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в рехомевдациях рассматриваются практичеокие приемы 

вовдеянванвя пшеницы по инееноивной технOJIОГИИ в Но

вооиБИРОRОЙ области. 

Предиаэначеиьt ДJIЯ руководителей, опециа.пиатов , 
управJJЯDЦИX,бригаДиров И звеньевых по,цря.циых подраз

делений, колХозов' и совхозов. 
Рекомендации ПOДI'DТОВИJIИ: В. и. К и р ю mи н, 

А. Н. В л а·о е н R О, А. и. Ю ж а R о в, Н. л. р о

м а н о в а, В. А. Ч 

А. я. Ж е ж е р, Н. 

л и м О,Н О в,л. п. 

п. л., r о н чар о 

(Си6НИИРС); Н. В. ~ 
и и н (СиCSИМЭ) ; . э. 

О е и ~ ъ е в, Н.'В. 

А. г. См О' л я н и н 

области). 
~ У'1'Dерждевы ученым 

от 5 января I987 г.), 

У л к и R а, л. Н. И о Д к о, 

Н. r о р б У"В О в, ю. п. ф и

А и т и п и н а (СиБНИИЗХим); 

в, В. В. . С и р о т к и и 

Р а о н О'Щ е к о в, В. д. Д 0

и. к а м ер л ОХ,· и. д. А к ;.. 
Х а Ц е' в и ч, В. Н.М У Р и н, 

о в (агропром Новосибирской 

ооветом Си6НИИЗХИм (протокол Ji 1 
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f'·~.t"; @',Сибироков отделение ВАСXНИJI, I987 
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ВВЕДЕНИЕ 

-ОСновными напр~лениями .экономического и ооциального 

развития СССР на I986-1990 годы и на период дс? 2000 года 

предусматривается: tt Значительно ПОВЫОИТЬ продуктивность 

И устойчивость земледелия, ооуществить в этих целях комп

лека мер по увеличеIШЮ плодородия почв, внедрению интен

сивных технологий возде~вания оельокохозяйственных куль

тур". 

Интенсивные технологии вврещивания пшеницы, как состав

ная часть зональных сиотем земледелия, представляют сооой 

комплекс мер по получению планируемого урожая путем опти

мизации уоловий роста и развития расте·ниЙ в течение воей 

вегетации. 

ОСновное содержание интеноивной технологии: 

- подбор оортов интенсивного типа,соответотвующих поч

в eHHQ-КЛИматич е аким условиям хозяйотва; 

- размещение посевов в севообороте о учетом действия и 

последействия предшественников, посев оеменами первого 

RЛаоса посевного стаацарта с силой роота не менее 8Q%; 
- оптимизация минерального питания ·':растеНИЙ дро6НЬ1М 

внеоением удобрений (основное, припосевное и подкормки) 

на основе оперативной почвенной и раотительной диагноотик; 

- комплеКОНQе применение оредств защиты раотений от 

t""( сорняков, болезней и вредителей с учетом Фитооанитарного 
-"1 

.ооотояяая почвы И пооева: 
'1 

- ооуществление комплекоа агротехничеоких приемов по 

защите почвы от эрозии,накоплению и рациональному исполь

зованию влаги; 

- система уокоренного проведения уборочных работ и по

слеуборочной подработки зерна; . 
--применение подр~ны~ принципов организации и оплаты 

труда. 
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Интенаивные технологии требуют высокой культуры аемле

делил, строгого с06лющения технологической диоциплины В' 

соответствии с требованиями зональных систем земледелия. 

БИОЛОIИЧECКИЕ ОСОБЕННООТИ ЯРОВОЙ InIIEНИIЩ 

В связи с ТЕХНОЛОrиями ЕЕ ВОЗд&11ЫВАНИЯ 

Воаделнванве яровой швевицн возможно во всвх зонах об

ласти. Однако хозяйотвенная целесообразность ее выращива

ния в северных районах ограничена в с~язи с низкими хлебо

пекарными качествами эерна.В южных районах области качест

венные показатели зерна улучшаются, но урожайнооть снижа

ется по причине · уменьшения осадков, особенно' в уоловиях 
Кулундииекой степи, 

c-.Gемена пшеницы начинают про~ста~ь при температуре 
верхнего слоя почвы 3-400 и аодержании воды в НИХ 45-52%. 
При влажнооти почвы 60% от полной цолевой влагоемкооти сум

ма ореднесуточных TewzepsTyp, необходимая для появления 

всходов со 'дня посева при глубине заделки 5 см, составля

'ет примерно 1200c, а продолжительность периода колеблется 
в зависимости от почвеННО-RЛИМaтичеоких условий от 6 дО 

I2 дней. 

О появлением ваходов проиоходит дифференциация конуса 
~ 

нараотания на вачаючныв узJIЫ и междоузлия: стебля. Обра

зуются зачатки воех стеблевых листьев и зaкJIaдыаютсяя за

чатки новых конусов нарастания точек роста будущих побе

.ГОВ кущения шаенвцн; 

С появлениеМ,~Р~2:!».~J.1~~~.~:~.~.1.'ТОГО листа формируются за
чаточное оо~етие - кол~а и вторичная корневая система. 

Эrот период определяет судьбу урожая. ~рвичная корневая 

сиотема пронизывает слоЙ почвы до IOo-~20 см, вторичн~ 

. редко проникает глубже 50-60 см. 

Коэффициент продуктивного кущения пшеницы колеблется в 

пределах I,1-I,4. он снижается при повышенных нормах вы

ceB~. Raстения формируют 7-8 листьев, у позднеспелых сор

тов - до 9. . 
'f 

Чиолу стеблевыхi 
доузлий, которые до

f 
I 

начинают интенсивно 

f
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листьев ооответствует Ko~eCTBO меж

фазы кущения остаютоя укороченными и 

расти перед фазой выхода в трубку 
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й далее до ~етения. Фаза выхода в трубку очитается нaaTY~ 

пившей, когда УТОJПЦе~е ·..·IIPOiYпываетоя на уровне 2,5-3 см 
от поверхности почвы. or колошения до цветения растет верх

нее междоузлие. . 
В благоприятных условиях каждый последуюЩИЙ лиот круп

нее предыдущего и оамый крупный - '~флаг" лиот, интеноив

ность фо~осинтеза которого в фазу колошения в несколько 

раз больше, чем второго или третьего. он наиболее интен

сивно о наозает асоимилянт~ зерновки швеницы, поэтому 

его преждевременное отмирание оообенно отрицательно ока

зывается на урожае. . 
!Во время кущения аавладывается колос, При оптимальных 

УОЛОВИЯХ Пй"таНИЯи водоснабжения в период межДу фазами на
чала·"R.Yщения и--дветения формируетоя цилиндричеокий колос 
с хорошо озерненныи колосками по 130еl его ДJIИне,:j В оухих 

степных районах из-за дефицита влаги верхнив и самые ниж

ние колоски мельче и зерно в них мелкое. 

(Запаздывание о пооевом приводит к тому, что наиболее 
ответственный период в формировании колооа проходит при 

повышенных температурах, в результате потенциальная про

дуктивность колооа снижается.! 

Период от оплодотворения ~дo' начала молочной опелости 

оопровождаетоя быотрым,увеличением оырой маооы и размеров 

семени, а также развитием зародыша, формирование которого 

заканчивается к концу молочной опелости. 

rв начале фор~~ оемениоодержание воды в нем до
отигает 80-82%, к концу формироваНия - 75-80%. PaCTe~ 

в этот период требуют непрерывного притока воды, азота, 

фосфора.J.СледОтвием ухудшения водоонабжения и питания в 

начале налива является недоразвитие части зерен и при 

нормализации условий питания и влагообеспечения ~ дальней

шем зерно будет мелким. 

{в период МQЛОЧНОЙ опелости, когда 
заканчивается:-;-о6'ЪёМ их заполняется 
ными вещеотвами, оледствием проявления 

щуплость зерна. 'Эl'о явление возни:кает 

по~~ении пшеницы болеЗНЯМИ.j 

роот зерновок уже 
запасными питатель
заоухи яв~ется 

также при оильном 

:к концу молочной спелости влажность зернаснижает

ел до 50-55% ( а в начале восковой .- до 38-4C}%~~: ПИтатель
ные вещества в период налива поступают в колос в ООНОВНОМ 

5 
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ИЗ JШстьев и ари нормальном функционировании их до полно

го оозрев~ колооа образуетоя зерно с выоокой мао о ой , 
IOOO зереН.:J Однако чаще листья желтеют и прекращают фо

тооинтез раньше, поздние фазы налива обеопечиваютоя за 

счет притока вещеотв из отмирающих листьев, листовых 

влагалищ, ооломины и чешуй колоса, "3адачаJВ этот -период 
аакяочаетоя 'в том, чтобы ГПРОДJШть функционирование яисю
BO:r:~_ аппарата.] 

:в подтаежных и/лесостепных районах значительную опао

ность для пшеницы предот8ВШnOТ низкие температуры в пе

риод налива зерна~ При заморозках до насттпления вос

ковой опелости зерно становится туоклым, моряинисзым, а в 

более ранние фазы - ЩУПЛЫМ. В ,результате ухудшаетоя каче

ство клейковины, отекловиднооть снижается, 

Ввreтациоиный период сорта Новооибирская 67 колеблетоя 

по районам от 75 до IOO .дней, поэтому повреяденве зерна 

морозами явление нечастое. Однако понижение температуры 

ниже 12°с в период налива проиоходит довольно часто, что 
тормозит процесс оозревания. 

~за воо~ооти в степной зоне при пооеве 
20 мая наотупает II-I9 авгуота, в леооотепной при. пооеве 

I?":'2I мая - 20-26 августа, задача вакяючаетоя в том, что

бы одвинуть срок наступления этой фазы на более ранНИЙ.1 

Эю возможно при несколько раннем начале посева, сокраще

нии периода от пооева до всходов за очет повышения каче

ства оемян, оптимальной их заделке и качеотвенной подго

товке семян и почвы л 

РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕВООБОРОТЕ 

Лучшими предшеотвенниками для паеницы , вовдвлнваемой 

по интенсивной технологии, ЯВJ1ЯlOТОЯ чиотый пар (на дерно

BO-ПОДЭОJIИстых и серых леоныпочвах,, удобреиныx переГНQ-' 

'ем в дозе 40-60 т/га) t удобренные пере гноем (40-60 т/га)

I ,пропашные, плаот многояетних трав (в северной Jrеооотепи), 

зернобобовые, однолетние травы на зеленую масоу и зерно

{ вые (рожь, пшеница) по пару. Не рекомендуется размещать 

пшени~ по пшенице более двух лет подряд после пара: и по

,( 
t 

вторно по другим предшеотвенникам. 

6l' 
I

на оолонцовых комплекоах о учаотием оол~нцов до з0% 

,интеноивные технологии возделывания пшеницы ооваиваютоя 

лишь при уоловии выборочной химичеокой мелиорации пятен 

оолонцов в звене зернопарового оевооборота пар - пшеница. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Основную обработку пара ПРОВОДЯТ в ооответотвии о зо~ 

нальными оиотемами земледелия, предуоматривая защиту почв 

от эрозии, накопление и Qбережение влаги. При уборке за

ключительной в звене~еред паром культуры целеоообразно 
разбрасывать иэмедьченную оолому, пооле чего обрабатывать 

плоокорезами на глубину IO-I2 ОМ. В подтайге и северной 

леоостепи эту обработку можно з~енить лущение~-IО, 
Щ-I5 или БДТ-7. 

(~ летний период верхний 'олой почвы ПQцдерживают в чио

том ОТ оорняков соотоянии путем обработки по мере· необхо

димооти (4-6 раз) плоокорезами или культиваторами на глу

бину 8-I4 ом.' для повышения эффективнооти чиотого пара в 

борьбе о корнеотпрыоковвми оорняками одну из механичеоких 

обработок пара в первой половине июня заменяют опрыокива

нием аминной оолью 2,4-Д в дозе 3,8-4,0 хг/га по препара
ту. Пооледующие механичеокие обработки проsодят через 

I2-14 дней. 

..rrrюНОВНУЮ обрабОТRУ пара в лео,рот~пной зоне производят 
весной - в начале J!~fa. о.твШным" 'imYroM, на глубину 
2~27 OM~ вотепной - оо_еJiblO~6'окорыXJIЙтелем Щ:-.?59, 
йли плУгами 00 отойками СиБИМЭ на ~~E~~OTЫX и ГJ.Щ~Р.Т1j;к. 
почвах на' глубину 25-27 ом и плоокорезом КПI1l-9 на легко
оуглиниотых исупесчаиых на ГлуБИнУ!О=Т2Ъм. _... ~ ......_ 
~1fёPBЫГ декаде июлЯ.7·на'"парах-·в"стеmюй-,~южноЙлесо

отепной и открытых проотранотвах оеверной леооотепной зон' 

высевают 2-0трочнъrе кулиоы из горчицы О меякулионым про

отранотвом 8-12 ~~направление пооева кулио - поперек гоо
подотвующих зимних BeTpo~) на склонах - поперек склона или 

по горизонталям. Нормы расхода семян горчицы - 500-600 г/га 

(З~ растений на погонный метр рядка). 

. fНеп~ровые предшественники на равнинных учаотках подтай
., : ги и\ICеверной лесостепи обрабатывают плугами с отвалами на
,
 

.~ , Г~БИну 20-22 o~ В степной, южной леооотепной вонах.на
 

;j' ~. r7 

1, _J' 
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солонцеватых и склоновых землях северной лесостепи их об

'1 катка и УILПотн.яют почву на глубину 3-4 см. Д7Iя достижения 

рабатывают безотвальными орудиями на глубину I~I2 и давления 3-3,5 кг/ом захвата·и глубины воздейотвия катка11 

25-27 см в зависимости от механического состава почвы •. <·) 6-7 см в ящики загружается балласт (мешки о песком) 150I
f 

~ 200 кг в каждую секцию. 

r 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Главные задачи ранневесенней обработки·- уменьшить испа

рение влаги, улучшить структуру верхнего 'слоя почвы, заде

лать стерневые остатки, выровнять поверхность. Работу про

водят при достижении физической спелости почвы. Ба отваль

ных фонах лучше всего разделывают и выравнивают поверхность 

поля зубовые бороны БЭТС-I,О, Б3СС-I, О в 2-4 следа, качест-=:. 

во работы улучшается, если за боронами устанавливаются 

шлейф-волокушии проводят пооаедувщеаприкаэывание, Нельзя 

прикатывать переувлажненную почву. на безотвальной соломи

стой зяби применяют БИГ-З, а также ЛДГ-IО и ЛДГ-I5 со сфе

рическими игольчатыми дисками. При этом лущильники долянн 

работать с углом атаки зоо • ОПерация совмещается с прика
Тыванием.

V Главные задачи предпосевной обработки почвы - максималь
ное очищение полей от проростков сорняков и создание мелко

комковатого хорошо BыpaB~e~Hpгo поверхностного слоя почвы и 

уплотненного оеменного лажа~ В засушливых УСЛОВИЯХ и на уча

стках	 с преимущественным засорением однолетними сорняками 

лучшие результаты дает мелкая 06работка почвы на 4-6 см 

орудиями ЮIС-4 (отвальный ФОн), КПЭ-З,8 (отврневой фОН), 

.11ДГ-I5со сферическими серийными или прореэныи дисками с 

выравниванием и прикатыванием, на почвах, засоренных много

летними корнеотпрысковыми сорняками, обработка КПЭ-З,8, 

ЮШ1-5	 должна быть на глубину 8-10 см. 

Предпосевному выравниванию почвы и созданию уплотненного 

ложа для семян ДOJDКHO уделя:ться особое внимание, так как эти 

технологические приемы обеспечивают оптимальную и равномер

ную глубину заделки семян. Чем глубже предпосевная обработ

ка,' тем нужнее выравнивание и прикатывание,коэффициент рав

номерности з~елки семян при этом повышается до 0,92. 
Степень уплотнения верхнего слоя почвы регулируется ко

личеством груза в балластных ящиках катков. Без балласта 

ЗIЩШ-6 обеспечивают удельное давление 2,4 кг/ом захвата 

8 

на уоловия роста и'развития растений существенно влия

'1 ют опособ и глубина посева зерновых нультур.уВ ~~COCTeд~ 
.1 
?I	 районах !!-Q.g~ ПроИЭвоДЯ:~ оеялками СЗП-З,%/ При этом се

мена точнее высеваются на заданную глубину,они дружнее' про

растают, засореннооть посевов онижается, урожайность зер

t 
,;1 

новых повышается. на 2,0-2,4 ц/га в сравнении с посевом се

ялками C3C-2,1.1 
В ~еПНо!t зоне, J.!Q9.mL по пар!. и q~~~~~.~ ...:3,..f.!~~_~

'ше осуществлять сеялками СЗП-З,6, п~ .. с~ернеВЫМ.Ф~fiам 
СЗС-2,IЛ и СЗС-2, L-- --~.._- _-,_.. -."",, ..~ ,._." .", .. , ,,, . 
. Cemeha-П;;НИЦЫ-надоэадеJIъtвать во влажный слой почвы. 

"В .~е9..0степи в уоловиях хорошего увлажнения E-~..~~~a Э~~~~.~ 
оемян на тяяелнх и заплывающих почвах - 2~З ом .. , на- ... ле.гм;х 
.__ '.--... _ "" .. 1 " •. )" " .• _""~ ,., ~~ "." .." .•• _ _ ~,~ ~~ """ _A , ~ _,.. "' " ", _ ....- _.1i- , ,~- - . "''''. . ~ " ,..,..__

и CTE.YKTYPHЫ~.-.3-4 см; в степной зоне на тяжелыхII?чвах.
4=5cm:·--·~на~·л'ё'ГКйХ- 5-6 о~-:-r;;лее глубокая "зад'елм"-ё'ё-МЯн 

может практиковатьоя:--каквынужде'ННая мера при переоыхании 

верхнего слоя почвы. При этом ~жио' иметь ввиду, ·что при 

глубокой заделке семян увеличивается период от посева до 

всходов, оm!жaется полевая всхожесть" сила роота, уои.лива
егоя лорвзаемооть корневыми гнидями, 

Послепосевное прикатывание почвы эффективно в эаоушли

внх условиях, на легких почвах, при мелкой заделке семян 

(2-4 см), при проведении в дальнейшем довсходового боро

нования. В условиях силъ~ой заооренности пооевов зерновых 

культур однолетними оорняками положительный эффект дает 

боронование посевов до и пооле воходов. 

Боронование до всходов проводят на 3-5-й дни после по

сева Б3СС-I,О или БИГ-З (соломистый фон), когда росток не 

превыmает длины семени. Боронование всходов 'лучше прово

дить перед фазой кущения по отвальныМ фояам Б3СС-I,О 

(скос зуба по направлению ,движения агрегата), по плоскореэ

ным фонам БИГ-З поперек рядков со скоростью 4-5 км/ч. 
При этом гибель проростков сорняков составляет 60-80%. 
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Применение 

СРОКИ СЕВА И НОРМЫ· ВЫСЕВА 

комплекоа мероприятий по возделыванию nШ~~ 
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'/ 
.1 
,1"1 

сопА 

ницЫ по интенсивной технологии увеличивает вегетационный 
период пшеницы на 7-10 дней. К тому' же пшеницу, вовдеды

ваемуюпо интеноивной технологии, размещают по лучшим 

предшеотв е нНИКаМ, наиболее чистым от оорняков ПOJlЯМ, имею

щим хорошиеэапаоы влаги весной. В связи с .этим ее нуж

но высевать в более ~анни~, что осооенно важно ДJIЯ 

'~:':!::''''~'.~~~.P!~_ .<~.~.2_~!~_~,,~. ~ 
В подтаежной зоне посев muеницы следует начинать при на

~ц"J!.еНИИ··'(~~~!.t.Q!_Q!Iёлооти ПОЧВЫ И~.... ~~IiЧи:ва~~, его -не··"' ',
поэ.цН«'-.е., ....,.20::.2~ мая. Оптимальны:~ ,срок сева для ceBepHO~ л.~,

со~тепи - пер~ЦЦ~"-; rO-по""26 мая, в первую очередь высева
.·M-5РёднеQпеЛЫё--оо.РтаИ~·ЗШНЧiвают посев ореднеранними. 
В южной леооотеnи и отепи ,учитывал характер раопределе

\. нил-летних ooaдR'oВ" И более продолжитеJIЬнъrй оевмороаный 
период, пшеницу следует сеять в орок о 15 до 25 мая. Пер

о -	 ........... .. 111' ,. ~Д$:~''''''~''<'"''''''''' ..~" ...~ .....__
 

ВЫМИ следует заоевать паровые поля. 

QцНИМ ИЗ основных факторов, опоообствующих получению 

выоокого урожая' зерна, является ооэдание оптимального 

отеблестоя к уборке. !уотота отеблестол эависитне толь

ко от нормы выоева, не И,'Б значительной отепени от уров

ня агротехники. В веоенний период во всех зонах осяасти, 

как правило, достаточно влаги для получения хороших ВОХО

дов. Однако полевая: вохожеоть зерновых культур имеет зна

чительные колебания - от 50 до 9q&. При норме высева 

6 млн вохожих зерен на reRTap при таком иэценеНии поле~ой 
всхожести гуотота отеблеотая будет колебатьоя от 3 МЛН до 

5,4 млн растений на гектаре. Существует интервал норм вы
сева, дающих одинаковый урожай. на основании опятных дан

::ыу~т~~в::'~:=~~~~о::)е:а~,rr~'?~~iSа ,,; 

в формировании максимальной урожайности ЯрОВОЙ пщени~

'~""""'",'jl с высоким качеством зерна большая роль принадлежит сортам 

интенсивного типа. К таким аортам относятоя Новqg.ИБИРJ~.~_,,_.6.~\,_, J_."".."._-'.... '~.~ 

:1 Новооиоирокая 8I, JIю~есцен~.. ,~.?, ИР'!'llE:I~!!~_±О, Саратовс1ЩЯ 29. _ 
ПравИЛЬJ{ое размещение": оортов по зонам области осеопвчит 

наивысшую отдачу высококачественной продукции яровой пше

ницы, возделываемой по интенсивным технологиям. Поэтому по 

типу вегетационного периода сорта должны иметь следующее про

центное ооотношение. Степная' зона: среднепоздние _. 55-65% и 
ореднеспелые - 35-45; южная лесостепь: среднепоэднИе - 35-40, 
ореднеспелыe-. - 60-65; северная лес остепь: среднеспелыe - 30
35, среднерашше - 65-70%; ПОДТ8Йга предгорий и низменности 
только среднеранние. 

СлеДует иметь в виду, ЧТО в более теплообеспеченных 

южных районах сорта оокращают вегетационный период, а в 

менее теnлообеопеченных северных - удлиНяют eг~. Обяза

тельным условием при интенсивных технологиях является по

сев оеменами выооких репродукЦИЙ с посевными свойствами, 

отвечающими покаэателям I-ro класса гост (сила роота не 

менее 80%). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЕЯ 

ддя многократного (более двух раз) наземного примене

нил средств химиза~и в период вегетации пшеницы оставля

ют ~еэаоеянную технологиче9КУЮ колею. ОНа позволяет равно

мерно внооить минеральные удобрения, пестициды и другие 

препараты , что ооеопечивает макоимальную техническую эф

фективность, а также значительное ,снижение отрицательного 

I

пРедго'PИIПвсевернойлеоосгепи - 5,0-6,0 МЛН:; в южной 

,\ I 
воздействия химикатов на окружающую среду.
 

'лесостепи - 4,0-4,5 мдн, .13 степвой зоне - 3,·0-3,5 МJIH Поотоянная технологическая колея из двух неэаселнных по


вохожих эерен на гeKTa~
 лос по 450 мм ваклая формируется о расстоянием между их 

,;	 центрами в 1400 и 1800 мм в зависимости от имеющейся в хо


зяйотве техники по уходу за пооевами.
 

I 

" 
Колея I800 мм .необходима при наличии опрыскивателей 

"Кертитокс" t ОIШI-I5-01 и других, имеющих такое расстоянив 

между центраМи колео. По ,этой колее возможно использование 

I 
IO 

11 
1" 
~~. 

..... _._..~' .. 
.... ,,"",.дМJ4iй" 'lW44iii '*4","UI$iiAЩ I.т .....п.....,";;"нптпш.JдU , " 

, 4 i JIi.'"::13 

http:�.....,";;"�����
http:���.���'-.�


I 

РМГ-4 для подкормки и РЖТ дшr внесения жидких комбинирован
ных	 удобрений. 

. При наличии ОIШI-I5, ОН40О-1 целесообразна колея I400 мм. 
ддя ее формирования у трехсеялочного агрегата СЭП-3~6 закры
ваются 7-1, 8-И и 17-й, I8-И сошники, а для колеи 1800 мм ._ 
б-й, 7-й и I8-й, 19-й сошники средней сеялки, Приагрегатиро
вании четыреХQеялочного агрегата переRРЫВаются IВ-й и 19-й 
сошниRИ второй, 6-й и 7-й - третьей сеялок. 

на стерневых Фонах в степной зоне для формИрования ко
леи 1400 мм в пятисеялочном агрегате C3C-2,I перекрываются 
2-й и 8-й сошники, для колеи 1800 мм - I-И и 9-й сошники 
средней селлRИ. 

При наличии опрыскивателей с шириной захвата' 22,5 м 
(ОП-200D-2) колею следует формировать при посеве двумя аг
регатами - ОДИН с перекрытыми сошниками, другой - оплош

. ного сева. на стерневых Фонах применяют пять С3С-2,I,иа от
вальных - три сЭп-з,6. 

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Под интенсивные технологии возделывания яровой пшеницы 
должны подбираться пом, почвы которых обладают наилучши

ми водно~изическими и физико-химическими свойствами. К 
таким почвам, прежде всего,ОТНОСЯТСЯ: черноземы и лугово
черноземные Почвы средне- и тяжелосуглинистого механиче

ского состава, которые обеспечивают максимальную окупае

мость средств, вкладываемых в интенсивные технологии. 

Азотные удобрения 

Величина урожая яровой пшеницы во многом зависит 'от ,обе

При достаточном увлажнении ~ получения уро~ности 

яровой пшеницы 35-40 ц/га о содержанием клейковины в зерне 

не менее 28% трё6у"ет'ё1i~Q(ё- уче~~ твкущей минерализации под 
посевом) .I8Q:-3Q9-~!'_".--.~~9'!~_. rакие условия складываются на 
ч~ноземах и луI'ово-~ерноз~tv1ныx почвах ЛИШЬ при посеве 

пшеiШцы~·-·по пару,' \'на> "кот'ОРОМ "к моменту посева в метровом 
-'-""'"'~'~'~N __ ~ 

слое почвы может накопиться от 80 до 250 кг/га азота. Еще 

дополнительно 8(}..IOO кг азота на I га растения могут полу

чить за счет текущей минерализации (или подтягивания из 

более глубоких горизонтов). Недоотаток азота для пшеницы, 

высеваемой по пару, на черноземах про.являето'я редко, пре

имущеотвенно на легких по механическому составу малогумуо

ных эродированных почвах. 

~~~.~~.~.. 6~Е~~.Р!!:~J~~~~~~~.~.Q1'~.QrQ_IЩ'1'~tIИ~.-скл~~.
ваются по парам на обыкновенных черноземах и лугово-черно

~~~:~.~~оч~~~~Гд~"··R···iiоо·еву>в .МS''1'ровом;'слое содержится аэо- ) 
та 150-I80 кг/га и за счет текущей минерализации дополни- ' 
тельно мобилизуется 80-IOO кг. До~олнительного BHeoe~ 

.~~9~~П() дару. вдеов не TP~~Y~?;~:f! .....,_ 
на выщелоченных черноземах Центрально-Восточной зоны на""") __._•.__• ._>•.._.__".•..• _.,,,..,.,, .. ~, ,... , ,.,,' . ,..__._-~._o. ~' 

- /	 парах к посеву в метровом слое накаПливается 100-120 кг 

~эюта,за счет текущей минерализации мобилизуется 60-80 кг. 
Здесь . в средние по увлажнению годы пшеница по пару также 

не испытывает недоотатка в азоте, однако в годы с благопри

ятным увлажнением, когда формируется потен~ад урожайности 

40-45 ц/га, обнаруживается недостаток азота на образование 

зерна и налив, что может резко снизить качество зерна. с! 

этих условиях потребуется подкормка азотом в фазу молочной 

спелости 2Q%-M раствором мочевины~ 

Бар~6~т::~ж:~~;.::()~~=р~~:::~~::::~~_ ..~~~::: ..
ру, как правило, не требуется.~)I-

l' 
~ > 

I 
i 

спеченности растений азотным питанием. Урожайность з~рновых 
снижается как при недостатке азота, так и при его избытке. 

'Поэтому определение оптимальной дозы удобрений приобретает 
особо важное значение. При раочете исходят из обеспеченно
сти почв нитратным азотом, зависящей от количества органи
чеСКОГО'вещества в почве, предшественника, срока и вида, 
основной обработки, условий текущей минерализации. 

" 

I 

При размещении пшени~ П2-~~~~~9~_~ цредш~ственникам 

условия азотного питания пшеницы значительно ухудшаются_, 

. на гектаре ~,ГОВС?-=~~..2_~М!.lн~очв иоовкноввнныхчернове •. 
!1Q..~_ к моменту посева пшеницы после бобовых, однолетних 

трав и кукурузы в метровом слое почвы накапливается 80
IOO кг нитратного аэота. за счет т~кущей минерализа~и 

после этих предшественников дополнительно мобилизуетоя 70-. 
80 КГ4) Поэтому внесение 30-40 кг азота обеспечивает без
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дефицитное азотное питание и гарантирует ypo~ хорошего 

качеотва. 

На:вЩЦ~~Q~~,ЩЩ~ <••• ,.,.:!~.P~O~~~~ Че~~:р~ьно-Вооточной зоны 
веоенкие аапаон нитратоВ···И· ра.ЭМёРЫ'''·текущей минерализации 
азота на 15-20% меньше, поэтому на них для получения вы

сококачественного зерна после перечиоленных предшеотвен-. 

ников должныприменять дозы 40-60 кг/га. 

Раочет норм удобрений наЧИнаю;'" с определения возможно
го урожая, который лимитируетоя реоуроами влаги. планируе

1I I ~ 
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J 

мый урожай на конкретном поле раосчитывают 

у = 2..±.J! , 
к 

где У - планируемый урожай, ц/га: 

3 - запас продуктивной 

перед пооевом, мм; 

Л - среднемноголетние 

К - оБЩИЙ раоход влаги 

ченности реоуроами 

Раоход влаги вычислен на 

влаги в метровом 

по формуле 

слое 

осадки за ИЮНЬ и ИЮЛЬ, 

при имеющемсл уровне 

на данном поле, мм/ц 

почвы 

ММ; 

обеопе

зерна. 

основе полевых производотвен

ных опытов СИБНИИЗХим при возделывании пшени~ по интен

сивной технологии в различных зонах оодасти, Приведеиы' 

ооновныв нормативные параметры для расчета планируемой 

урожайнооти по влагообеопеченноати в производетвенвнх.уоло

виях по зонам НОВООИБИРОКОЙ облаоти (табл. I). 
Потребнооть в азотных удобрениях для запланированного 

урожая оценивают по формуле 

у • нN = -W - (Nп + N T ) , 

где N 
~. 
Н 

1, K~ 

)VП 
~T 

t 

y 

- норма азотных удобрений, кг/га; 

- запланированная урожайность на данном поле, ц/~a; 
- НQрматив'расхода азота на I Ц зерна и ооответст

вующего количества побочной продукции, кг; 

- уоредненный для зоны коэффициент иопользования 

минерального азота раотениями; 

-,веоенний запас азота в почве, кг; 
- поотупление азота Э~ очеТ.текущеЙ минералиэ~, 

кг. 

t Зональные параметры формулы .првведены в таол, 2. 
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Таблица 2 
Нормативы расхода (Н) и использования (K~) азота раотениями 

~ j УрОЖ8Й- I Нормативы
Зона H~~; · Н ! к;v 

Северная леооотепь ЗА 4,0 0,7 
IOttнaя леоостепь 20-ЗО 4,3 0,6 
Степь 20 4,5 0,5 

. Таблица 3 
Поотуnление азота текущей минерализацки по 

предшеотвенникам в алое o-IOO ОМ,Ег/га 

Черноземы ~ерноземы IЧерноземы
Предшественник I выщелоченные IOJJtНЫe лег- ОБЬТRновенные, 

южные тяжело- кооуглини- лугово-черно
и среднеоу- отые земные почвы 
глинистые 

пар 80 70 100 
I-я: швенвца по пару 50 40 70 '}
2-я пшеница по пару 40 30 60 
~куруэа 60 50 75 
Бобовые 80 60 100 

'/Зерновые по зерновым 20 20 ' 4'0 

Так, для урожайности пшеницы в 35 ц/га потреонооеь в 
азоте воеверной леооотепи будет равна: 

А/ _ 35 х 4,0 _ 200 
'У - 0,7 - кг. 

Эrа потребнооть будет частично покры;ватьсл за очет ве
f' 

! 

~Iсенних запаоов минерального (нитратного) азота в почве и 

текущей в течение лета минерализации и биологичеСRоЙ'фИR

сации азота 'под посевами, Определяют весенние валасы по 

ключевым полям в метровом слое перед пооевом и текущее 

поступление азота (табл. З). Недостающее до потребнооти ко
личество минерального азота должно быть дополнено за счет 

удобрений. 

Приведем пример раочета потреБНости в азоте для получе

нил урожая в 35 Ц на выщелоченном черноземе после .RYRyруэы. 

Содержание нитратного азота в слое 0-100 см перед посевом 

ооотавляет 70 кг/га. Тогда для определения дозы азотных удоб

рений из вычиоленного количеотва азота 200 кг/га вычитают ве

оенний аапао 70 кг и поотупление азота за очет текущей ми

нерализации для ооответотвующего предшественника и зоны ~ 

60 кг (см. та6л. 3). 
lVy = 200-70-60 = 70 'кг азота на 1 га. 

'1 '" ОпИсанная меТОДИRa регламентирует применение азотных 

удобрений на конкретном поле. ддя планирования раопределе

ния азотных удобрений по зонам можно ориентироватьоя на 

следующие средние нормы азотных удобрений по предшеотвенни

кам (Табл. 4). 
Если образ~ почв пр~ выборочном обследовании отобраны 

только на глубину 40 см, можно ориентироваться на tt Рекомен

дации по диагноотике азотного питания полевых культур и 

применению азотных удобрений в Сибири" (Ново~ибирск,I983), 

которые предуоматривают следующие дозы азотных удобреНИй 

по классам обеопеченноети (та6л~ 5). . 
Раочетную дозу азотных удобреНий до 60 кг д.в. внооят,t/ 

весной локально оеЯЛRОЙ.·ПРИ отвальной основной обработке 

почвы возможно поверхностное внеоение сульфата аммония и 

мочевины под в опашку • Ео.ли раочетная доза удобрений боль

ше 60 кг д.в/га, ее вносят дробно - 60 кг весной ~o поое

ва, а остальное - в подкормки. 

Ранние азотные подкормки проводя:т ~ повышения урожая 

по результатам тканевой диагностики. для тканевой диагно

стики отбирают 20 типичных растений по диагонали поля в 
'~ 

фазы кущение - трубкование. Азотные подкормки необходимы 

при покаваниях ОАП-I от 1 до 4 баллов или при бледно-ро

зовой окраске и~каторной бумаги. Подкормку осущеотвляют 
, раствором мочевиШl или "плавом" ИЗ расчета 30 кг Д.В. азо

'1 
та на 1 га о помощью авиации или наземных опрыскивателей. 

i \Сухие азотные удобрения лучше вносить зерновыми 
сеялками без катков ~И оамолетами во влажную погоду. 

Позд~е подкормки азотом применяют для улучшения каче

ства зерна. их осуществляют в фазы колошения - налив зер

на по результатам листовой диагностики. При содержании 

-
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общего азота от 2,6 до З,5% подкормка необходима. Цри ко Фоофорные удобрения 

личестве азота в листьях менее 2,5% подкормку проводить 

нецелеоообраэно, так как вероятность получения высокока
ют ~з~~с;:рных ~~~~:~.~.~~ яровую пшеницу. раосчи~ва

чественного зерна мала. При оодержании азота более З,5%
 

возможно получение сильного зерна 6e~ подкормки.
 Т,? (Д = у • !!р. 1 ! ._~. I, 
, rieI r. - Rфза Р205 ка маиируемую урожайнооть, кг/га; 

Таблица 4 '~.....,'~- ц/га;.....• ;1Р.OJКaЙнооть, 
'( ~ е-, /lfPрматив расхода Р205 на 1 ц зерна о соответотвую

Примерные зональные нормы азотных удобрений. под 
i~'~1~!ii ';,\ ' '. / ~M кonчеством п<>,60ЧНОЙ продгкцви для соотвееот

интеноивныe посевы пmеницы, кг/га ' : ВУ~)tЛаQСОВ обеспеченнооти почв подвИ1tНblМ фос

\~p'~.....П.. ровиншем области с учв~Q8( воррекеяров
~ " . " ,~рикова (таса, 6). 

\, \<:
:, \, ,- .., ,Тa6JIица 6 

Зона 
Предшественники 

I-я ПШ8
ница по 

пару 

2-я пше
вида по 

пару 

КY'lfJ
ру за 

бобо
вые 

зерно

вые	 

'" \ 
U''-t....~ -~nadx..,,"\ '. р о - 
fii~~;~bl \~--~"2 5 Пfr~ интеНСQJlОМ ,~qЗJteJDrIJJеlJ1'i

" . \ \, ~.\8~ m,e'DrII '( U~;,f;" 
'. \. " 

\PaldR. : \ 
\\ 

1.' 

Лdсоетепъ низмеННОСТИ 
r \ 

УС'1'ь-Тв,ркощ, Бенгеров

Таблица 5 сЮIЙ,. _16wае:вский,
 

, Каргато" t ЧУJlНМОЩ J
 

ОриеНТИРОВОЧJЩ9 нормы азотных удобрений под яровую
 
юzная половика 16ии

пmвltt4цу по маооам обеспеченности полей нитраТНЬtМ
 
ского района 4,5 3,0 2,7 2,З I,З 

азотом в слое' Q-40 см ' .,
 
категория I Зона 

обеспеченности . . r 
леооотепь степь 

Содержание ,нитратного 
азота в одов 0:-40 ом, ' 

МГ/КГ	 

Северная лесоотепь Приоа.паирья: 

Вовосиоирский, Черепа

новский, БолотниноRИЙ, 

МОшковский, СуЗУНСКИЙ,l'
t 

{	 I Искитимо~. Тоryчии-·5 ptlеньЩlЗкая 6D-80 45~.	 
с КИЙ', маслянинский 4,3 3,0 2~7 2,4 1,55-10 Низкая 4~60' ЗО
 

10-15 Средняя ЗА· О
 
Северная лесостепь Приобьл

15.	 IЩоокая О О
 

Коченевский, ордыно кий ,
 
южная часть Колнваиеко

го района 3,0 2,6 2,4 . 2,0 1,4 

I8 
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.t~. \ калийные удобрения целесообразно вносить на поля с пони
'11 Окончание табл. 6 

жевныM и средним содержанием подвижного калия при их паро

1 

Татарокий , Чанов о кий , 
БараБИНокий, ЗдВИН-· 

о кий , Доводеноквй 

КОЧRОВОRИЙ 

Чисюоаврный, 1\УIIИН

окий, ,Еаганокий, 

Raраоукокий, ~ao

нозерокий 

ванИи на легких по механИчеокому ооотаву почвах.I 21 з I 4 I 5 .~ 

Южная леооотепь , 

?,.6." ~,,4 

Степь 

. 2,З 2,3 

Qцтимальные; технолог~ применения фоофорных удобрений 

включают ооновное их внеоение в пару в дозах, определяе

мых типом почвы, обеопеченноотью ПQДВИЖНЫМ фоофором, дли

тельноотью ротации оевооборота, и припооевное внвоени~ в' 

небольших дозах. Такая технология наиболее эффеКТhвна как 

в агрономиче о ком , так и в организационном отношекк:ях. 

В паровсе поле вносят с помощью ГУН-4 или сезяки СЗС-2,I 

половину и более оевооборотной нормы фоофорных удобрений. 

Если ооновное внеоение фоофорных удобрений в пару не. 

было проведено, тогда их вносят локально перед пооевом ое

ялками СЗС-2,1 на глубину 8-12 ОМ. При умеренном увлажне

нии почвы, особенно по непаровым предшеотвенникам, пред

посевную обработку с внеоением фосфорного удобрения в, мень

i! . ших дозах ПРОВQДЯТ. на глубину посева илщ УД~брениевнос~~ 

при посеве, чтобы избежать излишнего пересушивания почвы. 

Эффективность припосевного внесения фоофорных удо~рений 

повышается при использовании приспоооблений к сеялке 

C3C-2,I конструкции СиБИМЭ или СиБНИИСХ , которыми дости

гается размещение удобрений глубже семян на 4-5 ОМ. 

~~ыe Y1lQ.ар.ш:шя в интенсивных Т~ХНОЛ9ГИЯХ должны при

меняться при достаточной обеспеченнооти растений азотом. 

Одностороннее.. фосфорное питание в условиЯХ аз-()тного"'дефИ
цита, как правило, снижает содержание клейковины. 

20 

Ш'ИМЕНЕНИЕ ПPEIIAРАТА ТУР 

Ретарданты И, в частности, препарат ТУР, уменьшают высо

ту и полегаемооть растений. При интеноивных технологиях 

выращивания пшеницы в лесоотепи значение этого препарата 

возрастает.Основные причины полегания пшени~ а этой зоне 
высокостебельнооть растений и осадки во второй половине ве

гетации; 'оопровождающиеоя сильными ветрами. Полегание уси

ливается при применении азотных удобрений. 

Растения опрыокивают водным раствором ТУР в фазу кущения 

до начала выхода в трубку. ОПтимальные дозы препарата при 

обработке. пооевов - 2-4 кг д.в/га (3,3-6,7 кг/га препа

рата); 

ТУР не взаимодействует о гер6и~ами группы 2,4-Д, 

поэтому целесообразна оовмеотная обработка посевов пре

паратом о ЭТИМИ гербицидами. Действие препарата значи

тельно сниааетоя, еоли в течение 2-2,5 часов пооде 

опрыскивания пройдет' дождь. В этом случае опрыокива
ние оледует повторить. Не рекомендуется' обрабатывать 

препаратом ТУР пооевы пшени~ при температуре возду

ха 27••• зоОс , а также при ожидаемой' урожайнооти 
ниже 20-22 ц/га, ' 

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

Посевы пшениЦы, возделываемой по интеноивной 

должны быть чистыми от сорной раотительнооти. 

чение в повышении ~ективности мероприятий 

с сорняками при06ретает примененив гер6ицnдов. 

Qбязате.цьно .обрабатывают герdиЦИд~ пооевы, 

технологии, 

Оообое зна

по борьбе 

заоорен

ность KOT~PЫX корнеотпрысковы~"~орн.Я~ами (осОТОМ,поле-·· 
вым, осотом розовым, молоканом татарским) состав.л.я:ет бо~ 
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11'. лее 2 растений на I м2 , овсюга - 1o-I5 растений, I 

~ 

~~ 
~m 
о 
р. 

О 

'* * ; ~.Q 
~E-ie-.~O 

ф 0>0 
E-to>8<tr:: 

01 
цj ф .. 

~~-~~ 

~m~ 
~~~

::Jj>< 

, 

i 
~ 
'о 
о, 
Ф 
н 

Q) 

~ 
Q) 

~ 
~ 
о 

tf 
~ 

~ 
~ 
о 

~ ~ i m	 ~ 
Фф . ф ф 

E:rдругих многолетних сорняков - 18-20 растений на р.. MS"Ef 
§ ~ ~ ~ ~	 ~1 м2•	 е
о	 , , :,

)/Sf- ~ ~, ~	 I I ..1' I I 1 ~ 
В посевах зерновых препараты группы 2,4-Д при О Ф cf') (.у) = = .., .., :: = :: .. = ro

J 
~ tr:oasmmll t , I 1 13 

меняют в фазу кущеншr. QцHaкo к гербицидам. 2,4-Д' ., 00 eE-t ~
 

~t=,:Q0~ ~
 
относительно уотойчивы двудольные малолетние сорняки: 

гречиха татарокая , гречишва вьюнковая и развеоистая, 

ьо L{)O'te ю L{)L{)L{')OO О со t{) о
липучка щетиниотая и другие, против которых ЭФI>eК Q) (j)	 00 С'- С'- <Х)~ О)О)Ф С9сооо оо <Х)

6 6 666 d 06666 6 ~tb 6тивны омеси 2,4-Д о aIVlМИачной оелитрой и ~онтрелом, 
со со СОООС() со со со со г- С'- С'- Ф. ео е

а T~e комбинированный гербиццд диалец. 

о о 0'0 о' о 00(")00 000 с"')для подавления овсюга в посевах пшеницы эффек

н ФNОФ~ фН'N отивно црименение суффикса ЕВ в фазу 2-3 листа - ку-	 «1 
~. ~ ii~ J ё5еЬ666 ~ cЬrЬ <3

щение , Против комплекса злаковых сорняков (овоюг,	 -.t ..........
 
~ ,N er:>MH ci С\2. Н -N L{) ~ N'oH N-S!

щетинни;ки, куриное просо) - иллокоан в фазу Куще ....
 
нил. Смвои иллокоана и оуффикса с герБИцидами 2,4-Д
 ,	 ~ 

ф	 +недопуоТИМЫ. Период ме.7lЩy опрыокиваниями этими гербици
О	 + t'1Iдами ДOJ.IЖен 6ъtTЪ не менее 5-7 дней. 

~, ~	 ~.. ~ ~~ 
ф о tI: ~ ~ о а1 онаиболее выоокий эффект достигается при обработ

о (,) р.. 

~	 E-tке герб~ами о помощью штаНговых опрыскивателей,	 () 
О	 

0 ~ ~ 
~ ~ а ~ :х:

оборудованных щелевыми раопылителями. При этом их	 ::z! ~	 1 :х: 

ffi ~ 

~ ~ 
~

фИRОИРУЮТ под углом 5-100 к швнге , ШТанга опры	
"о 

е-. 

tI: 

.. +	 ~ ~;!~~ @ а ~
~i

~ : 1
~.. 

скивателя должна быть выше обрабатываемых раотений	 "о 
~ 

'С\2	 
~ tI: ::z!фt=:t Р4С\1~Ф~~§ о 

~ ~-~ :-l!~	 I ~ -Pit::: I fi 
о о I Potl	 ~ I,V ts:Cd~r:к:на 50-60 ОМ. ~.J.~~~~0r::f4 

; 
~ i	 

~N~N(\2 N ,~~t;tN~В:lооко~еRтивен против овсюга почв~нный гербицид ~ lЗ ~~~ ~N 
триаллат (авадекс) , который применяют весной перед
 

посевом о обязательной заделкой во влажный слой
 I~ 

~ т 
(t')почвы в пределах 3 СМ. Качественная заделка на от в 

ф о ~	 .. ()о 
О 'lSI ~вальных фонах обеспечиваетоя культиваторами ripи их	 н 

~ J ~ О.d'-' ф ~ :s: • 3 ... ~ ~~ 
ф о ::r t\1 

работе на глубину 6-7 см с ~ДHOBpeMeHНЫM бороновани О Е-4 :s: ~т 
~ gем, на стврневых фонах - боронами БИГ-З, лущильни ~ о ~.~ ФE-t 

::х: А р,.о 

8 
:х: ф t= :з:s: •• ~ ~.. н ~ ками. Посев пшеницы должен проводиться минимум на 

Piф Ф •• О..	 ~ ~ ~ 
1 см глубже заделки гербицида во избежание контакт ф	 tЭ о~_m~ts1~~$~;; ..~ 

~ ~ s1 ~ ~ 1 ~ (у) ф aO~ 
ного вm!яния препарата на проростки культуры. j:Q	 

~~~~O~O~~ ~ .. ~ о 
'~ 1={ ti ф ~ ,C\l р. '" ~~:S: о

В первую очередь триаллат (авацекс) следует ис ~	 :S:~ ~~ ~ts:~ P=L о pi 
t:::	 ~~ "ОfIt~Е-4 '-' 8=t ~ ~ 
er.>	 :д r::{ ~ J::: ,J=( с\1 ~ ф е-. 

~ t\1 ф Е-4 ro ~ Ф t::: с\1
пользовать в лесоотепных районах, что обеопечивает 

ф
возможность' более ранних сроков посева, оптимальное ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro ~'~ ~ g е-.

f§	 g}~"O ~;:r::s: >< ~.,q 
E-t Е-4 Р" е-. f;J" :s: tI: t:::созревание	 и соответственно более высокое качество 
аз ~ .. Q) .,Q о, ф :J:S:: ::r' Q. ~ ~ 1;1 ~ А 
~ о	 н~Piоt::::оф.,Q::.с: о ~ о ~ 

зерна, благодаря овоевременной уборке урожая при d	 ~ о ~ н о Е-4 ~ ~ ~ н о ~ ~ 
:х: ~	 о :х: ~ ~ О н н 0'0 

лучших погодных условмх~ 88 8~ >8	 i 
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,,1 ддя совмещения операций по уходу~за посевами возможно фитоПаТOJIогические по~веннне картограммы (ФПК) всех полей 
применение баковых омесей гербицид ГРУIПIЫ.2,4-Д с ТУРом, 

зернового ceB0060POTa~\ ВОЗМОЖНО ежегодное выборочное 00
M~Ta..POCOM, ФОЭ8J10ИОМ, фосфВ.мидОМ. . 

ставление ФПК талько олей, отводимых под интенсивные тех
Приведены рекомендуемые препараrы ~ их дозы и оптимадь

ные сроки применения (табл. 7). .. 
\ 

ЗАЩИТА РАСТЕНИй от БJ~НЕй
 
1, 

Яровую швениш защищают от трех) групп инфеКЦИЙ: почвен

ных (корневых), семенных, воадгвно-келедьннх (аисго-стесле

вых), Сиотема защиты доавна быть комплексной, вюшчая аг
.~ротехнические, оиодогическае и химические опосоон fI 

Почвенные (корневые) инфекции имеют гельминтоспориозную 1

(степная зона) и гельминтоспориозно-Фwзариозную природу 

(лесостепная, подтаежная зона). Болезнь проявляется на 

подземных и надземных органах растений в виде темно-6урых 

сливающихся пятен, светлеющих в центре, особенно на ~CTЬ

ях, В пзненном цвкяв возбудителей различают три способа . 
передачи: через почву (ОСНОВНОЙ), семенами и воздушными 

течениями (допоянитвяьнне ), :ВСледствие этого при смешанных 

инфекциях вндеяяет различные формы проявления болезни: 

обыкновенную корневую гниль, бурую ПЯТНИСТОQТЬ ~OTьeB, 

черный зародыш и фузариоз зерна. При пораженИи растений 

нарушаются ростовые процессы и формирование Э.7!ементов 
I 

структуры урожая, оообенно чиола колосков и ЦЕетков в ко

лосе. снижается катионнообменная емкость корней, транспорт 

I метаболитов из вегетативных органов к колосу, а следова ..
тельно, налив зерна, повышается чувствительноотьрастений 

к засухе. Недобор урожая зерна при этих условиях состав, 
ляет ежегодно 10-15% и более при YXYДIIIe~ его качества. 

{'Ведущая роль в системах защитных мероприятий против та, '.:' 

ких заболеваний принадлежит агротехническим приемам, сни

жаюЩИМ заселенность пахотных почв воэбудите~ем гельминто
.спориозной ГНИЛИ, преобладающей Е зоне яровой пшеницы, до 

уровня порога вредоносности (ПВ) не более 20-30 конидий 

гриба в 1 г БОЗДУШНО-СУХОЙ ПОЧВЫ черноземного ряда и 

50-70 конидий - лугово-черноземноЙ. для определения фИТО

санитарного состояния ПОЧВЫ ооставляют 1 раз в 3-5 лет 

f 
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нояогии, по грпшамп едшеотвенников (пар, шаеница по пару, 

ку~руза и др.); \ . 
Ij как правило, при T~aTeJIЬHOM уходе за паром, КУКУРУЗОЙ) 

почва инфицирована ~e ПВ!JТем не менее 'не исключена воз

можность инфи~рования\полей в высокой степени (более 100
I50 коиидий гриба в 1 г воздушно-сухой почв~). Dдя сниже

ния отрицательного влиянвя галъминтоопориовной ГНИJIИ на 

растения пшеницы применяют комплекс агротехнических меро

ПрИЯТИЙ, предусматривающий посев семян. во влажный слой 

почвы в пределах '3-5 см; J:ПротравJШВание семян смесью бай

тан-универсала о ТМТД или пентатиурамом!j.КОТОрая повышает 

силу и размер побегов, улучшает укоренение и рост раоте

НИЙ; оставление на полях измельченной ооломы при уборке 

урожая с дополнительным внесением азотных удобрений из 

расчета 8-10 кг/т; борьба с сорнякамис 

~ предупреждения передачи возбудителей через оемеиа 
их протравливают контактными или системными препа

рат~~(табл. 8). Контактные прелараты используют при 

умеренной зараженности семян возбудителями корневых гни

лей Св пределах ID-I5%),npи отоутствии пыльной головни, 

септориозаи благоприятном фитосанитарном состоянии ПОЧВЫ 

(зараженность возбудителем гельминтоопориозной корневой 

гнили ниже ПВ); системные и их омеси с контактными - при 

зараженнооти семян .корневнма гнилями выше пв (более I5%), 
наличии возбудителя пвдьной головни, оепториоза и заражен

ности почвы выше пв. Смеси контактных и системных препара

ТОВ готовят В соотношении I:I. 
'Контактные npепараты применяют заблаговременно или пе

ред посевом, системные и их смеои с контактными более. эф

фективно использовать перед пооеВОМ,(за 1-I5 днеЙ)~ВЫбор 

протравителя завиоит от данных фИТОЭКСП8Q'1'ИЗЫ семян. Семе

на протравливают на машинах ПС-IО, ПСШ-5:>( "Мобитокс", 
"Мобитокс-супер", соёяюдая следующие тре-csова.ния при при

менении препарата: норму расхода, равномерное распределе

ние по поверхности ceМnH, прилипаемость (удерживаемость) 

на семенах. 
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NN N СУ) 'cvj Расход воды при проеравливании на I т семян с увлажнением 
ththC\2NC\2~ JC\2 th "" IO л,	 прилипателей - 0,7-1,0 кг жидкого концентрата 
НН "62 СУЛЬФИТНО-СIШртовойбарды, 0,5-0, 7 кг твердого концент

рата ССБ , 0,1-0,15 кг казеина технИческого. Хорошие ре.. зультаты дает использование сыворотки или 'обрата (7-10 JI
8 

на 1 т семян). Высокая удерживаемостъ препаратов на семенах 

достигается при добавдении O,I5-0,2 кг/т натриевой соли 

кароокоиметвяцелявяоеы (Л!аКМЦ) , которую рекомендуют для 
88· 8 88.8е производственной проверки.
 

Полнота протравливания должна быть не менее 80% и не
 

более 120, а эффективность приближаться к IOO%. ВЛ.iЖнооть
 
8,88е 8
 888	 семян после протравливания не должна повышаться бс~ее. чем. 

на 1%. 
= 
~
 

к семенным инфекциям относятоя пыльная и твердая ГОЛОВ
g
888888 8888	 E-t ня и энзимо-микозное истощение .зерна (эмиз).
 

~
 ,ПЫльная головня	 проявляется в частичном или полном раз
~ 

рушении колоса,	 который превращается в черную пылящую масI 

су хламидоспор.	 Ко времени уборки неразрушенным остается8888 8ф 

&1	 :;ф' 

лишь стержень колоса. Возбудитель передается в течение се
E-t 

ф	 зона воздушными течениями. а из года в год - через семена. 
ф 

E-t 
о 

о Радикальное значение в борьбе с пыльной головней имеет! ••8. 8	 tr:ts= 88 8 
О~	 в протравливание семян витаваксом и другими системными пре

::d 
о паратами <см.та6л. 8).о 

9$~8 888 .•	 Твердая головня, в отличие от пыльной, поракенный ко8	 • лос не разрушает. он слегка сплюонут, прямостоячий, колос.. ковые чешуйки раздвинуты. Вместо зерна в колосе формируют
6 

ся плотные, овальные головневые	 мешочки, заполненные черtt: . т
ф e-t 
-о =. о ной массой хламидоспор. В период обмолота мешочки разру, ~ 

о ~
 

Е-4 ~
 шаюТСЯ и ПРОИСХОДИТ заспорение семян. . . . ~ .	 Высокой эффективности в борьбе с твердой головней до
~ t:= ~ ~ t:r.> . Ф. . . r::::о о 01=:{ (1)	 стигают при протравливании семян контактными препаратами.

-о

I Н t::: о е
 

Q) . . ts: 
:I~ 3:s1 ~ ~ .. .	 Целесообразно отказаться от использования гранозана против~ E-t ... о ~. 

~ I	 головневых иНфекций на яровой пшенице, ограничив его приM~M~MN §- r:: ~	 t\1 
1D .00 .L!)II~ 00 o~~ ~ 

о о I	 ~ Р. сх) мененив только на ячмене. во всех случаях при протравлива
~,.Ф~ . Ф~, ~ ~ ~~	 нии семян следуег руководствоваться "ИНструкцией по безо

P.~ At~ о .. '-'~; .. ~ :2 
пасному применению пеотицидов при протравливании" (М.,~ со ~ ~ .~ m ~ID 7'-0 ~ /SI 

a-.~~ А	 I98З) •~а$ ~ ~с\1 ... о 
E-f о ~ 

J~ I;f; ~	 т ~ ~ atзимо-микозное истощение зерна обусловлено потерей ме
~~~~ ~ ~. ~ i ~ таболитов (истеканием) в период созревания, а также отлеж
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.,\	 ки в валках. Недобор урожая зерна достигает 10-20% и бо


лее при ухудшении его качества. заболевание наиболее вре


доносно во влажные годы,особенно в северной лесостепи.
 

Применвние ТУРа снижает потери урожая от эмиз на 40-60%. 
Воздушно-капельные (листо-стеблевые) инфекции отлича t 

ются повышенной вредоносностью при интенсивной техноло


гии возделывания пшеницы, особенно в лесостепных районах. ~i'~
 

Эпифитотии ржавчинных заболеваний отмечаются 3-4 года,
 

септориоза - 4-5 и мучнистой росы - 1-2 года из 10 лет.
 

Дурая пятнистость листьев приурочена к почвам, заселенным
 

возбудителем гельминтоспориозной корневой гнили выше ПВ
 

и развивается практически ежегодно в умеренной степени.
 

Годы про.явления эпифитотий различных болезней, как пра

вило, не совпадают, поэтому на фоне смешанных инфекций в 

одни годы превалируют бурая ржавчина, в другие - септори

озы или мучнистая роса. наиболее вредоносны воздушно-ка

пельные ИНфекции в лесостепных и предгорных районах. в 

степных районах их развитие npоявляется примерно в два 

раза слабее. 

i 

Бурая ржавчина поражает преимущественно листья, .реже 
листовые влагалища и стебель в виде ржаво-бурых, овальных 

уредопустул ДЛИНОЙ I-2 мм, шириной 0,5 ММ', разрывающих 

эпидермис и расположенных в беспорядке. Позже появляются 

черные телейтоnyстулы, прикрытые эпидермисом. Возбудитель 

бурой ржавчины развивается преимущественно по сокращенному 

циклу без промежуточных хозяев. Источником возбудителя ин

фекции служат дикорастущие злаковые 'травы (житняк, костер, 

волоонец, пырей, овсяница, мятлик, регнерия и др.}, а ТШ(",:, .~ 
{

же посевы озимой пшеницы, на которых он перезимовывает в ви
I 

виде мицелия. Кроме местных источников инфекции, большое
l' 

значение имеет занос инфекционных структур возбудителя 

",'воздушными течениями из смежных зон и регионов.~. 

t \ Развитию бурой ржавчины способствует устойчивая весен

не-летняя теплая погода с высокой влажностью воздуха и 

обильными росами (г~дротермичеСI<ИЙ: коэффициент в шане-июле 

1,2-1,4 и выше). Первые признаки болезни по.являются в пери

QД выхода в трубку - колошения яровой пшеницы. Стеблевая и 

желтая ржавчины поражают яровую пшеницу значительно реже, 

чем бурая. Стеблевая ржавчина приурочена к теплым увлажнен

28 

ннм лесостепным районам, желтая - к прохладным увлажнен

ным горным районам. ЖИзненный цикл возбудителей сходен с 

бурой ржавчиной, поэтоNW меры борьбы проводят одновремен
но против всех видов ржавчинных заболеваний.' 

Септориозы поражают все наземные органы растений: ли
стья, стебли, колосковые чешуйки, семена. Преобладают два 

возбудителя септориоэа: O~H передается из года в год через 

семена и растительные остатки, другой - через растительные 

остатки. В течение сезона оба возбудителя распространяются 

воздушно-капельным путем. заболевание проявляется в виде 

.продолговатых или овальных белесых, желтоватых или темно

коричневых с расплывчатой темно-бурой каймой пятен, свет

леющих в центре. 'Пораженная ткань обеоцвечивается и засыха

ет. на ней отчетливо видны мелкие чеРНЬ1е точки - пикниды 

гриба. По этому признаку септориоз легко отличаетоя от дру

гих пятнистостей. на колосковых чешуях пятна округлые. с 

ободком фиолетового, а затем бурого цвета. Пикниды возбуди
теля раскрываются и высвобождают споры при наличии капель

но-жидкой влаги, поэтому вспышки болезни отмечены в годы со
 
значительным выпадением осадков и обильными росами в июне


июле при среднесуточной температуре 14••• 2I
oc.
 

Флаговый лист поражаетоя преимущественно в фазу колоше

ния - начала налива зерна. ЛИстья заоыхают, и налив зерна 

происходит только за очет зеленых частей колоса и стебдя. 
масса IOOO эерен рез~о падает: .зерно формируется щуплое, 

с НИЗКОЙ энергией прорастания и всхожестью. При сильном по
раж.ении зерновая продуктивность растений снижается на 20-з0%. 

МУчниотая роса проявляется на листьях и их влагалищах, 

стеблях (реже колосьях) сначала в виде паутинного налета, 
затем белых ватообразных подушечек, которые постепенно 

уплотняются и буреют. на них формируются шарообразные чер

ные плодовые тела - основная зимУющая форма возбудителя. 

Болезнь приурочена к зонам и годам достаточного и умерен

ного увлажнений , поравея преимущеотвенно листья нижнего 

ярусао В отепных р8ЙОНах'и в засушливые годы вредоносность 

болезни незначительна.
 

EWрая пятнистость листьев является формой проявления
 

гельминтqспориоэной корневой гнили. на листьях появляются
 

овальные .от оветло-коричневых до темных пятна, имеющие .
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Основные ФУНГИ~ дЛЯ защиты пооевов 

шаеницы от болезней 

Норма 
расход 

Спектр действия 

Препарат ГельМучСептоРжавчи кг/га 
минто

рая, 

риоз lШсна (бу
споритая 

роса озcTe6JIe
, вая, 

желтая) 

резкие границы. Вовдажнув погоду на них заметно опороно

mение гриба, соотоящее из конидиенооцев и коИИдИЙ. 

меры борьбы с ВОЗДУШНО-RaПельными инфекциями провод.ят 

с учетом фйтосанитарного состояния ~ooeBOB. для определе

ния развития болезней необходимо' осмотреть на каждом поле 

листья не менее 20-30 растений, лучше 100 (10 растений в

I
 10 точках поля). При определении степени весодевания учи


тывают также нетипичнне симптомы - 'пятна в виде хяоровов 

'>1 и	 некрозов. 

При благоприятных rидpотермичеоких условиях для разви

тия болезней, оообенно в леооотепных районах при ожидаемой 

урожайности выше 35 ц/га, оледует ориентироватьоя на две 
" обработки: первую - при первых привнаках проявденвя оояеа

ней, но не ранее фазы трубкования, вторую - по мере разви

тия инфекцnи через 8-10 дней после применения KOHTaRТННX 
препаратов или спуотя три недели после обработки оиотем

ными фунгицидами. 

При проявлении первых привнаков заболевания во время по: 
ЯВJlеfПШ флагового лиота и фазу ROJIошения: доотаточно одной 

обра60ТКИ. 06раБОТRУ фунrицидами необходимо заканчивать в 

конце' цветения - начале налива, но не позже 20-28 дней до 

уборки урожая во избежание ·снижения защитного эqфекта и 

оотаточных количеотв пеот~ов в урожае. ддя обработки по

оевов исполъэуют фунгиццды контактного и оиатемного дейот

вия (Ta6JI. 9) ~ Более афрективно применение оиотемныx пре
паразов (ТИJIт, бaйJIетон) и их баковых смеоей о контактввва, 

обладающих ~оким спектром дейотвия против комппекоа лио

то-отеблевых ~нфе~. 

Примеиение баковых смесей контактных и системных препа

ратов предупреждает появление резиатентных рас патогенов, 

расширяет спектр действия препаратов, обеспечивая бonее 

высокий экономический эqфект, ВОЗМОЖНО првменение баковыхI
-.' 

смесей цинеба, тилта и 68ЙЛетона с.метафосом одновремен

но против болезней и вредителей. Баковые 'смеси приготaвJIИ

вают церед нач~ом работ и используют в течение ауток. 

J 

Цинеб, 80%-1 с.п. 

ПOJIИRaр6ацин , 
80%-1 о ,п, 

Сера, 8~-й с.п. 

ЕайЛетои,25%-й о.п. 

Ти.1Iт, 25%-й с.п. 

БеНJIат (ФУНДОЗОJI), 

sа,с-й с.п. 

Топоии-М, 7aJ'-й 

о.п. 

~еб+6aйJIетон 

IUiнеб + тИJIТ 

При м е ч а н 

стичное. 

* При умеренном 

нормы, при сильном 

KoHTaкTныe 

8 

•
 
Системные 

•
•
 
•
 

Баковые смеои 

•
 
•
 

и е. Действия: 

а 

• 
8 
8 

8

• 
8" 

.. 8 

'. • 
8• 

Таблица 9 

яровой 

а, 

* 

3-4 

4-5 

0,5-1 
8 О,5-! 

0,5-0,6 

1-1,2 

' ?,0-4,0 + 
0,25-0,5 r 

•	 2,0-4,0 + 
0,25-0,5 

• - основное, а - ча

развитии балез~ей примеНЯЮТ.низкие 

-	 выоокие. 

зr 
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БОРЬБА С ВРЕДИТFJIЯМИ 
t\1

I 

i~
~~
~~
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t::[ ~
О 'о
><,::Q~ 

&g ~ 

I 
ф 

Sfa> 
~~

~. 
>4 ... 
~ 

::r: 
р., 6 
Q)Вредители на посевах пшеницы развиваются' в течение (t) 8~ 

O~ 
.,q 'IIвоей ее вегетации. При этом развитие и вредоносность от о ~~ 

н f-- ~ 
О Iдельных видов приурочены к определенным феНOJIогическим 
О 

~ \0
tJ' gj!t периодам пшеницн, В фазы прораотания - всходов вредит комп ~ 't:::~ ~t ~:X:, 8лекс многаядных почво06итающих насекомых: щелкуны, плас

~ fi1 

I1 
.~тинчатоусые, чернотеJIки.~азы всходов - кущения посевы о 

:зs 
'о 

повреждают хлебная полосатая БЛQШка искрытостеблевые 
.~:е~~тели__:..lВ фа~ы кущения - выхдё: в тРУбку посевы зас~ ~ 

Q)~ют имаго ,.~~O~.!!X~~OK, JГ'tЧинки~овых. В. фазы фла
:I:S: J> 51.гового листа - колошения на посевах появляются имаго mпе о 

I 
о 

§~~ 
яичного трипоа, хлебные вяопики, злаковые тли, происходит 

I 
Фмассовый лет бабочек серой зерновой совки. В фазы налива S 
от

молочной спелости генеративные органы пшеницы повреждают 
~ fa ~ 

дичинки шаеничного трипса, гусеницы серой зерновой, совки,
 
~
 

имаго И ЛИЧИНКИ злаковых цикадок, хлебных каопаков, тли. О 
р4 

о 

I
~ 

В настоящее время наибольший ущерб урожаю наносят вре

дители всходов И генеративных органов. Защитные обработки 

против вре~телей всходов во воех агроклима~ических зонах
 

следует проводи~ь в фазу I-3 листьев. .
 
о 
,~ 
фЗащитные обработки против второй группы (вредители ге
о 
ctlнеративных органов) имеют зональные особенности. В лесо ::r: 

степи их оледует проводить в фазу флагового листа, в отеп

ной зоне, где в комплексе вредителей паявлявтся серая зер ~ 
s фновая оовка, обработки целесообразнее выполнять в фазы на

лива и начала молочной спелости. 
з:S: 
ОСистема защитных химичеоких мер~приятиЙ.против вредите f:Q 
О

лей основывается на строгом соблюдении сроков применения 

1 
~ 

инсектицидов (табл. 10), их ассортименте и дозировках в I I
соответствии со "Списком химическщх и биологических средств 

! 
Q7 ~ ~ ~борьбы••• " (табл. 1I). защитные мероприятия ДОЛЖНЫ пррво

а ~ ~ 
о ~ фДИТЬ ТОЛЬКО' на тех полях, где чиоденностъ вредителей рав, \ ~ ~ ф m~ 

,..;.она или превышает экономические пороги вредоносности ~ ~ ~ :s:~ 

(та6Л. 12). as о ~E-t Ф О 

~
 а$ ::zs t:: ~ ~
ИНсектициды вносят наземным, авиационным или аэрозоль о ~ ::s:= :s: ф 
о ф p.t t::=~в ~ t::: ~ о о Q) 

~ 
ным способами. При опрыскивании посеВОВ'применяют вихревые 

о 'о Ф ~ ::r: ~ ~ t:: Q) ::zJзm:х: p,,~(центробежные) распылители с округлым отверстием диаметром ~ E-t ~ Ф р4 
т ~O~O ~ OO~1,2 мм. Норма расхода рабочего раствора при авиаобра60тке &f ~~~~§~ ~~~ 

ф р. ~ р.. ф т .~ р" о ~ 
~5S~S~E-t~& 

" 32 
зз 
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ТаБJIИца 12 
Экономичеокие пороги вредоносности насекомых 

. Вредитель I Вароояве насекомне I JlиqИНRИ 
щелкуны	 5-10 JIИЧИНОК на 

:1: м2 перед поое
вом 

Хлебная полоса- 300-400 ~КОБ на 1. м2 в, 
тая блошка эасу~ые, годы и 500-600 

во вяажные годы в фазу 

ВQ~ОДОВ "
 

Стеблевые блощ- 25-30 'ЖУRО~ на 100 взма-.
 

ки хон сачком н фазу всходов
 

Злаковые мухи 30-,50 мух на 100 :З~ 
сачком в ~аэу веха ОБ 

Цикадки 100 имаго и личинок на 

5 взмаховоачком ИJIИ 200
300 - на 1 м2 от колоше
ния до молочной" спелости 

зерна 

Саранчовые 5-10 особей на 1 м2 

Пшеничный Тршrс 75 0006ей на 5 взмахов ЗО особей на КО

сачком или 8-IO - на оте- лос в атепной зо~ 

бель в фазы роота отебля не, 50 - в леоо

и.ФДar~ста отепи в фазы на- .. 
JIИВа - молочной 

опелости зерна 

xJIе6ный кдопив 150-200 имаго и .лиЧИНОК 

м2на I или 40-~b - на 
5 вамахов сачком, от ко

лошения до МOJIочно-воо

новой опекости зерна 

Злаковые тли 10 тлей на отебель В фа
зы стеблевания - ~етения, 

20-30 тлей на кояоо в фазу 

оозревания зерна 

Серая зерновая	 . 20 гуоениц на 

оовка	 100 колооьев н 
ооычные ГОДЫ И 

10- во влаяяые .в 
Фазы молочной и 

~ ~~~_~~~О-ВОСКОВОЙ 
~ти зерна
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2&-50 л/га, наземной - 75-150 л/га. Оорасотка проводят в 

утренние (о 4 до IO) и вечерние (с I7 до 22) часы. 

НОВЫЕ АЭРО30JIЫШE ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСЕКТИЦИДОВ 

Новые аэрозольные технологии применения инсектицщдов, 

в отличие от	 тради~онных, оонованы ца использовании час

тиц препаратов .разМером до 30 мкм (вмеото 200-400 мкм) и 
возможности регулирования ИХ размера. ЧаСТИЦЫ такого раз

мера'характеРИЗУЮТСЯ,неодинаковойизбирательноотью их 
ооаждения на объектах разной конфигурации, например, на 

растениях 11: насекомых, дaJIЬНИМ перенооом по ветру и БQJIЬ

шой поверхноотной активностью. ддл получения такиХ аэро

золей ИОПОЛЬЗУЮТ генератор регулируемой дисперсности (грд). 
Цри защите зерновых культур от вредителей могут' приме

нлтьс~ различные аэрозольные технологии, которые по основ

ным ПОRaзателям объединяются в 2 ОСНОВНЫХ класса: 
I

I-I - ДJIЯ насекомых, преимущественно с ыaJШМИ размерами, 

открытым и полуоткрытым образом жизни (грвпоы, ТЛИ, цикад

.КИ, .медкие вяопы), они основаны на использовании частиц до 

5-7 мкм. При этом основные технологические покааатеяи 

(раоход препаратов, горючего, производИтельность агрегата, 

трудозатраты) могут быть улучшены в 5-IO раз. 

2-й - для сравнительно крупных насекомых (серая зерноf: ,	 вая совка, гусеницы лугового мотвдька) иди ведущих преи

t·	 мущественно полускрытый образ жизни. Они основаны на ис

пользовании более крупных частиц. При этом основные тех

нологичеокие повааатели бу~т улучmены в. 2-5 раз. Даноi·' 
сравнение этих показателей при различных способах приме

t
\ 

нения инсектицидов (таод, г». . 
Аэрозольные обработки проводлт ТОЛЬkО В ночное вреМя 

при образовании положительного градиента т~мператур в 

приземном слое воздуха (инверсия)·· и скорости ветра от 0,5 
до 3,О м/оек. Не допускается работа при штилевой погоде, 

в дОЖдЬ и при температуре ниже IOoc. 
ддя получения инсектицидных аэрозолей используют·толь

ко жидкие формы инсектицддов .с высокой концентр~ей дей

зб 

lIt...
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.Таблица I3 

Сравнительные характеристики равявчнш текнсдогий 

применения инсектицидов 

Показатель It1a3еWЩНj АВИ8ЦИОИ"" ~ЭOJlЪ

Ширина захвата, м 

Удельный раоход препаратз, 

кг/га 

Удельный раСХОД~ТОПJIИВа, 

кг/га 

ПРОИЗВОДИТeJIЬнооть, гfJIч 

Трудозатраты, чвль-ч/га 

ОIШI-I5 

I5-2I 

0.5-1,0 

1,2-0,9' 
10-I5 
О,З6 

ная.вн-а ная, гн 

40 50(}-3000 

0,5-1,0 0,00-0,2 

2,.5-1,5 O,5-q,09 
90-I50 500-3000 

0,15 0,02 

ствующего вещества и спе~альными приаадками, обеспечиваю

щими возможно содев низкую летучесть првпврата, Примерно
 

этим· требованиям отвечают препараты ДJШ УJIьтрама.п006ъемно


го опрыскивания (УМО) и многие концентраты Э~JIЬСИЙ (к. а, ). 
ддя аэрозольных обработок используют препараты чаще воего 

сев всякого разбавления или при нвооаывом (з-б-кратнов) 

рааоавлениа специальными присадками, например, дватопливо 

и другие, так как водные растворы или суспензия за счет 

испарения воды быстро превращаю~ся в сверхмеJIКИЙ аэрозоль,
 

практически не ооадающий на насекомых.
 

IImМEНEНИE дЕСИКАЦИИ и СЕНИКАЦИИ 

·Се~кация и десикация - приемы управления npоцеСС9М 

созревания зерна. ПQтребность в иокусственном ускорении 

созревания зерна в лесостепной и подтаежной зонах· Сибири 

отмечается ,почти ежегодно, в степных районах - эпизодически. 

Сеникация - МЯГRИЙ способ ускорения созревания зерна,
 

способствуюЩИЙ естественному старению растений. Оптим~


ним временем	 проведения сеНИI~ является стадия тесто

образного состояния зерновок (переход от молочной к МОЛОЧ

но-восковой спелости) при влажности эерна 45-50%. В это 

время соломина и верхний ЛИСТ еще жианедеятвльны, колооко

37 
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tl\ 
It~	 вые чешуи, начинают желтеть. При раздавливании зерновки из, 

нее должна	 ~Ыделяться липкая тестообразная масса. 

При авиаобра60тке на 1 га. расходуют IOO л рабочего ра

створа, содержащего 20-30 кг ~ачной селитры. по физиче

ской массе. При более поздней обработке, в фазу восковой 

спелости, дозу селитры целесоосраано увеJIИЧИТЬ до 40 кг/га. 
При наличии в хозяйствах смачивателей ОП-7 или ОП-IО до

бавление этих поверхноотно-активных веществ из раочета 
0,5 кг/мз способствует лучшему сохранению селитры на рас

тениях. При наземной обработке доза селитры - 25 кг, объ

ем рабочего раствора увеличивают до 400-500 л/га. 
Опрыскивание	 следует проводить утром или вечером при 

температуре не выше 220с и ветре не более 5 м/сек. В.про
I	 хладнуЮ'пасмурную погоду без дождя можно работать весь 

день. Результат обработки заметен через 3-5 дней в сухую 

теплую погоду, через 7-9 - в прохладную. 

Замену селитры мочевиной проводить не рекомендуют, так 

как мочевина действует в качеотве поздней азотной подкорм

ки, ведет к появлению зеленого непродуктивного подгона, 

особенно при выпадении осадков.. 

Десикация - способ быстрого иссушения растений, позволя

I юЩИЙ облегчить уборку в уоловИЯХ ранней холодной осени. Об
}~ I 

1\	 работку проводят гексагидратом хлората магния в фазу МО

лочно-восковой спелости при влажности зерна 38-40%. Из-за 
гигроскоmrчности раствор готовят непосредственно перед оп

рыскиванием из расчета 20-30.кг/га в 100 л воды. При тем

,1:. \ пературе воздуха 16-200c зерно готово к уборке через 
. 6-7 дней, при более низких температурах процесс замедля

ется.~ 

Обработку посевов способами сеникации и деси~и не 
1:" 

I

следует проводит~ при затяжных моросящих дождях и при тем


пературе 2-ВОс , а также В жаркую солнечную погоду при тем


пературе выше 220. Спрыскивать посевы нельзя в более ран


1 ние фазы раЗБИТИЯ, Т.К. в этих случаях возможно подуча


ние щупдого	 зерна. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВОК ЗЕРНА IIllIEНИI1Ji 

СИЛЫШХ и ЦEШiЫX соиов 

Заданием·на 12-ю пятилетку .Ц1.Ш НовооИбирской оБJIаоти 

предусмотрено ежегодно поотавлять· в государотвенные ре

сурсы 600 тно , Т зерна СИJIЬНЪDC и цепных ·пшениц. Внедрение 

интеНСИВНОЙ'технологии олужит надежной ооновой для еже

годного и повоемеотного увеличения цроизводотва высококле~ 

ковинного зерна. Среднегодовые заготовки кондицаонного по 

хлеоопекарной силе зерна (оидьной + ценной) ооотавили в де-. 

ВЯТОЙ пятилетке 2,5 ·тыс.т, в десятой - 92,9, в одиннадца

той - I80,б, за первый год двенадцатой пятилетки 
З48,З тыс.т, что меньше возмааного из-за низкого уровня 

организации	 заготовок. 

~держаиие клейковины в зерне яровой пшеницы в преде

л~бласти снижается с юго-запада на северо-вооток при
мерно на З% на каждые IOO хм расстояния, Так, в Караоухоком 
районе оно ооотавляет 28-30, в .Тогучиноком - I4-I6%. ОСНОВ

ная зона стасиаьннх ваготовок ОИJIЬНОЙ пшеницы - это степь 

и южиан лесостепь, однако определенная часть макет бы~ь 

заготовлена и в северной лесостепи. 

По rocT 9353-85 зерно оилъиой пшеницы должно отвечать 

следующим требовв.нияМ\,(та6л. го, .
 
Результаты оБСJIе~ания образцов зерна сильных сортов
 

из различных	 хозяйотв НовосИБИрской области показьmают, 

ЧТО партии 'зерна с клейковиной 2~й группы качества соотав

ляют в общей	 маосе ·не более 15%, при этом показания прибо

ра Ш-I обычно бывают 80-85 ед ••"Т.е. одивко к I-й группе. 
Такое зерно при до~ревании переходит в I-ю группу качества, 

поэтому при формировании партии сильной пшеницы необходимо 

обраЩать внимание в первую очередь на количеотво !(ЛеЙковины. 
ДтIЯ формирования партий по содержанию клейковинЫ на то

ку неооходамо знать качество зерна в поле до обмолота. ДтIЯ 

получения образца зерна для анализа отбирают оноп при про

ходе по диагонали поля через каждые 30-50 м в зависимости 

от площади так,чтобы количество зерна в H~M ооставляло I,5
2, О кг. ОТбор СНОПОВОЙ массы ПРОИЗВОДЯ:Т после насттшения 

оередины восковой опе.лости. Работу проводит бригада обсле

дования под	 руководством агронома-семеновода или агронома 

,,,"' 
~ ,\ 

\", \ ' 39 
t '\ 

} 

,.,••••"'r.""'.~~._ •••• -....-+......._--....-.,......""""""'/-.._..-.,.....-.~ ....._.~---_.---.....,... _._.-_.'-._~"---'~--." -.-----~
 



Таблица I4 

Основные требования к качеству зерна пшеницы 

и условия оплаты 

СИЛЬНМ I Ценная 

I RЛаосJп масс I Ш класс 
ПоказаТeJIЬ 

Содержание.клеЙковины не 

менее, % 
качество клейковины не 

ниже, группы 

СтеКJIови.дноатъ не менее, % 

32 

I 
60 

28 

1 
60 

натура не .менее, г/л Бааионне нормы 

надбавка к цене, % 50 ЗА 

отделения. При недичяа собственной лаборатории 

23 

П 

Не ограничи

вается 

Не ограничи

вается 

" IO 

и квалифи

цированного лаборанта можно внпсднятъ анализ зерна своими 

оидами, 

Часть зерна анализируют, чаоть хранится в каче

стве эталона-образца данного поля. В дальнейшем при по

ступлении зерна с данного поля на хлебоприемное предприя

тие его сравнивают по внешнему ВИДУ с эталоном, на основе 
(i 

результатов предуборочного обследования корректируют план 

l.( \, уборки, размещения сильного и ценного зерна на токах колхоt: ~' 
зов и совхозов, на хлебоприемных предприятиях. Поля с силь

I ным и' ценным' зерном убирают в лучшие сроки. зерно размеща

ЮТ, сушат и подрабатывают с соБJПOдением режимов и требо
1;' 

ваний, предъявляемых к семенному зерну. 

i 
1: 

Хлебоприемные предприятия обязаНы принять однородные 

по качеству партии зерна от разных хозяйств, обработать 

и заскладировать. что возможно при синхронн~м ИХ ПОСТУП

лении. для координации графиков поступления партий зерна 

на хлебоприемное предприятие при районном штабе по прове

дению уборки создают оперативную группу по, качеству зерна, 

возглавляемую главным агрономом агропромышленного объеди

нения. Кроме формирования крупных однородных партий опе

ративная группа руководит подработкой зерна на токах и до

40 

ведением до кондиций ВЫСОКОRJIеЙ1tовинного зерна на эле
ваторах. 

с:!:настоюцее BpeМR: остро стОят вопросы точного, объек
тивного анализа зерна лшеницы на содержание и качество 

клейковины. 'на точность анализа сильно влиявт , например. 
жесткость воды из местных водопроводов. Сиот~матические 

ошибки в результате иопользования жесткой воды могут со

ставлять ОТ 2% до 4%. ухудшение· качества клейковины до 
I5 единиц на приборе ИДК-I. для устранения этих отклоне-, 

ний в указанные районы необходим завоз стандареной по жест
кости воды. Воду в лабораториях нужно хранить в антикор
розийной тара,..." 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСllEЧEНИE ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень машин для: технического обеспечения изложен в 
технологичеоких системаХ. Приведены нормативы потребности 
в технике для 'химизации (табл. I5). . 

Таблица 15 

ПотреБНОСТЬ в технике для химизации земледелИя. штук 

Норматив по
Машины ТDебности на 

1000 га пашни 
IHa I990 г. 

I 2 

Aгpe~aT для растаривания (измельчения) 

манераяьннх удобрений АИР-20 '0,16 
Агрегаты для: приrотовления рабочих жидко

стей пестицидов: 

мобильные: СГК-5 (СРПН-6), АПЖ-I2, 

"Пемикс-IОО2" 0,26 
стационарные C3C-IO 0,06 

Смесители-загрузчики минеральных удобрений 

СЗУ-20, УТМ-ЗО ото-а» 0,I4 
Погрузчики органических удобрений: 

ПЭА-I, ЭО-ЗЗ22Б 0,15 
ПНД-25 О 0,I4. 

4! 
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~. 1 

Окончание таБJI. 15 

I 2 

Раз6раощШтеJIИ минерадъных удoCSрений, всего О,92 

В ТОl!4/чИОJIе: 
мву-зо, РУМ-16 

; ; 
j' 

РУМ-8 

РУМ-5-0З, стг-ш (IРМГ-4) 
• i КСА-З, МХА-? 
11'! 1,

i :,! 
прочие, вкявчая туковые сеЯJIКИ 

РазбраонватеJШ твердых органичеоких удоб-

реНИЙ, всего 

IA в'том чиСле: 

М1'Т-2З, IIP1'-I6 
ли-го псо-э) 

РОУ-5 и прочие 

Разбраоыватели жидких органических удобрений, 

воего 

В том чиоле: 

МIТ-2З, PIГ-I6, МIТ-I6 

PIТ-8. по-юс 

PIТ-4 и прочие 

спры:киватeJIи и подкормцики, всего 

В том чиоле: 

~ ОН-400 
r, 

\ ~ \ ' опm-15, O~I5-01, ПQМ-6ЗО 

ОП-2QOO-2 и прочие 

ПротрaвJIИВатели семин, всего 

В том числе: 

ПС-IО, "М06цтоко-оупер" 

ПСШ-5 

42 

0,07 
0,15 
О,5! 

0,05 
0,14 

0,91 

О,ЭВ 

0,09 
0,44 

0,'44 

0,12. 
0,08 
0,24 
0,83 

0,12 
О,5! 

0,20 
0,17 

0,10 
0,07 

-- .,
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Продолжение 

1 2 3 '~J 5I I I I 

Прикатывацие Вслед за 60РОНО- эккя-е В сухой весеННИЙ 

ванием период 

Поверхностная об- Глубина 8-12 см При отрастании КШll-9.. кш-е 

работка сорняков 

Химическая обра- Г~рбициды груППЪ1 До 25 шаля ОIШl-~5 и др. IIpи наличии ]I]3y
60Тка пара 2,4-дд' в дозе ДОЛЬНЫХ сорняков 

3,8-4, О кг/га заменяет I-2 меха
нические обработки 

Посев кулис из Мвжкулисное прост- До 15 ШOJIЯ оэо-а, 1 С врезанием супер
~ 
~ 

горчицы ранство 8-12 М в фосфата при O~CYT

2-3 строчки СТВИИ в хозяйстве 

ГУН-4 

Обработка пара Глубина 8-I4 см По мере отраота- ЮШI-9, КIШ1-5 

нил оорняк~в 

Глубокая обработка Глубина 25-27 см Сентябрь-октябрь КПГ-2-I50, стойки на солонцах на глуся

пара с внесением СиБИМЭ ну до 30 см 

удобрений 

Снегозадержание Снегопахом 2 раза Ноябрь-февраль СВУ-2, 6; УВС-9 При отсутствии ку

за зиму через 3 М, лис 

Продолжение 

I r 2 ): . з 4 5 
ПШеница по пару 

Ранневесеннее боро-' Гербицид ТрИaJIJIат 

нование свнесе  (авадекс) , 
Апрель-мвй lШ'-ЗА, ОIШI-I5 

нием почвенного 3-4 кг/га препара

гербицида та на 3-4 ом 

Предпооевная сора I\Yльтивация на rJI.Y,- 'Drорая: половина 
сотка бину заделки семян мая 

Боронование с вырав Перед оевом 

КПС-4; 

взо-г, 

КПЭ-З,8 .. 

лдг-гь с 

С боронами 

агрегате 

в 

нив ание м планировщиком, 

Б3Т-I 
~ 
(}1 Посев с. внесением 

Р20 в рядки 

Норма посева 3
6 млн/га, заделка 

16-25 мая ~ЗП-З,6 

во вдаяный слой 
При:катывание ЗКЮll-6 Под углом 300 к на

правлению сева 

По непаровым предшественникам 

ОСновная обработка Глубина от IO-I2 ВСлед за .убор КПГ-2~I50, ЮШI-9, на тяжелых, ааплн

,ДО .25-27 см кой предшеот ЮШI-5, ПЛУГИ со вающих и солонцо

венника отойками СиБИМЭ вых почвах, глубина 

25-27 см. 
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о.кончание 

1 1 2 I Э 4 5" 

Снегозадержание 

Раиневесеннее ооро

нование с плани

РОБКОЙ И внесением 

противо ОВ сюжногО 

гербиn;ида 

~ Прикатывание 
т 

Предпосевиая куль

тивация с внесена

ем удо~реIЩЙ 

Посев с внесением 

в .РЯДКИ Р20 

Боронование 

Снегопахо~ 2-3 pa~ 

за за зиму через 

Эм 

Глубина 3-4 ом, 

триаллат (авадекс), 

3-4 кг/га препа

рата 

"на глубину вадел

ки семян 

До и после ВСХО

дов
 

Ноябрь-февраль 

Апрель-май 

Вслед за боро

нованием 

Перед пооевом 

16-26 мая 

Сорюrки в фазу 

беJIЩ нитей 

УВС-9, СВУ-2,6 на пропашных при 

уборке через 20
25 м оотавляетоя по 

1 РЯДКУ культуры 

БИГ-3А, БМП-I5, 

БМIl-20, ЛДГ-I5А, 

ви-в,6, ВII-8, 

ОIШI-I5, "Квртитоко" 

ЗКЮII-6 Кроме солонцов И 

переу~енных 

почв 

СЗС-2,1 С последующим 

боронованием 

СЭС-2, 1, С3С-2,IЛ В леоостепной зоне 

СЗП-3,6 

БЗС-I, БЭСС-I 

"ТЕХНОЛОГИЯ ·ВОЗдЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ГШIEНИIJPI В СЕВЕРНОЙ JJECООТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Технологичеокие 
операции 

Параметры операций Время: проведения Орудия и машины Примечание 

1 2 3 4 5 

Подготовка пара 

~ 
-с 

Рааёраоываниа из

мельченной соломы 

Плоокорезная об

работкаили луще

ние 

Снегозадержание Снегопах.ом 2" раза 

через 3 м 

Равномерное раопре

деление по полю 

Глубина 8-I2 см 

Ноябрь-феврапь 

Волед за уборхой 

предшеотвенника 

IJpи обмолоте 

Ра.нневесеннее 

борон~вание 

Глу6иIЩ 3-4 см Апрель - начало 

мая 

ВопaшRa Глубина 25-27 ом После отрастания 

сорняков в пер

вой половине 

июня 

Комбайн с измель

чителем 

кrnu-9, кrnu-5 

ЛДГ-IО, ЛДГ-I5, 

1ЩТ-7 

СВУ-2,6; У.8С-9 Поперех OКJIOHOB 

господствующих 

ИJШ 

вет

БИГ-З, ЛДГ-I5 о 

"игольчатыми дио

ров 

вами 

. ПН-8-Э5, БЗТ-I 



Продолжение 

1 . J 2 З. 4 5 

Обработка герби 2,4-дА в дозе Конец ИЮНЯ Штанговые оп

ци:дами: ' ,3,8-4,0 кг/га рыскиватеJIИ 

Посев кулис с од межкулисн~е прост 5-15 ШOJIЯ C3C-2,I, СЗll-З,6 на открытых учаот

новременным внесе ~aнeTBO 10-12 м, ках, поперек гоо

нием удобрения, 2 отрочки горчицы подствующих вет

Р60-ВО' кг/га ров 

~льтива.ция: Глубина 8-12 см По мере отраста КПШ-9, КПШ-5, 

ния сорняков в КПЭ-З,В 

течение лета 

Обработка пара Глубина 25-27 см Сентябрь КПГ-25О на тяяелвх ваплывав
~ 
СР 

щих почвах и при 

хорошем развитии 

КУJШО 

Пшеница по пару 

Снегозадержание Снегопахом 2 раза Ноябрь-февраль СВУ-2,6 

за зиму через 3 м 

Ранневесеннее боро Глубина 3-4 см, Апрель-май виг-з, БЗТ-:,1, 

нование с внесени триаллат (авадекс), 00-8,. ын-в, 6 
ем противоововкно 3-4 кг/га по пре

го гер6иццда парату 

I 

Предпосевная куль
тиваци.я: 

Боронование с вы

равниванаем . 

~ 
tO 

ПрикаТJ:Шание 

Пооев :с внесени

ем Р20 в рядки 

Боронование до и 

после всходов 

ОСновная: обработка 

Снегозадержание 

Продолжение 

2 3 
I 

4 
!----] I I 5 

на глубину заделки Вторая пояовина 
сзс-з.г Если в пар не внесе_ ceМfIН мая 

ны удобрения, вно

сить основную дозу 

БЗГ-1, БХС-1, 

ЛДГ-15 с плани

РОВЩИКОМ 

ЗКК-6 в сухой весенний 
Рядовой, норма вы- 10-20 мая: С3П-З,6 период 

оева 5-6 млн/га во
 

влажный слой
 

Через 3-5 дней взсс-г, .Б3С-1,
 Сорняки в фазу белых 
после посева, в· БИГ-з нитей 

фазу 2-3 листа 

По.неПаровым предшественникам 

ВСпашка на глубину ВСлед за убор
ШI-8-35, 

20-22· см с сороно- кой прелвеоэвен 00-4-35 
ванием ника осенью Б3Т-1 

Снегопахом 2-3 раза Ноя6рь-февраль СВУ-2,6, УВС-9
 
за зиму через 3 м
 



·-.---,- _-__. ~.."""._-,._:' _.- --- wt '.3"' ±!t-.. 

Окончание 

1 2	 3 4 5 

Ранневесеннее боро Глубина 3-4 см, Anрель-МВЙ БЗТ-I, ВП-8 

нованив с плани триаллат (авадекс), 

ровкой И внесение 3-4 кг/га по пре

противоовсюжного парату 

гербицида 

Предпосевная куль на глубину эадел Перед посевом СЗС-2, 1 
тивация с внесени ки семян 

ем удобре-ний 

ел Боронование с внрав Б3Т-I, БХС-I в CY-xyIO погоду при
о 

ниванаем 
катвввние ЗКЮII-6 

Посев с внесением Норма 5-6 млн ВСХО I5-25 мал СЗП-З,6 

удобрений в рядки жих эерен 1 га во 

Р20 . влажный слой почвы 

Боронование до и Череэ 3-5 дней БЭС-I Сорняки в стадии 

после всходов после посева и беЛых нитей 

перед кущением 

лолготовив СЕМЯН И УХОД ЗА ПООЕВАМИ 

Технологические 

.- '. 
. операции 

параметры операций Время проведения Орудия И, машины Примечание 

I 2 3 4 ·5 

Воэдушно-тепловой в CY~ при тем

обогрев сеМfШ пературе теплоно

ситеЛя 45-500с и 
нагрева семян до 

25-3000 
Протравливание Препараты и дозы 

против ГOJIовне (СМ. табл. 8) 

внх болезней; 
(J1 
н	 корневых гнилей и 

комплекса вредите

лей воходов 

Обработка против Препараты и дозы 

~ . хлебной полосатой (ом.таdл. п: 

блошки 

ХИМПропо.лка против Препар~ты и дозы 

аяаковых соряяков ССМ. таБJI. 7) . 

Перед	 посевом 

коитaRтныи пре

паратами эаода

говременно (I5 
дней и· более), 

оистемными 
перед пооевом 

или заблarовре

менно 

В фазу I-2.JIИ

отъев 

в фазу 2-3 ли
отъев 

lIIaxтная: суIIIИJIRa 

ОБВ-IБО, асфВЩt

товал IL1IОЩадка 

ПС-IО, "Мо6итоко" J 

"Мо6итокс-супер". 

Авиация И наэемно 

штанговыми опры

скивателями 

-"

По 'результатам фито'

оаниеарной эксперти

зы семян ' 

IН60РОЧНО по резуль

татам фитооанитарной 

диагноотики 



--

ПродоJDltение 

3 4	 5
1	 2 

в фазу кущения Авиация и наземноХимпрополка против Гербиццды и дозы
 
до начала внхо- штанговыми опрнсдвудольных'оорня- (ом.табл. 7)
 
да в трубку,не кивателями
 

ков 

ранее 5-7 дней 

пооле первой 

06работЮI 
Обработку ТУРОМ можно

ТУР (ССС, хлор Фазы кущение  -"
Обработка ретар

совмеотить о опрыоки
холинхлорид), начало выхода

дантами 
ваннем аминной солью

З, 3-6, 7 л/га	 в трубку 
2,4-Д. В фазу 3 листь
ев доза ТУРа - 3 л/га, 

ел 
N кущения - 4,5 л/га 

Обработка пооевов Препараты и дозы 
ВЫ60РОЧНО по результатамНаземно впанговыПеред началом 

фитооанитарной диагно

лями, Авиация стики 

ми опрыокиватеколошенияпеотиццдами про-	 (ем. та6л. 10,. 11) 
тив muеничного 

трипоа, злаковыХ 
цикадок , тлей
 

Обра60Тка ~ooeBOB Препараты и дозы
 в конце тру6ко -"- -"
против ржавчины, (см.тасл, 9) вания - коло

МУЧНИСТОЙ pOCH t шение - конец 

септориоза и гель формирования 

зернаминтоспориоэа 

Окончание. 

, 
1 I 2 I 3 I 4 Г 5 

Первая азотная 100 л/га ЗQ%-го Фаза кущения- Авиация и назем- По результатам ткане

подкормка	 раствора мочевины выход в трубку но штанговыми вой диагностики. Ам

или опрыокивателями миачную оелитру при

менять нельзя 

сухая подкормка -"- Зерновой сеялкой 

30 кг/га Д.В. мо- без сошников 

чевинн, аммиачной 

оелитры
 

ел ВТорая азотная 100 л/га ЗО%-го
 в фазу молочной Авиация. Наэемно По результатам ткане
C..J 

подкормка р-ра мочевины спелости по технодогича- вой диагностики 

екой колее 

Повторное опрыо- Препараты и дозы В фазу налива Авиация. Наземно Вы60РОЧНО по результа

кивание против (см. таоя, 9) зерна по технологиче- там фитооанитарной 

трионовых заоо- окой колее диагноотики 

леваний, а также 

против черного

f зародыша и ЭМИС 

Сеникация растений 100 л/га 20%-го начало восковой Авиация и штанго- При. задержке соврева

перед у60РКОЙ	 р-ра аммиачной спелооти вые опрыскива- ния 

оелитры теJШ 

~
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УБОРКА И ПОДРАБОТКА ЗЕРНА 

Технологические Параметры операций I Время проведения I rmшины и оруДия Примечание 

операции 

Предуборочное опре- ОТбор СНОПОВ,от- Восковая - полная
 
,деление·качества мывка ItЛейковины спелость
 

зерна 

Скашивание на свал Восковая - начало СКд-5, СКд-6,
 

полной спелости ЖВН-6
 

Обмолот или прямое При влажности не Через 5-7 дней
 
~омбайнирование выше 18% после скашивания
 

ОТвозка зерна Герметизация ку - . При обмолоте Автомобили, К-700
 
зовов, полога с тележкой
 

Сволакивание и на границах полей Вслед за уборкой
 

.скирдование соломы
 

~ Послеуборочная под

работка зерна:
 

Формирование М3.сса до 500 т J Влажность массы: Асфальтплощадки,
 
бурта температура не 18% :... до суток буртователь
 

выше зООС 16-18% - до 3 суток
 
до 16% - до 2 недель
 

Первичная обра Сорная примесь по- Сепараторы вороха
 

ботка сле очистки не
 

более 5%
 
Сушка До 19% и ниже в 'шахтные сушилки J
 

режиме семенного бункера активного
 

зерна вентилирования
 

Втори~ная очист При наличии трудно

ка отделимых примесей 

.. ..' .- • • 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИй НА ВЫРAIЦИВAНИE ЯРОВОЙ ПlIIEНИЦЫ
 

ПО ИНТЕНсивной ТЕХНологии, 1([' Д.В/ГА
 

Уро- Содержание N-No~. мг/кг почвы в слое 040 ом 

0
о 

N 

d 
I 
НО 

С\2С"') 

I 
НО 

C"')~ 

I 
НО.. .. 
~ID 

I 
НО.. .. 
IDc.o 

~o 
Фl:'

I 
НО 

r::a5 
~o 
сот 

I 
нО 

то 
н 

I 
НО 

o~ 
НН 

...!to 
НС\2 
НН 

I 
НО 

N~ 
НН 

I 
НО.. .. 
Ct)~ 
НН 

..!to 
~L!) 
НН 

..!to 

..по 
НС\2 

I 
но 

'oU>
C\2N 

·.!to 
tt>O 
C\2Ct) 

:s1 ф 
'ОФ 

'O~ 
~"O' 

I5 60 54 49 44 40 35 ЗА 25 20 I6 11 6 

16 67 60 55 50 46 4! 36 3! 26 2! I7 I2 7 

17 74 67 ·62 56 52 47 42 за зз 28 24 19 . 14 9 

18 80 74 68 63 59 54 48 44 39 35 30 25 20 I5 

19 87 80 75 70 65 60 55 50 46 41 37 32 27 22 6 

20 93 87 8! 76 7! 66 6! 5? 52 48 43 эв зз 28 I2 
ел 
ел 2! 99 .93 88 82 77 73 68 63 58 54 50 45 40 35 15· 

22 ·I05 99 94 89 84 80 75 70 65 60 56 5! 46 41 22 10 

23 112 105 IOO 95 91 86 8! 76 7! 67 62 58 53 47 28 I2 

24 II8 I12 106 I01 96 92 87 82 77 72 68 63 59 54 30 I6 

25 125 II8 113 I07 I02 98 94 89 84 80 75 71 65 60 41 25 10 

26 I3I I25 119 I14 110 I05 IOI 96 91 86 82 77 72 66 47 30 15 

27 I38 I31 I26 I20· 116 I12 107 I02 97 92 88 84 78 73 53 35 I9 

28 I44 I38 132 I27 I23 I19 I14 I08 103 99 94 89 85 79 60 4-4 29 13 

29 I51 I44 I39 134 130 I25 120 II5 IIO 105 I01 96 9! 86 66 48 32 16 

30 158 I50 I45 I40 I36 13I I26 I2I II6 II2 I07 I02 97 92 73 Б8 -40 22 
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дозы ессеоных УДОБРЕНИй НА FНРАЩИВАНИЕ ЯРОВОЙ IIIIIEНИIJPI в ЛЕСОСТEillIОЙ ЗОНЕ, 

кг Д.В/ГЛ 

ypoBe~ы� Содержание Р205' мг/кг ПОЧВЫ 
урожаи 

ноети, 

u/ra 
! , ! , , , ! , . ! ! ! - ! . , . , ! ! ! 

15 68 64 59 55 53 49 45 42 40 38 35 32 30 28 26 24 23 20 
16 72 67 62 57 55 52 48 46 44 41 37 34 32 30 28 26 24 22 
17 77 71 66 62 58 54 51 48 45 42 39 36 з4 32 ·30 28 26 24 
18 81 76 70 66 62 58 54 51. 48 45 42 эе 35 33 31 29 27 25 
19 '86 81 74 70 66 62 57 54 51 48 44 40 за 36 34 32 29 27 
20 90 84 78 74 70 65 60 55 52 49 45 42 39 37 35 зз 30 29 
21 95 89 82 77 72 68 63 58 53 50 46 44 41 39 36 34 32 30· 

с11 
о">	 

22 99 92 86 81 76 71 66 62 58 54 50 46 43 40 37 35 33 32 
23 104 97 90 85 80 75 69 65 61 57 52 48 44 42 39 36 35 33 
24 108 .101 94 88 83 78 ?2 67 62 58 54 50 47 44 41 39 36 35 
25 113 106 98 91 86 80 75 71 67 63 58 53 50 47 44 41 за 3б 

26 117 110 101 95 89 83 78 73 69 65 БО 55 53 50 47 43 39 38 
27 122 114 105 99 93 87 81 76 71 66 61 57 54 51 48 45 41 39 

<, 

. 74 28 12б 118·109 103 97 90 ·84 79 б9 64 59 5б 53 49 46 42 40 
29 131 122 113 1СЮ 100 94 87 82 77 72 б7 ы 58 55 52 48 44 42 
30 135 12б 117 110' 104 97 90 85 79 73 68 б3 60 67 б3 59 45 44 

~	 311е- .- • .... ."	 .
~ 
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