
смешанные, промежуточные и по- 
укоснЫе посевы. Чередование куль
тур в севообороте позволяет агро
техническими методами бороться с 
вредителями, болезнями и сорняками.

Организован зеленый конвейер 
для обеспечения зелеными кормами 
животных и заготовки сырья для 
производства гранул в период с 
25 мая и до поздней осени. Для 
этого используется большой набор 
культур и разные сроки сева.

В настоящее время нам необхо
димо решить проблему белка в ра
ционе животных. Для этого ежегод
но увеличиваем посевы бобовых, 
однолетних и многолетних трав, а 
также крестоцветных, особенно 
ярового рапса на зеленый корм и 
маслосемена. Переоборудование се
ялок СЗП-3,6 (разделение посевно
го ящика на секции) позволяет вы
севать любые смеси. В зависимости 
от поставленных задач мы, например, 
можем высевать один рядок овса и 
два рядка вики, гороха или один ря
док вики, гороха —  два рядка ов
са, ячменя или пшеницы.

Переоборудовав сеялку, можно 
комбинировать различные смеси 
многолетних трав. Но при ее ис
пользовании в прошлом году вы
явился один недостаток. А  имен
но —  невозможность точного высе
ва семян каждой культуры. В этом 
году мы для каждой секции сдела
ли индивидуальную регулировку. 
Переоборудование этих сеялок про
ведено по инициативе руководите
ля бригады по кормопроизводству 
Анатолия Ильича Денисенко.

Работаем мы над созданием оп
тимальной структуры кормовых 
культур. Ее мы представляем себе 
такой: многолетние травы —  30%, 
однолетние травы —  36, корне
клубнеплоды —  4, силосные куль
туры —  30%. Структура многолет
них трав: донник — • 30%, люцерна 
и эспарцет —  30, донник-f люцерна 
-(-костер —  30, злаковые (костер, 
регнерия и другие) —  10%. Силос
ных культур: кукуруза —  50%, под
солнечник в смеси с викой и ов
сом —  50%, с дальнейшей заменой 
его смесью горох+рапс и другими 
—  20% от общего посева силосных. 
Но все это мы сможем до конца 
претворить в жизнь, если в этом 
будут заинтересованы рабочие, ме? 
ханизаторы. Ибо, как это ни пара
доксально, все меры, принимаемые 
по улучшению качества кормов, как 
правило, приводят к снижению 
«общего вала». А ведь оплата была 
построена именно по «валу», а не 
по качеству кормов и содержанию 
в них протеина. Вот и перевозим 
летом и осенью тысячи тонн ненуж
ной воды, т. е. гоним «вал», чтобы 
механизатор не терял в оплате. А 
сколько средств перерасходуется на 
перевозку лишней воды, как прави
ло, никто не считает. Для того что
бы в корне изменить технологию 
заготовки кормов, мы предложили 
механизаторам изменить оплату тру
да. Поставить ее в зависимость от

конечных результатов —  заготовлен
ных кормопротеиновых единиц.

Дебатов и споров было много. 
Это естественно. Ведь менять пред
стояло не какие-нибудь элементы 
технологии, а главное для рабоче
го —  оплату труда. Но благодаря 
таким механизаторам, как Николай 
Захарович Гурин, Иван Романович 
Сурков и Юрий Иванович Тюрин, ко
торые сами хорошо разобрались в 
новой форме оплаты и помогли 
разъяснить ее другим механизато
рам, новое пробило себе дорогу. 
Был заключен договор на работу 
бригады по коллективному подряду 
с оплатой за кормопротеиновые 
единицы, составлен план-задание по 
производству кормов, где расчеты 
сделаны согласно справочным дан
ным по содержанию кормоединиц 
и протеина в 1 кг корма.

За основу взята (с небольшими из
менениями) формула перевода кор
ма в кормопротеиновые единицы

„ Е + П ,8 Х П  

К “  2000 1 г д в :

К —  коэффициент перевода нату
рального корма в кормопротеино
вые единицы; Е —  содержание корм, 
ед. в кг корма; П —  содержание 
протеина в кг корма, 11,8 —  по
стоянный коэффициент.

Вот пример расчета кормопро
теиновых единиц по гранулам из 
отходов семян ярового рапса:

8 5 0 + 0 1,8X86) ™

------------------------------------------2000--------------------------=0 '932 "

это и есть коэффициент перево
да гранул в кормопротеиновые еди
ницы. Справку-расчет фактически за
готовленных кормопротеиновых 
единиц мы произвели на основании 
данных анализов кормов. Расчеты за 
продукцию сделали по закупочной 
стоимости 1 кормопротеиновой 
единицы, которую определили через 
овес. Она составила 8 руб. 80 коп. 
Расчеты с механизаторами бригады 
за продукцию (в том числе и сверх
плановую), экономию прямых зат
рат велись согласно Положению, так 
как бригада работала по коллек
тивному подряду.

Несмотря на сложные погодные 
условия, бригада перевыполнила 
план заготовки кормопротеиновых 
единиц и получила на каждый зара
ботанный рубль дополнительно по 
57 коп.

Конечно, мы знаем, что неис
пользованных резервов в хозяйстве 
много. Мы проанализировали вмес
те с механизаторами итоги рабо
ты 1986 г., допущенные ошибки и 
наметили пути их устранения. Но 
вот о чем хочется сказать особо.

За последнее время ЦК КПСС и 
Советское правительство приняли 
ряд решений, направленных на по
вышение самостоятельности хо
зяйств. Но, к сожалению, на прак
тике мы этого не замечаем. Нам 
по-прежнему доводят задания, 
сколько и каких культур сеять. 
Ведь доведены конкретные цифры 
по реализации, а уж как их до
стичь —  на .месте виднее.

А. Г. Б Е Л Ы Х , 
и. о, профессора кафедры земледелия

Иркутского СХИ  
В. И. СОЛОДУН, 

старший научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук

В настоящее время в Восточной 
Сибири в земледелии ведется со
вершенствование трех систем ос
новной обработки почвы в специа
лизированных севооборотах: отваль
ной (плужной), плоскорезной и ком
бинированной (сочетание вспашки с 
плоскорезными обработками и пря
мым посевом СЗС-2,1 без основной 
обработки и др.).

В условиях основных степных и 
лесостепных зон региона наиболь
шее распространение получила диф
ференцированная, разноглубинная 
почвозащитная обработка.

Установлено, что в зерновых се
вооборотах с короткой ротацией в 
зернопаровых звеньях, зернопаро
пропашных севооборотах со схемой 
чередования культур: пар —  зерно
вые —  зернофуражные, агротехниче
ски и экономически выгодно приме
нять ежегодно разноглубинную 
плоскорезную обработку зяби и

послойную плоскорезную или ком
бинированную (вспашка+плоскореэ» 
ная) обработку паров.

В зернопролашных севооборотах, 
насыщенных зерновыми культурами 
(до 60— 66%), обработка почвы пос
ле пшеницы по пару под зернофу
ражные также проводится плоскоре
зами (или применяется прямой по
сев сеялками СЗС-2,1), а под про
пашные, бобовые и однолетние не
обходима вспашка.

В плодосменных, травянопропаш
ных, пропашных и травопольных се
вооборотах со значительным насы
щением кормовыми культурами ин
тенсивного типа в основном приме
няется разноглубинная вспашка, на 
которую эти группы культур более 
отзывчивы.

На полях, вспаханных плугами, 
снега, как правило, накапливается 
мало. Поэтому запасы влаги за счет 
зимних осадков здесь не имеют 
практического значения. Зато при 
обработке плоскорезами в стерне 
снега накапливается в 2— 2,5 раза 
больше. Поэтому если основная за
дача предпосевной обработки на 
вспаханных полях— сохранение запа
сов осенней влаги, то на безотваль-



ных фонах— дополнительно решает-
• ся проблема максимального накоп

ления влаги за счет талых вод.
В условиях лесостепной и степ

ной зон улучшение влагообеспе- 
ченности растений определяется не 
столько запасами влаги в ' снеге,
сколько спецификой термического
режима, влияющего на процесс про
мерзания и опаивания почвы.

Снегозадержание усиливает на
мерзание влаги в верхних горизон
тах и подтягивание ее из нижних 
незамерзших слоев. Снег в этом 
случае является своеобразным эк
раном, который препятствует вымо
раживанию и выветриванию влаги 
путем сублимации и испарения. При 
малом снежном покрове или его 
отсутствии из верхней льдистой про
слойки вода быстро утрачивается, и 
влага нижних горизонтов «перека
чивается» в атмосферу. Особенно ин
тенсивно этот процесс идет при 
рыхлом и глыбистом строении па
хотного слоя после поздней осен
ней вспашки.

Существенное влияние на усвое
ние влаги твердых осадков оказы
вает плотность почвы. Если она вес
ной высокая (выше 1,3— 1,2 г/см3), 
водопроницаемость и поглощение 
влаги резко снижаются. В этом слу
чае целесообразно проводить щеле- 
вание. Особенно большое значение 
приобретает щелевание на почвах 
тяжелого мехсостава с повышенной

• плотностью, обработанных безот- 
вально (плоскорезами, дисковыми 
боронами и т. д.), а также на посе
вах многолетних трав, где снега 
можно накопить больше.

С  учетом названных систем и 
приемов основной обработки, выяв
ленных особенностей влагонакоп- 
ления следует планировать и техно
логию предпосевной обработки поч- 
вы.

В Восточной Сибири в комплекс 
обработки перед севом ранних 
культур входят ранневесеннее боро
нование и культивация. На легко- 
суглинистых и супесчаных почвах 
вместо борон можно применять 
кольчатые катки. Эффективность 
этого приема подтверждается дан
ными Иркутского СХИ и * Бурятского 

I НИИСХа.
На тяжелых по механическому 

составу почвах боронование луч-

Г ше проводить тяжелыми боронами 
L минимум в 2 следа.

На полях, обработанных плоско
резами, и стерне без обработки, 
на тяжелых почвах эффективнее 
применять дисковые лущильники. На 
средних и легких почвах —  иголь
чатые бороны. В ряде случаев пер
вую весеннюю обработку целесооб
разно проводить с одновременным 

у прикатыванием в целях провокации 
всходов сорняков.

Наиболее эффективно боронова
ние с прикатыванием под поздние 
культуры. На тяжелых и увлажнен
ных почвах для улучшения аэрации 
и прогревания первую культива- 

L цию лучше проводить после ранне

весеннего боронования перед при
катыванием.

Предпосевная культивация под 
ранние яровые, как правило, прово
дится непосредственно перед посе
вом. Под яровые поздние успева
ют провести две культивации с од
новременным боронованием.

В передовых хозяйствах региона 
ранневесеннюю обработку выполня
ют боронами, гвоэдевками, шлейфа
ми и др. в зависимости от типа 
почв, состояния их увлажненности, 
наличия сорняков и т. д. Широкий 
набор приемов ранневесенней об
работки почв в Восточной Сибири 
вызван и тем, что понятие «физиче
ская спелость почвы» здесь относи
тельнее. Нередко период физиче
ской спелости почвы исчисляется 
несколькими днями, поэтому про
вести огромный объем работ по 
«прибивке влаги» за короткий срок 
каким-либо одним орудием прак
тически не удается. Опаздывание с 
первой обработкой ведет к боль
шим потерям влаги, распылению 
почвы, образованию глыб и сниже
нию полевой всхожести семян.

При вспашке плугами без пред
плужников не все пожнивные остат
ки заделываются в почву. Пучки со
ломы растаскиваются, создают не
однородный пахотный слой и не
ряшливый вид поверхности поля. 
При таком его состоянии трудно 
добиться нужного качества пашни 
даже многократными обработками. 
В этом случае почвы иссушаются, 
до 20% семян попадает в солому и 
полевая всхожесть снижается на 
40— 45%. Выпускаемые сейчас пред
плужники не отвечают агротехниче
ским требованиям. Поэтому в Вос
точной Сибири почти повсеместно 
(около 70% зяби) вспашка ведется 
без предплужников, что является 
одной из причин высокой засорен
ности полей и низкой полевой всхо
жести семян культурных растений.

Так, после вспашки с предплуж
ником и предпосевной культивации 
без прикатывания на оптимальную 
глубину (5 см) заделываются только 
около 60% семян. Отклонение на 
1— 2 см составляет 30%. Прикаты- 
вание до и после посева способст
вует более равномерной заделке 
семян. В этом случае на оптималь
ной глубине их оказывается до 74%. 
Вспашка без предплужников с та
кими же предпосевными обработка
ми ведет к тому, что на оптималь
ную глубину заделывается только 
45— 65% семян.

Наши исследования в 1981—  
1985 гг. показали, что по осенней 
вспашке после стерневых предшест
венников (пшеницы и ячменя) поте
ри влаги из метрового слоя выще
лоченного чернозема почвы за 
осенне-зимне-весенний период до
стигают 34— 57 мм, или 39— 42% от 
осенних запасов. В метровом же 
слое по осенней плоскорезной об
работке потери не превышают 2—  
20 мм, или 2— 18%. Совершенно не 
теряется, а наоборот, дополнитель

но накапливается 20— 30 мм продук
тивной влаги на полях с полностью 
сохраненной стерней, идущих под
ранний пар и прямой посев ячменя.

*

Из-за повышенной влажности 
почвы физическая спелость ее 
на стерневых фонах наступает на 
7— 10 дней позже, чем на вспахан
ных, здесь дольше держится льди
стая прослойка, поэтому наряду с 
дневным испарением влаги проис
ходит и ночное ее «выморажива
ние». В связи с этим ранневесен
нее закрытие влаги здесь обязатель
ный агроприем. Зубовые бороны не
приемлемы, так как они забивают
ся, сгребают солому и ухудшают 
качество всей последующей пред
посевной обработки. Вместо них на
до применять игольчатые бороны 
(БИГ-3), которые могут работать при 
любом количестве стерни и даже 
в том случае, если на поле при 
уборке была измельчена и разбро
сана солома.

На тяжелых почвах эффективно 
применение дисковых лущильников. 
Предпосевную обработку почвы при 
наличии стерни проводят культива
торами-плоскорезами КПГ-2,2,
КПЭ-3,8 со штанговыми приставка
ми, КПШ-9 или КПГ-4. При этом сле
дует учитывать, что особенно на 
средних и легких по механическому 
составу почвах обработанный слой 
при неблагоприятных условиях мо
жет высыхать на всю глубину.

Выбор правильного способа по
сева и типов сеялок в условиях ре
гиона также имеет существенное зна
чение. В отличие от условий Север
ного Казахстана и Западной Сибири 
в Восточной Сибири нормы высева 
зерновых культур в 2— 3 раза выше 
и составляют от 6 до 8 млн/га. По
этому возможности равномерного 
распределения семян с оптимальной 
площадью питания сеялками типа 
СЗС-2,1 с междурядьями около 23 см 
в местных условиях ограничены и 
малой зучены.

Исследования, проведенные на
ми в 1981— 1983 гг., показали, что 
по своим конструктивным особен
ностям стерневые сеялки СЗС-2,1 
не отвечают местным агротехниче
ским требованиям. Как ло осенней 
отвальной, так и плоскорезной обра
ботке эффективнее применять обыч
ные зернопрессовые сеялки СЗП-3,6 
с междурядьями 15 см. По плоско
резной обработке проводится пред
варительная предпосевная культива
ция. Применение сеялок СЗС-2,1 эф
фективно только по весенней плос
корезной обработке и для прямого 
посева.

Сравнительное изучение сеялок 
СЗП-3,6 и СЗП-2,1 показало, что 
прибавка урожая применения сея
лок СЗП-3,6 (в сопоставлении с 
СЗС-2,1) по осенней вспашке соста
вила 5 ц/га, а по плоскорезной —  
3 ц/га. к

ч


