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сификацией структуры посевных площадей, 
биологизацией севооборотов, обогащени-
ем почвы органическим веществом за счет 
биогенных ресурсов, воспроизводимых в 
агроэкосистемах, использованием биологи-
ческого азота посредством бобоворизоби-
ального симбиоза, повышением конкурен-
тоспособности полевых культур к сорным 
растениям в агрофитоценозе.
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Рассматривается полевой опыт как метод научного познания в агрономии. Стаци-
онарный длительный многофакторный полевой опыт по изучению севооборотов выполня-
ет образовательные и научно-методологические функции, служит средством углубленной 
подготовки агрономических кадров по методологии управления продукционным процессом 
растений, выполнения всего технологического комплекса в системе земледелия. 

Разработка и практическое освоение инновационно ориентированных агротехнологий 
и адаптивно-ландшафтных систем земледелия является важнейшей особенностью современ-

ного этапа развития сельского хозяйства [1]. 
отмечается, что трудно рассчитывать на се-
рьёзный прогресс в аПк, пока не будут соз-
даны научно-обоснованные модели хозяй-
ственной деятельности по экономическим, 
социальным, производственным параме-

трам и её экологизации [2]. 
в докладе «о развитии агротехнологий 

и формировании государственной техноло-
гической политики в сельском хозяйстве» 
обращается внимание на необходимость 
углубленной подготовки агрономических 
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кадров по методологии управления продук-
ционным процессом растений, выполнения 
всего технологического комплекса произ-
водства растениеводческой продукции [1, 
3].

с этой целью во время обучения в вузе 
каждый агроном-полевод должен самосто-
ятельно выполнять определённый техно-
логический комплекс на выделенном ему 
производственном участке в поле учебного 
севооборота. Реализация этого направле-
ния неразрывно связана с многофакторным 
экспериментированием системных связей 
между элементами земледелия, природны-
ми и производственными ресурсами.

Ульяновская ГсХа располагает произ-
водственно-учебной базой, где студенты 
на опытном поле имеют возможность про-
водить научно-исследовательскую работу в 
многофакторном полевом опыте кафедры 
земледелия «система биологизации зерно-
вых севооборотов и регулирование плодо-
родия чернозёма лесостепи Поволжья» и 
приобретать необходимые технологические 
навыки. 

схема трёхфакторного полевого опыта 
включает четыре 6-польных севооборота. в 
каждом из них возделывание культур ведёт-
ся с применением двух технологий обработ-
ки почвы и двух систем удобрения. Площадь 

делянок первого порядка 14х40м, второго - 
7х40м, соответственно 560 и 280 м2 посев-
ной площади. Размещение делянок, всего 
которых 288, систематическое, повторность 
трехкратная. 

Полевой опыт является наиболее ре-
презентативным методом для тестирова-
ния различных идей и концепций на пути 
их внедрения в производство [4]. стацио-
нарный полевой опыт кафедры земледелия 
Ульяновской ГсХа является длительным, 
многолетним. он был основан с целью из-
учения специализированных севооборотов 
с разным уровнем концентрации зерновых 
и зернобобовых культур в 1975 году в со-
ответствии с методическими положениями 
координационного совета по севооборотам 
васХнИл-РасХн, а в 2000 году были внесе-
ны коррективы и продолжилось изучение 
по уточненной схеме  трехфакторного опыта 
(рис. 1). 

За годы исследований разработаны 
модели интенсивных севооборотов с опти-
мальным уровнем концентрации зерновых 
и зернобобовых культур. Изучена их уро-
жайность и белковая продуктивность. выяв-
лена роль зерновых бобовых фитоценозов в 
биологизации севооборотов. 

в опыте особое внимание сосредото-
чено на мониторинге гумуса и режиме ор-

Рис. 1 - Схема трёхфакторного полевого опыта (одно их трех повторений)
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ганического вещества чернозёма выщело-
ченного. Исследуются также вопросы вла-
гопотребления полевых культур, изменения 
содержания питательных веществ почвы, 
динамика видового и количественного со-
става сорных растений в структуре агрофи-
тоценоза, урожайность культур и уровень её 
устойчивости, продуктивность севооборо-
тов и их эколого-экономическая и энергети-
ческая оценка в зависимости от технологий 
обработки почвы и систем удобрений. 

Продолжаются исследования роли 
многолетних бобовых трав (люцерна, эспар-
цет) как фактора накопления биогенных ре-
сурсов плодородия почвы в агроэкосисте-
мах лесостепи Поволжья. 

для студентов бакалавров и маги-
стров, а также аспирантов этот стационар-
ный многофакторный полевой опыт являет-
ся интерактивным методом обучения и по-
зволяет целенаправленно выполнять целый 
ряд функций методического плана в образо-
вательном процессе (рис. 2). 

1. Активно-познавательная функ-
ция. Полевой опыт - это познание. анализ 
конкретных ситуаций, а именно взаимодей-
ствие предшественников, технологий обра-
ботки почвы, удобрения и других факторов 
позволяет активизировать и формировать 

мыслительную деятельность учащихся.
2. Демонстрационная функция. По-

левой опыт - это наглядность. демонстри-
рует эффективность современных агропри-
ёмов и позволяет применять метод срав-
нительного анализа в познавательной дея-
тельности.

3. Усиление мотивации к изучению 
предмета. Полевой опыт вызывает живой 
интерес у учащихся, что активизирует по-
знавательный процесс, повышает усвояе-
мость изучаемого материала. 

4. Возможность моделирования. 
научный полевой опыт позволяет изучать 
вклад факторов в формирование урожая 
(севооборот, обработка почвы, удобрения 
и др.) и обобщать полученные результаты, 
создавая модели. Исследователь – препо-
даватель изучает широкий спектр вопросов 
в полевом опыте, которые пересекаются с 
тематикой учебных планов. на основании 
полученных результатов имеется возмож-
ность моделировать происходящие процес-
сы, создавая имитационную или математи-
ческие модели.

5. Интеграционная функция. Поле-
вой опыт позволяет интегрировать различ-
ные факторы урожая, изучать их взаимодей-
ствия. студенты осваивают дисциплины – 

Рис. 2 - Функции стационарного полевого опыта
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земледелие, агрохимию, растениеводство, 
защиту растений и другие разобщенно, а 
полевой опыт позволяет интегрировать эле-
менты современной агрономии в единую 
систему, воздействуя на продукционный 
процесс растений через севооборот, обе-
спечивая при этом синергетический, усили-
вающийся за счёт взаимодействия эффект 
в формировании урожайности и воспроиз-
водстве плодородия почвы.

одна из главных функций стационар-
ного опыта это связь теории с практикой. 
Познание практических аспектов в агро-
номии начинается через опыт, поэтому по-
левой опыт – первичный источник инфор-
мации в научной агрономии. в отличие от 
многих дисциплин, которые основаны на 
научной логике, абстрактном мышлении и 
аналогии, агрономия является самой эмпи-
рической областью, имея свои эксперимен-
тальные и инструментальные методы иссле-
дований. Приверженец дедуктивного мето-
да Ю.либих [5] писал: «в естествознании 
исследование дедуктивно или априорично; 
опыт подобно вычислению служит только 
вспомогательным средством для 
процесса мышления». другой точ-
ки зрения придерживался м.в. ло-
моносов [6]: «один опыт я ставлю 
выше тысячи мнений, рожденных 
единственно воображением». Б.а. 
доспехов [7] даёт такое определе-
ние: «Полевой опыт - исследова-
ние, осуществляемое в природной 
(полевой) обстановке на специ-
ально выделенном участке, в це-
лях установления количественно-
го воздействия факторов жизни, 
условий среды или приёмов вы-
ращивания на урожай сельскохо-
зяйственных растений и его каче-
ство», то есть полевой опыт связы-
вает теорию и практику и призван 
подтверждать или опровергнуть 
научные гипотезы.

По к.а.тимирязеву [8], в зем-
леделии ни один приём, каким 
бы важным он не был, не может 
принести должной отдачи. толь-
ко взаимодействие агротехниче-

ских приёмов в рамках технологической 
целостной совокупности через севооборот 
обеспечивает высокую эффективность и 
целенаправленное выполнение заданных 
функций по управлению продукционным 
процессом растений и регулированию пло-
дородия почвы. севооборот таким образом 
- важнейшая системообразующая конструк-
ция в адаптивно-ландшафтном земледе-
лии в регулировании плодородия почвы и 
сохранении экологического равновесия в 
агроэкосистемах. ниже представлена схема 
функций биологизированных севооборотов 
в выполнении всего технологического ком-
плекса и управлении продукционным про-
цессом растений (рис.3).

Интенсивный научный поиск обеспе-
чивает содержательное обогащение лек-
ций, практических занятий, учебно-методи-
ческой литературы для студентов, позволяет 
обновлять содержание изучаемых дисци-
плин за счет новых данных, которые полу-
чены в конкретных региональных условиях.

многолетний стационарный опыт ка-
федры земледелия является источником на-

Рис. 3 - Синергетические функции биологизиро-
ванного севооборота 
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учной информации, которая используется в 
образовательном процессе, служит базой 
для проведения учебной практики, закре-
пления теоретических знаний, рекоменда-
ций для внедрения в производство в адап-
тивно-ландшафтных системах земледелия.
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В статье рассмотрены вопросы использования минеральных удобрений с целью по-
вышения урожайности озимой тритикале сортов Корнет, Трибун, Александр, Никлап и Ми-
хась на темно-серых лесных почвах Нижегородской области.

Приведены результаты анализа формирования полевой всхожести семян, сохранно-
сти растений, элементов структуры урожая и урожайности озимой тритикале.

вопросы, связанные с производством 
высококачественного зерна, являются акту-
альными и своевременными. в связи с этим 
на первое место выходит выбор наиболее 
адаптированных высокопродуктивных со-

ртов для конкретных почвенно-климатиче-
ских условий с учетом количества вносимых 
минеральных удобрений. однако в услови-
ях волго-вятского экономического района 
вопросы использования разных сортов ози-


