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температуре 9 месяцев и столько же при по-
ложительной температуре. Причем только 3 
месяца зерно хранилось при  температуре 
выше +15°с, в том числе 2 месяца – при тем-
пературе выше 20°с.

если учесть, что в начале исследова-
ний зерно было заложено на хранение при 
температуре +4°с, то условия для хранения 
были очень хорошими. в реальных услови-
ях, когда зерно после уборки имеет темпе-
ратуру более 20°с, зерно влажностью 18% 
при хранении в аэробных условиях было бы 
испорчено через 1,5-2 месяца хранения.

По результатам исследований можно 
сделать вывод, что зерно пшеницы влажно-
стью 18% можно хранить без доступа воз-

духа в течение 18 месяцев с минимальными 
потерями и с незначительным ухудшением 
технологических достоинств. 
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Приводятся данные урожайности сельскохозяйственных культур в кормовом сево-
обороте за 1994-2004 годы исследований при внесении расчётных доз минеральных удо-
брений. Доказано возрастание устойчивости урожайности изучаемых культур к погодным 
условиям при улучшении режима питания растений.

в настоящее время совершенствова-
ние кормопроизводства должно решаться 
не только с целью повышения продуктив-
ности культур и качества кормов, но и мак-
симального использования биологического 
и почвозащитного потенциала кормовых 
культур в системах земледелия, а также оп-
тимизации и повышения устойчивости агро-
ландшафтов. Решение проблем интенсифи-
кации полевого кормопроизводства, стаби-
лизации производства кормов, повышения 
их качества должно основываться на оп-

тимальном использовании биологических 
факторов, включая адаптивный потенциал 
растительных ресурсов в сочетании с эконо-
мически целесообразными объёмами при-
менения материально-технических средств. 
одним из основных направлений практиче-
ской реализации стратегии интенсификации 
полевого кормопроизводства является со-
вершенствование структуры посевных пло-
щадей кормовых и зернофуражных культур, 
рациональное их размещение в системе се-
вооборотов. 
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Полевые опыты по изучению особен-
ностей формирования устойчивых агро-
ценозов кормовых культур проводились в 
1994…2004 гг. в научно-исследовательской 
лаборатории «корма», организованной при 
кафедре растениеводства самарской ГсХа, 
на полях экспериментального кормового 
севооборота со следующим чередованием 
культур: 1. Рапс яровой и редька маслич-
ная (занятый и сидеральный пар); 2. ози-
мая пшеница; 3. Горох; 4. кукуруза; 5. вика 
+ овёс; 6. Горох + ячмень. 7. козлятник вос-
точный.

выявлено, что продуктивность сево-
оборота каждого поля зависит от уровня 
ми нерального питания, а также изучаемых 
факторов. в контроле при возделывании 
рапса ярового получили 19,78 т/га зелёной 
массы (табл. 1).

среди культур, убираемых на зелёную 
массу, более продуктивным оказался коз-
лятник восточный, который обеспечил 20,27 
т/га. кукурузы в севообороте с занятым па-
ром собрали  18,83 т/га зелёной массы, с 
сидеральным паром – 20,11т/га, т.е. на 6,8% 
больше. викоовсяной смеси получили 16,3 
т/га зелёной массы после занятого пара и 
16,42 т/га после сидерального пара.

среди культур, убираемых на зерно, 
более урожайной оказалась озимая пше-
ница, обеспечив в севообороте с занятым 
паром 2,33 т/га зерна, с сидеральным – 2,40 
т/га. Превышение составило всего 3,0%. 
самая низкая урожайность была у гороха – 

1,18 т/га, однако за счёт сидерального пара 
было увеличение урожая зерна на 30,5%. 
Зерносмесь ячменя с горохом сформирова-
ла более высокий урожай по сравнению с 
горохом в одновидовом агроценозе.

При внесении расчётных доз мине-
ральных удобрений на первом фоне по 
сравнению с контролем урожайность рапса 
ярового увеличилась на 54,6%, озимой пше-
ницы – на 13,3%, гороха – на 22,0%, викоов-
сяной смеси – на 22,9%, кукурузы – на 28,8%, 
зерносмеси – на 27,2%, козлятника восточ-
ного – на  20,4%. После сидерального пара 
урожайность была выше, чем после занято-
го. При этом по мере удаления от сидераль-
ного пара его эффективность снижалась. 
При внесении расчётных доз минеральных 
удобрений на втором фоне по сравнению с 
контролем урожайность рапса ярового уве-
личилась на 75,9%, озимой пшеницы – на 
18,9%, гороха – на 53,4%, викоовсяной сме-
си – на 38,4%, кукурузы – на 48,9%, зернос-
меси – на 29,5%, козлятника восточного – на  
36,0%. 

одним из важнейших аспектов функ-
ционирования полевого кормопроизвод-
ства является его устойчивость в зависимо-
сти от погодных условий. Исследованиями, 
проведёнными в этом направлении, уста-
новлено, что в районах с годовым количе-
ством осадков менее 500 мм варьирование 
урожайности резко возрастает, и выделить 
культуры с большей устойчивостью урожаев 
весьма затруднительно (Пыхтин И.Г.,1993). 

Таблица 1
Урожайность культур кормового севооборота, 1994-2004 гг.

культуры
севооборота

Получено с 1га, т
вид пара

занятый сидераль-
ный занятый сидераль-

ный занятый сидераль-
ный 

контроль Фон 1 Фон 2
Рапс яровой 19,78 19,78 30,58 30,58 34,79 34,79

озимая пшеница 2,33 2,40 2,64 2,73 2,77 2,89
Горох 1,18 1,54 1,44 1,88 1,81 2,08

кукуруза 18,83 20,11 24,25 25,90 28,03 29,90
вика + овёс 16,30 16,42 19,95 20,07 22,56 22,79

ячмень + горох 1,73 2,03 2,20 2,56 2,24 2,79
козлятник 20,27 20,27 24,41 24,41 27,57 27,57



20

вместе с тем установлено, что наличие куль-
тур с разными биологическими особенно-
стями или видовое разнообразие культур 
являются основным условием устойчивости 
земледелия за счёт декомпенсации (асин-
хронности колебания урожайности сельско-
хозяйственных культур). Эффект декомпен-
сации (разница между показателями сред-
невзвешенной устойчивости урожайности 
культур и продуктивностью севооборота в 
целом) может составлять 7-11%. 

данные, полученные нами в исследо-
ваниях, показали, что все культуры отлича-
ются значительной изменчивостью урожай-
ности.

При этом не установлено существен-
ной корреляционной зависимости между 
уровнем изменчивости урожайности куль-
тур и количеством осадков, выпадающих за 
вегетацию, что свидетельствует о их нерав-
номерном распределении. 

амплитуда колебания продуктив-
ности культур составляла от 8,1…9,4% до 
53,0…55,8% (рис. 1). 

Принято изменчивость считать не-
значительной, если коэффициент вариации 
продуктивности не превышает 10%, средней 
– 10-20% и значительной, если коэффициент 

вариации более 20% (доспехов Б.а., 1985).
наиболее устойчивой культурой ока-

залась кукуруза, которая на втором фоне 
минерального питания имела незначитель-
ную изменчивость, так как коэффициент 
вариации урожайности составил в севообо-
роте с занятым паром 9,4%, а в севооборо-
те с сидеральным паром – 8,1%. на первом 
фоне минерального питания у кукурузы 
была средняя изменчивость, коэффициент 
вариации был равен 15,9% в севообороте 
с занятым паром и 13,6% - с сидеральным 
паром. в вариантах без удобрений коэффи-
циент вариации был более высокий, одна-
ко в севообороте с сидеральным паром из-
менчивость была средней, а в севообороте 
с занятым паром уже значительной. Более 
высокую устойчивость кукурузы можно объ-
яснить более длинным периодом вегетации 
по сравнению с другими культурами, за-
сухоустойчивостью, которая нивелировала 
стрессовые ситуации при недостатке влаги. 

можно отметить чёткую закономер-
ность: устойчивость урожайности изучае-
мых культур возрастала при улучшении ре-
жима питания растений как за счёт внесе-
ния удобрений, так и за счёт применения 
сидерации.

Рис. 1.   Уровень варьирования урожайности культур в севооборотах, 1994-2004 гг.
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Рис. 1. Уровень варьирования урожайности культур в севооборотах, 1994 - 2004 гг.
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наименее устойчивой оказалась ози-
мая пшеница, у которой коэффициент ва-
риации был равен 46,0-52,0% при внесении 
расчётных доз минеральных удобрений на 
втором фоне, 48,4-53,0% на первом фоне и 
49,2-55,8% в контроле.

Это связано скорее всего с тем, что ози-
мая пшеница в силу своих биологических 
особенностей страдает от стрессовых ситуа-
ций в осенне-зимний период и от возвраще-
ния весенних холодов, а также от того, что 
высевается после занятого и сидерального 
пара, после которых в почве часто не быва-
ет в достаточном количестве продуктивной 
влаги для получения всходов.

в целом по устойчивости, получен-
ной в результате наших исследований, из-

учаемые культуры можно расположить в 
следующей последовательности: кукуруза; 
козлятник восточный, зерносмесь ячменя 
с горохом; викоовсяная смесь, горох, рапс 
яровой, озимая пшеница.
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В работе приводятся результаты четырехлетних исследований влияния внекорне-
вой подкормки сахарной свеклы на технологические качества корнеплодов. Установлено, 
что под действием акварина, борной кислоты, регуляторов роста происходит увеличение 
содержания сахарозы и уменьшение пектиновых веществ и клетчатки.

Переход на инновационную модель 
развития свеклосахарного подкомплекса 
должен стать объективным стратегическим 
выбором современных хозяйствующих 
субъектов, в том числе и в Ульяновской об-
ласти. возделывание сахарной свеклы в на-

стоящее время должно осуществляться со-
гласно современной, адаптивной к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям хо-
зяйства, научно обоснованной технологии 
с использованием современной  техники и 
материалов [1,2,3]. 


