственной поддержки растениеводческой отрасли.  
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Аннотация. Государственной программой "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Брянской области" (в ред. Постановлений 
Правительства Брянской области от 11.02.2019 N 30-п, от 01.04.2019 N 

143-п, от 14.05.2019 N 209-п, от 26.08.2019 N 388-п) предусмотрен 
объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ) 
реализуемых в рамках государственной программы. В целях поддерж-
ки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сель-
скохозяйственных кооперативов региональным проектом Брянской 
области "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации" выделены денежные средства в сумме: на 2019 год - 38,84 

млн. рублей; в 2020 - 25,16 млн. рублей, а в 2021 году - 40,23 млн. руб-
лей. Государственная поддержка сказалась на итогах работы сельско-
хозяйственного 2019 года АПК нашего региона , которые отражены в 
данной статье [1; 2, с. 3-7; 3]. 

Abstract. The state program "development of agriculture and regula-

tion of markets for agricultural products, raw materials and food of the 

Bryansk region" (ed. Resolutions Of the government of the Bryansk region 

from 11.02.2019 N 30-p, from 01.04.2019 N 143-p, from 14.05.2019 N 209 

- p, from 26.08.2019 N 388-p) provide for the volume of budget allocations 

for the implementation of projects (programs) implemented under the state 
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program. In order to support novice farmers, family livestock farms and 

agricultural cooperatives, the regional project of the Bryansk region "Cre-

ating a system for supporting farmers and developing rural cooperation" 

allocated funds in the amount of: for 2019 - 38.84 million rubles; in 2020-

25.16 million rubles, and in 2021 - 40.23 million rubles. State support af-

fected the results of the agricultural sector of our region in 2019, which are 

reflected in this article. 

Ключевые слова: итоги, господдержка, гранты, фермеры, уро-
жайность, зерно, картофель, овощи, рапс, лен, подсолнечник, бюджет, 
финансирование.  

Keywords: results, state support, grants, farmers, productivity, 

grain, potatoes, vegetables, rapeseed, flax, sunflower, budget, financing. 

 

Для российского сельского хозяйства итоги 2019 года оказались 
неожиданными и неоднозначными. С одной стороны, череда банк-
ротств относительно региональных производителей, с другой — оче-
редные рекорды и укрупнения. Почему возникли такие парадоксы и 
какая тенденция в целом складывается на наших глазах в российском 
агропромышленном комплексе? 

По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельско-
хозяйственное производство в России выросло более чем на 2% к 2018 
году, когда в отрасли наблюдался спад на 0,2%, совокупная выручка 
сельскохозяйственных организаций должна превысить показатели 2018 
года на 4%, достигнув порядка 3 трлн. рублей. Прибыль до налогообло-
жения составит 378 млрд. рублей (плюс 21%), рентабельность деятель-
ности – 14,6% (с учетом субсидий) против 12% в 2018 году. 

Особенно удачным 2019 год оказался в сфере растениеводства. 
Валовый сбор зерна в чистом весе составил порядка 121 млн. тонн – 

второй в истории современной России результат (рекордом пока оста-
ется урожай 2017 года – 130 млн. тонн). Хотя еще в середине года 
многие аналитики прогнозировали существенно более низкий урожай 
из-за жары в основных зерновых регионах. 

Валовое производство зерна в Брянской области составило 
1873,5 тыс. тонн. Вместе с техническими культурами собрано в преде-
лах 2 млн. тонн зерна. В тройке лучших районов по валовому сбору 
зерна: Стародубский - произведено 221 тыс. тонн, Выгоничский - 211 

тыс. тонн, Севский - 153 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 2019 году составила более 50 ц/га. 

Высокая урожайность зерновых культур в текущем году полу-
чена в следующих хозяйствах: 

ИП Довгалев М.М. в Унечском районе - 120 ц/га; 



807 

 

ООО «Фермерское хозяйство «Пуцко» в Почепском районе - 

89,6 ц/га; 
КФХ «Платон» в Севском районе - 82,1 ц/га (средняя урожай-

ность ячменя 90 ц/га) и другие. 
Валовое производство картофеля в хозяйствах всех категорий 

составило 1 млн. 157 тыс. тонн, в том числе промышленное производ-
ство картофеля - более 827 тыс. тонн. По промышленному производ-
ству картофеля Брянская область занимает 1 место в Центральном фе-
деральном округе и в целом по Российской Федерации. 

Наивысший сбор картофеля получен в таких районах, как: Ста-
родубский - 217,5 тыс. тонн; Унечский - 110,6 тыс. тонн; Погарский – 

110,6 тыс. тонн. В этих районах сосредоточено свыше 50% производ-
ства картофеля от валового сбора в целом по области. Средняя уро-
жайность картофеля в сельхозпредприятиях области составила 309 
ц/га. Наивысшая урожайность картофеля получена: в Жирятинском 
районе - 408,1 ц/га, Трубчевском - 386,8 ц/га, Почепском - 354,8 ц/га. 
Хозяйства, получившие высокую урожайность: ООО «Меленский кар-
тофель» (385 ц/га), ИП Ахламов А.В. (490 ц/га), ООО «Фермерское 
хозяйство Пуцко» (493 ц/га), ООО «Дружба-2» (411,6 ц/га), ООО «Аг-
ропромышленный холдинг Добронравов Агро» (317,6 ц/га), ООО 
«Красный Октябрь» (380 ц/га) и другие.  На отдельных полях получена 
урожайность картофеля до 800 ц/га, овощей - 1000 ц/га. 

В 2019 году в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х области собрано
 свыше 40 тыс. тонн овощей при средней урожайности 507 ц/га. Зна-
чительный вклад внесен овощеводами Жирятинского района (собрано 
28 тыс. тонн), Брянского (6 тыс. тонн), Стародубского (3 тыс. тонн) 
районов. 

По техническим культурам всего валовой сбор рапса, сои и под-
солнечника составил 130 тыс. тонн, что больше 2018 года на 26%. 

В прошедшем году отмечена рекордная урожайность озимого 
рапса в К(Ф)Х «Платон» Севского района - 50,8 ц/га, урожайность 
ярового рапса в СПК «Союз» Севского района получена 51,8 ц/га, яро-
вого и озимого рапса в хозяйстве «Платон» Севского района – 42,2 

ц/га. Валовой сбор рапса увеличен к 2018 году в 1,6 раза и составил по 
области 65,1 тыс. тонн. В 2019 году собрано 39 тыс. тонн сои, что на 
4% больше предшествующего года. Средняя урожайность составила 
16,4 ц/га, а в предприятиях «Сельхозник Тимирязевский» в Комарич-
ском районе – 40,3 ц/га, СПК «Союз» в Севском - 30,3 ц/га. В 2019 
году подсолнечника собрано в 1,9 раза больше 2018 года - 24,7 тыс. 
тонн. Только в К(Ф)Х «Платон» в Севском районе с площади 800 га 
получено 3,5 тыс. тонн подсолнечника с урожайностью 44 ц/га, в СПК 
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«Надежда» в Карачевском районе собрано 1,1 тыс. тонн при урожай-
ности 36,2 ц/га. 

Продолжается развитие льноводства, в последние годы это одно 
из приоритетных направлений. Площадь под льном-долгунцом в 2019 
году увеличена на 16% и валовой сбор льноволокна получен 3,3 тыс. 
тонн. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы с 2019 года реализуется федеральный проект «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

Согласно паспорту регионального проекта Брянской области 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» срок реализации проекта - с 01.01.2019 года по 31.12.2024 года. 

Целью регионального проекта является обеспечение количества 
вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяй-
ства, не менее 599 человек к концу 2024 года, создание и развитие 
субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов [4, с. 
425-428; 5, c. 216-225; 6]. 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено 
предоставление государственной поддержки начинающим фермерам 
(грант «Агростартап»), сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам и центру компетенций в сфере сельскохозяйственной ко-
операции и поддержки фермеров на общую сумму 224,92 млн. рублей, 
в том числе в 2019 году - 38,84 млн. рублей. 

В результате предоставления грантов «Агростартап», субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам к 2024 году 
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские(фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 
рамках регионального проекта составит не менее 79 единиц. Членами 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов станут не менее 
434 субъектов МСП и личных подсобных хозяйств. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
департаментом сельского хозяйства Брянской области 31 января 2019 
года за № 082-2019-17007-1 заключено соглашение о реализации реги-
онального проекта Брянской области «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», предметом которого явля-
ется организация взаимодействия Сторон при реализации региональ-
ного проекта и осуществления мониторинга его реализации по дости-
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жению целей показателей и результатов федерального проекта в части 
мероприятий, реализуемых в Брянской области. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации федераль-
ного проекта Минсельхозом России разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации». 

После согласования со всеми заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти проект Правил будет внесен в 
Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

Распределение средств федерального бюджета между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации было утверждено распоряжением 
Правительства Российской Федерации. 

По информации Минсельхоза РФ (письмо от 18.02.2019 года № 
10/88) ожидаемый срок заключения соглашений между Минсельхозом 
РФ и субъектами РФ о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации – апрель 2019 года.В 2019 году на финансирование меро-
приятия госпрограммы «Поддержка начинающих фермеров» направ-
лено 31,5 млн. рублей. Гранты предоставлены 15 главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, из них:  

6 начинающих фермеров в размере 3,0 млн. рублей на разведе-
ние КРС мясного и молочного направления, 

9 начинающих фермера в размере 1,5 млн. рублей на иные виды 
деятельности.  

Начинающие фермеры, получившие гранты в 2019 году, создали 
27 новых постоянных рабочих мест.  

В рамках мероприятия «Развитие семейных животноводческих 
ферм» фермерам направлено 21,0 млн. рублей. Гранты предоставлены 
3 главам крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 7,0 млн. руб-
лей по направлению молочное животноводство. 

В К(Ф)Х, получивших грантовую поддержку на развитие се-
мейных животноводческих ферм в 2019 году, создано 24 новых посто-
янных рабочих места. 

В 2019 году в рамках мероприятия «Развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов» госпрограммы развития сельского хозяйства Брянской области 
государственная поддержка из федерального и областного бюджета 
предоставлена трем СПоК в общей сумме 60,0 млн. рублей. 



810 

 

По региональному проекту «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» направлено 36,67 млн. рублей 
на предоставление грантов «Агростартап» и текущую деятельность 
ГБУ Брянской области «Центр компетенций АПК Брянской области».  

Гранты «Агростартап» предоставлены 12 главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств в общей сумме 33,5 млн. рублей.  

В К(Ф)Х, получивших грантовую поддержку, создано 24 новых 
постоянных рабочих места. 

В Карачевском районе КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг «Кролково» ре-
ализует инвестиционный проект по созданию кролиководческой фер-
мы на 12 тысяч голов. Стоимость проекта – 1000,0 млн. рублей. В рам-
ках проекта построены кроликофермы закрытого типа, которые полно-
стью оснащены автоматизированными системами. Современное обо-
рудование обеспечивает постоянный контроль уровня температуры, 
влажности, скорости движения воздуха и освещения. Кроме того, на 
фермах автоматизированы процессы кормления, поения и навозоуда-
ления. Поголовье кроликоматок составляет 5200 голов.  

В 2019 году подписано соглашение между правительством 
Брянской области и КФХ Агрохолдинг «Кролково» по инвестицион-
ному проекту «Строительство кролиководческого хозяйства на 18 от-
кормо-маточных корпусов». В августе 2018 года запущен собственный 
комбикормовый завод. Мощность завода составляет 250 тонн для соб-
ственных нужд и около 1000 тонн для продажи. По состоянию на 
01.01.2019 г. поголовье кроликов составляло 39,2 тыс. голов. В  2018 
году произведено 159,4 тонн мяса крольчатины. Продукция Агрохол-
динга «Кролково» поставляется в Санкт-Петербург, Москву и магази-
ны Брянской области («Круиз», «Буммаркет», «Ритейл»). В 2019 году 
планируется запуск второй очереди проекта – строительство 10 откор-
мочно-маточных корпусов и увеличение поголовья до 12 тыс. голов. 

В 2019 году свидетельства о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности получили 
65 сельских семей (из них 33 - молодые семьи и молодые специалисты). 
Построено и приобретено 4,4 тыс. кв. метров общей площади жилья 
(план 2,7 тыс. кв. метров). В Навлинском районе проведена газификация 
1 сельского населенного пункта, введено в действие 1,119 км распреде-
лительных газовых сетей (план 1,119 км). В 2 районах области (Брян-
ский, Климовский) проведены работы по водоснабжению 3 сельских 
населенных пунктов, введено в действие 12,555 км локальных водопро-
водов (план 12,555 км). В 9 районах области (Брасовский, Выгоничский, 
Дубровский, Дятьковский, Жуковский, Климовский, Почепский, Сев-
ский, Стародубский) завершено строительство 10 объектов автомобиль-
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ных дорог, ведущих к общественно-значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Введено в эксплуатацию 43,632 км авто-
мобильных дорог (план 43,632 км). В рамках грантовой поддержки 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по-
строено 4 детских игровых площадки (3 - в Почепском, 1- в Клинцов-
ском) [7, с. 235; 8, с. 149; 9, с. 95; 10, с. 28]. 

Таким образом, достижения агропромышленного комплекса как 
в целом по Брянской области, так и в рамках развития национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской – это результаты значительной госу-
дарственной поддержки отрасли, внедрения в АПК инновационных 
технологий, применения конструктивного взаимодействия с органами 
власти, благоприятных условий для вклада инвестиций.  
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