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Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторно-практических занятий 

разработано в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2017 года № 669. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Земледелие с основами почвоведе-

ния и агрохимии» часть вторая включает в себя 3 раздела: обработка почвы в интенсивном 

земледелии, сорные растения и меры борьбы с ними, основы агрохимии,  которые в соот-

ветствии с учебным планом и РПД изучаются на 2 курсе в 4 семестре.  

При изучении разделов «Обработка почвы в интенсивном земледелии»,  «Основы 

агрохимии», используются данные по конкретному хозяйству, и студент самостоятельно 

проектирует систему обработки почвы в севооборотах с учётом засорённости посевов и 

использования агротехнических мер борьбы с сорняками. Кроме этого рассчитывает си-

стему удобрений на планируемую урожайность с.-х. культур в севообороте, определяет 

сроки и дозы их внесения, а также определяет дозы извести по севооборотам и составляет 

план известкования.   

В конечном итоге студент рассчитывает баланс гумуса в каждом севообороте и 

определяет отдельные показатели оценки эффективности севооборотов и дается анализ по 

отдельным таблицам. 

Данное издание предназначено для использования в учебном процессе по агроно-

мическим направлениям очного обучения. 
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РАЗДЕЛ 4:  ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В ИНТЕНСИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 

Затраты времени – 6 часов 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ  

“НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ “ (ГОСТ 16265-80) 
1. ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 
- механическое воздействие на почву рабочими органами  

машин и орудий с целью создания наилучших условий для 

возделывания растений. 
2. СИСТЕМА 

ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ 

-совокупность научно обоснованных приемов обработки 

почвы под культуры в севообороте 

3. ОТВАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-обработка почвы отвальными орудиями с полным или 

частичным оборачиванием её слоев. 

4. БЕЗОТВАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

- обработка почвы без оборачивания её пахотного слоя 

5. ПАХОТНЫЙ СЛОЙ -слой почвы, который ежегодно или периодически 

подвергается сплошной обработке на максимальную глубину. 
6. УГЛУБЛЕНИЕ 

ПАХОТНОГО 

СЛОЯ 

- обработка почвы, обеспечивающая увеличение мощности 

пахотного слоя за счет нижележащих слоев и горизонтов 

7. ОКУЛЬТУРИВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-повышение естественного плодородия путем  применения  

специальных   приемов воздействия на неё. 
8. ГЛУБИНА 

ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ 

-расстояние от поверхности необработанного поля до уровня 

заглубления в почву рабочих органов машин и орудий. 

9. КРОШЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- уменьшение размеров почвенных структурных 

отдельностей. 
10. РЫХЛЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- изменение взаимного расположения почвенных  

отдельностей  с  увеличением объема почвы. 
11. УПЛОТНЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- изменение взаимного расположения почвенных   

отдельностей  с  уменьшением объема почвы 
12. ПЕРЕМЕШИВАНЕ 

ПОЧВЫ 
-изменение взаимного расположения почвенных  

отдельностей, обеспечивающее более однородное состояние 

обрабатываемого слоя почвы. 
13. ОБОРАЧИВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-взаимное перемещение верхнего и нижнего слоев или 

горизонтов почвы в вертикальном направлении. 
14. ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-уменьшение размеров неровности почвы 

15. ПРИЕМ 

ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ 

-однократное воздействие на почву почвообрабатывающими 

машинами и орудиями. 

16. ОСНОВНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-наиболее глубокая обработка под определенную культуру 

севооборота, существенно изменяющая сложение почвы. 

17. ЗЯБЛЕВАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ (ЗЯБЬ) 

-основная обработка почвы в летне-осенний период под посев 

яровых культур в следующем году. 

18. ПОВЕРХНОСТНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-обработка почвы различными орудиями на глубину до 8 см. 

19. МЕЛКАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-обработка почвы различными орудиями на глубину от 8          

до 16 см. 
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20. ГЛУБОКАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-обработка почвы на глубину более 24 см. 

21. ВСПАШКА                                -прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, 

рыхление и оборачивание обрабатываемого слоя почвы не 

менее чем на 135
0
. 

   22. КУЛЬТИВАЦИЯ 

ПОЧВЫ 
-прием обработки почвы, обеспечивающий крошение, 

рыхление и частичное перемешивание, а также полное 

подрезание сорняков и выравнивание поверхности поля. 
  23. ПЛОСКОРЕЗНАЯ 

ОБРАБОТКА  

ПОЧВЫ 

-прием обработки почвы плоскорежущими орудиями без её 

оборачивания с сохранением на поверхности поля большей 

части пожнивных остатков 
  24. МЕЖДУРЯДНАЯ 

ОБРАБОТКА  

ПОЧВЫ 

- прием обработки почвы в междурядьях пропашных культур 

с целью уничтожения сорняков и улучшения почвенных 

условий для произрастания культур. 
   25. ЛУЩЕНИЕ 

ЖНИВЬЯ 
-прием обработки почвы после уборки зерновых культур, 

обеспечивающий крошение, рыхление, частичное 

оборачивание и перемешивание почвы, а также провоцирова-

ние к прорастанию и подрезание сорняков. 
   26. ЛУЩЕНИЕ  

ПОЧВЫ 
-прием обработки почвы дисковыми или лемешными 

лущильниками, обеспечивающий крошение, рыхление, 

частичное оборачивание, перемешивание почвы, а также 

провокацию к прорастанию или уничтожение сорняков. 
   27. ДИСКОВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
- прием обработки почвы дисковыми орудиями, 

обеспечивающий крошение, частичное перемешивание почвы 

и уничтожение сорняков 
   28. БОРОНОВАНИЕ  

ПОЧВЫ 
- прием обработки почвы дисковой, зубовой или игольчатой 

бороной, обеспечивающий крошение, рыхление и 

выравнивание поверхности поля, а также частичное 

уничтожение проростков и всходов сорняков 
   29. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-прием обработки почвы фрезой, обеспечивающий крошение, 

тщательное перемешивание и рыхление обрабатываемого слоя. 
   30. ШЛЕЙФОВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-прием обработки шлейфом, обеспечивающий выравнивание 

поверхности поля. 
  31. ПРИКАТЫВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-прием обработки почвы катками, обеспечивающий 

уплотнение, крошение глыб и частичное выравнивание 

поверхности. 
   32. ОКУЧИВАНИЕ -приваливание почвы к основанию стеблей растений для 

увеличения площади питания за счет образования 

дополнительных боковых корней. 
  33. МИНИМАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-научно обоснованная обработка почвы, обеспечивающая 

снижение энергетических затрат путем уменьшения числа и 

глубины обработок, совмещения операций в одном рабочем 

процессе и применения гербицидов. 
  34. ПРЕДПОСЕВНАЯ 

ОБРАБОТКА 
-обработка  почвы, проводимая перед посевом или посадкой 

сельскохозяйственных культур. 
 35. ПОСЛЕПОСЕВНАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПОЧВЫ 

-обработка почвы, проводимая после посева или посадки 

сельскохо1зяйственных культур 
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РАБОТА 1. Технологические операции при обработке почвы. Характе-

ристика приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок почвы. 

Разработка системы обработки почвы под отдельные культуры. 

Затраты времени  - 4 часа 

1. Вопросы для контроля 

 

1.1. Задачи обработки почвы.   

1.2. Система обработки почвы.  

1.3. Характеристика приемов основной обработки почвы.  

1.4. Характеристика приемов предпосевной обработки почвы.   

1.5. Характеристика приемов  послепосевной обработки почвы.  

1.6. Особенности системы обработки почвы под различные  культуры.  

1.7. Система обработки почвы под с.- х. культуры в  севообороте 

2. Задание: 2.1. Рассмотреть технологические процессы обработки 

почвы. 2.2. Изучить приемы основной обработки почвы. 2.3. Ознакомиться со 

специальными приемами обработки почвы. 2.4. Дать характеристику 

приемов предпосевной обработки почвы. 2.5 .Изучить приемы 

послепосевной и междурядной обработки почвы. 2.6. Изучить условия и 

методику проектирования составных частей системы обработки почвы. 2.7. 

Изучить системы обработки почвы под с.-х. культуры в условиях НЗ 

Европейской части РСФСР. 
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3. Выполнение работы 

 

3.1. Характеристика технологических операций обработки почвы: 

 

1. Технологические операции при обработке почвы 

 
1. РЫХЛЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- изменение взаимного расположения почвенных  

отдельностей с целью увеличением объема 

некапилярных пор и уменьшения капиллярных, а 

следовательно и увеличения объема почвы. 
2. КРОШЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- уменьшение размеров почвенных структурных 

отдельностей. 
3. ПЕРЕМЕШИВАНЕ 

ПОЧВЫ 
- изменение взаимного расположения почвенных  

отдельностей, обеспечивающее более однородное 

состояние обрабатываемого слоя почвы. 
4. ОБОРАЧИВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
- взаимное перемещение верхнего и нижнего слоев 

или горизонтов почвы в вертикальном 

направлении. 
5. РЕЗАНИЕ - подрезание обрабатываемого слоя почвы 

рабочими органами почвообрабатывающих машин 

при котором разрезаются и измельчаются корневые 

системы сорных растений 
6. ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
-уменьшение размеров неровностей на поверхности  

почвы с целью уменьшения испаряющей 

поверхности почвы и создания условий для 

качественного посева 
7. УПЛОТНЕНИЕ 

ПОЧВЫ 
- изменение взаимного расположения почвенных   

отдельностей с целью увеличения объема 

капилярных пор и уменьшения некапиллярных, а 

следовательно уменьшением объема почвы 
8. ГРЕБНЕВАНИЕ - искусственное создание микрорельефа на 

поверхности почвы с целью отвода лишней влаги на 

переувлажненных участках, создания условий для 

качественной посадки картофеля и улучшения 

теплового, водного и пищевого режимов, защиты 

почв от водной эрозии. 
9. СОХРАНЕНИЕ 

СТЕРНИ 
- выполняется при безотвальной обработке почвы с 

целью сохранения на поверхности почвы стерни, 

дернины и других растительных остатков для 

уменьшения процессов эрозии  
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3.2.  Характеристика приёмов  обработки почвы: 

2. Характеристика приемов основной ( глубокой) обработки почвы 
П

р
и

ем
  Техноло-

гические  

операции 

Задачи приема обработки 

почвы 

Срок  

прове- 

дения приема 

Глу- 

бина, 

см 

Орудия  

и рабочие  

органы 

В
сп

а
ш

к
а

 

(к
у
л

ь
т
у
р

н
а
я

) крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание   

Заделка на большую глуби-

ну дернины, растительных 

остатков, химических ме-

лиорантов 

После 1 или 

2 укоса 

мн. трав на 

сено или зе-

леный корм 

 

 

 

До 30 

Плуг с куль-

турным отва-

лом и пред-

плужником 

(в
зм

ет
 

п
л

а
ст

а
) 

крошение, 

рыхление, пе-

ремеши-вание, 

оборачивание, 

резание   

Зяблевая вспашка с целью 

заделки растительных 

остат-ков, проросших сор-

няков и удобрений в почву 

Через 2 не-

дели  

после лу-

шения или 

дискования 

 

 

До 25 

 

Плуг с полу-

винтовым от-

валом 

 (
о
б
о
р

о
т
 

п
л

а
ст

а
) 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание,  

оборачивание, 

резание   

Обработка целинных или 

залежных земель с плотной 

и мощной дерниной и почв 

тяжелого гранулометри-

ческого состава. 

 

Весной или в 

начале лета 

 

 

До 25 

Плуг с винто-

вым отвалом 

В
сп

а
ш

к
а

 

б
ез

 о
т
в

а
л

о
в

 

крошение, 

рыхление,  ре-

зание, сохра-

нение стерни   

В зонах недостаточного 

увлажнения -для зашиты 

почв от ветровой эрозии. В 

зонах достаточного увлаж-

нения - обработка почвы 

поперек склонов для защи-

ты от водной эрозии  

Вслед за 

уборкой 

предшест-

венника. 

 

 

До 35 

 

 

Плуг без отва-

лов 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

п
л

о
ск

о
р

ез
о
м

 крошение, 

рыхление,  ре-

зание,  сохра-

нение стерни   

В зонах недостаточного 

увлажнения - для зашиты 

почв от ветровой эрозии. В 

зонах достаточного увлаж-

нения - обработка почвы 

поперек склонов для защи-

ты от водной эрозии 

Вслед за 

уборкой 

предше-

ственника 

 

 

До 40 

 

 

 

КПГ-250 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

л
у
г
о
м

 

"
п

а
р

а
п

л
а
у
"

 

 

крошение, 

рыхление,  ре-

зание, сохра-

нение стерни     

В зонах недостаточного 

увлажнения - для зашиты 

почв от ветровой эрозии. 

При возделывании про-

пашных культур глубокое 

безотвальное рыхление для 

увеличения корнеобитае-

мого слоя и разрушения 

плужной подошвы – улуч-

шения водопроницаемости 

почвы тяжелого грануло-

метрического става 

 

Вслед за 

уборкой 

предше-

ственника 

 

 

 

До 40 

 

Плуг со смен-

ными рабочи-

ми органами 

«параплау» 
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Продолжение таблицы 2 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

л
у
г
о
м

 

со
 с

т
о
й

к
а
м

и
 С

и
б
И

М
Э

 

 

крошение, 

рыхление,  ре-

зание, сохра-

нение стерни     

В зонах недостаточного 

увлажнения - для зашиты  

почв от ветровой эрозии. 

При возделывании про-

пашных культур глубокое 

без-отвальное рыхление 

для увеличения корнеоби-

таемого слоя и разрушения 

плужной подошвы – улуч-

шения водопроницаемости 

легкосуглинистых и более 

легких почв. 

 

 

Вслед за 

уборкой 

предше-

ственника 

 

 

 

До 40 

Плуг со смены-

ми рабочими 

органами 

стойками Си-

бИМЭ 

 

3. Характеристика приемов предпосевной обработки почвы 

П
р
и

ем
  

Технологиче-

ские операции 

Задачи приема обработки 

почвы 

Срок  

проведения 

приема 

Глу-

би- 

на, 

см 

Орудия и  

рабочие органы 

Б
о
р

о
н

о
в

а
н

и
е 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

выравнивание   

Применяется чаще всего 

при возделывании яровых 

культур с целью закрытия 

влаги и борьбы с пророст-

ками яровых ранних сорня-

ков 

Рано весной 

при  возмож-

ности про-

хождения 

техники по 

полю 

3-5 

Зубовые бороны 

ЗБСС – 1 

ЗБТС – 1 

3 БП-0.6А 

К
у
л

ь
т
и

в
а
ц

и
я

  
с 

  
б
о
р

о
-

н
о
в

а
н

и
ем

 крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание, 

выравнивание   

Создание условий для по-

сева (выровненная поверх-

ность поля, рыхлый посев-

ной слой, плотное  семен-

ное ложе), борьба с сорня-

ками, заделка в почву 

удобрений и пестицидов. 

После боро-

нования по 

мере появле-

ния сорня-

ков. 

Непосред-

ственно пе-

ред посевом 

10-12 

 

 

На 

глуби-

ну по-

сева 

КПС- 4 

КПГ- 4 

КШУ- 9 

КШУ-11 

КПШ-7.2 

Д
и

ск
о
в

а
н

и
е 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание, 

выравнивание 

На почвах, где работа 

культиваторов затруднена 

создание условий для посе-

ва (выровненная поверх-

ность поля, рыхлый посев-

ной слой, плотное  семен-

ное ложе), борьба с сорня-

ками, заделка в почву 

удобрений и пестицидов. 

После боро-

нования по 

мере появле-

ния сорня-

ков. 

Вслед за 

внесем 

органики 

10 -15 

БДТ – 3 

БДТ – 7 

БДТ - 9 
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Продолжение таблицы 3 

П
р

и
к

а
т
ы

в
а
н

и
е 

уплотнение, 

крошение, 

выравнивание 

1. Перед посевом мелкосе-

мянных культур (морковь, 

рапс и т.д.) для посева их на 

оптимальную глубину (2-3 

см). 2. Перед посевом лю-

бых культур при излишней 

рыхлости почвы (d0 =0.9-1.0 

г/см
3
) и недостатке влаги в 

верхнем слое почвы (влаж-

ность почвы менее 15%) 

Непосред-

ственно перед 

посевом 

- 
3КВГ– 1.4 

3ККШ-6А 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 к

о
м

б
и

н
и

р
о
-в

а
н

н
ы

м
и

 

а
г
р

ег
а
т
а
м

и
 крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

резание, вы-

равнивание, 

уплотнение   

Применяется чаще всего в 

условиях недостатка вре-

мени на обработку почвы 

для создания условий для 

посева (выровненная по-

верхность поля, рыхлый 

посевной слой, плотное  

семянное ложе), борьба с 

сорняками, заделка в почву 

удобрений и пестицидов. 

Прием очень эффективен 

при возделывании мелко-

семянных культур. 

Непосред-

ственно перед 

посевом 

На 

глу-

би-ну 

посе-

ва 

РВК-3.6 

АКП-2.5 

АКР-3.6 

КФГ-3.6 

ВИП-5.6 

АКШ-7.2 

П
ер

еп
а
ш

к
а

  

 з
я

б
и

 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание   

 

1. При возделывании про-

пашных культур для задел-

ки органических удобре-

ний. 

2. На тяжелых почвах, 

склонных к заплыванию 

под все культуры 

1. Вслед за 

внесением 

удобрен.  

 

 

2. При физи-

ческой спело-

сти почвы. 

На 

глуби-

ну 

Апах 

 

На ¾ 

от зяб-

левой 

 

Плуг с полувин-

товым отвалом 

Н
а

р
ез

к
а

 г
р

еб
н

ей
 

 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание, 

гребневание   

Применяется при возделы-

вании картофеля с целью 

создания гребней, позво-

ляющих осуществлять бо-

лее качественную посадку 

и получения более друж-

ных и ранних всходов за 

счет улучшения теплового, 

воздушного и водного ре-

жимов почвы. При этом 

почва рыхлится, уничто-

жаются всходы сорняков и 

локально вносится мине-

ральное предпосевное 

удобрение. 

Непосред-

ственно перед 

посадкой, а 

при возделы-

вании ранних 

сортов – за 

10-12 дней до 

посадки 

(10-15. 04) 

10-12 

КОН–2.8 

КРН-4.2 

КРН-5.6 с  лапа-

ми-окучниками 
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Продолжение таблицы 3 

Г
л

у
б

о
к

о
е 

б
ез

о
т
в

а
л

ь
н

о
е 

р
ы

х
л

ен
и

е 

крошение, 

рыхление,  ре-

зание   

1. При возделывании про-

пашных культур при осен-

нем внесении органики под 

зябь для увеличения корне-

обитаемого слоя почвы, 

разрушения плужной по-

дошвы и улучшения водо-

проницаемости почвы. 

2. На тяжелых почвах, 

склонных к заплыванию 

под все культуры. 

При физиче-

ской 

спелости 

почвы. 

До 45 

Плуг без отвалов, 

плуг со сменны-

ми рабочими ор-

ганами 

стойками Си-

бИМЭ, 

параплау, 

плоскорезы 

 

4. Характеристика приемов послепосевной обработки почвы 

П
р
и

ем
  

Технологиче-

ские операции 

Задачи приема обработки 

почвы 

Срок прове-

дения  

приема 

Глу-

би- 

на, 

см 

Орудия и рабо-

чие органы 

П
о
сл

еп
о
се

в
н

о
е 

п
р

и
к

а
т
ы

в
а
н

и
е 

 

уплотнении, 

крошение, 

выравнивание 

1. После посева мелкосе-

мянных культур (морковь, 

рапс и т.д.) для подтока 

влаги от нижних горизон-

тов почвы к верхним.  

2. После посева любых 

культур при излишней 

рыхлости почвы (d0 = 0.9-

1.0 г/см
3
) или недостатке 

влаги в верхнем слое почвы 

(влажность почвы менее 

15%. 

Вслед за по-

севом 
- 

3КВГ – 1.4 

3ККШ-6А 

3КВГ – 1.4 

 

Д
о
в

сх
о
д

о
в

о
е 

б
о
р

о
н

о
в

а
н

и
е 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

выравнивание   

Применяется при возделы-

вании любых культур с це-

лью борьбы с проростками 

сорняков в фазу белой ни-

ти, разрушения почвенной 

корки. Выполняется попе-

рек или по диагонали к 

направлению посева, кроме 

картофеля при гребневом 

способе посадки.  

По мере по-

явления про-

ростков сор-

няков – до 

укоренения 

проростков 

с.-х. культур. 

На 

пропашных 

культурах 

может быть 

второе 

боронование  

через 5-7 

дней после  

1-го 

2-3 

 

 

 

 

БРУ-

0.7 

на 

глуби-

ну 

6-8 

Зубовые бороны 

ЗБСС – 1 

3 БП-0.6А, 

На карто-

феле:сет-чатые 

бороны 

БСО-4 или рота-

ционные рыхли-

тели 

БРУ – 0.7 
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Продолжение таблицы 4 

Б
о
р

о
н

о
в

а
н

и
е 

п
о
 в

сх
о
д
а
м

  

 

 

 

 

 

 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

выравнивание   

 

 

Применяется при возделы-

вании любых культур с це-

лью борьбы с проростками 

сорняков в определенную 

фазу роста и развития рас-

тения с целью борьбы с 

проростками сорняков в 

фазу белой нити и появив-

шимися всходами, разру-

шения почвенной корки. 

Выполняется поперек или 

по диагонали к направле-

нию посева, кроме карто-

феля при гребневом спосо-

бе посадки.  

По мере по-

явления про-

ростков сор-

няков при 

укоренении 

всходов с.-х. 

культур. На 

пропашных 

культурах 

может быть 

второе боро-

нование- 

через 5-7 

дней после 1-

го, на карто-

феле воз-

можно 3 бо-

ронование – 

через 5-7 

дней после 2 

2-3 

 

БРУ-

0.7 

на 

глуби-

ну 

6-8 

Зубовые бороны 

ЗБСС – 1 

3 БП-0.6А, 

На картофеле: 

сетчатые бороны 

БСО-4 или рота-

ционные рыхли-

тели 

БРУ – 0.7 

К
у
л

ь
т
и

в
а
ц

и
я

 

м
еж

д
у
р

я
д

и
й

   

 

 

крошение,  

рыхление, ре-

зание   

Применяется при возделы-

вании пропашных культур 

с целью борьбы с пророст-

ками и всходами сорняков, 

разрушения почвенной 

корки, поддержания плот-

ности сложения почвы в 

оптимальных значениях, 

локального внесения удоб-

рений в подкормку. Коли-

чество таких культиваций  

может быть от 3 до 5 штук. 

По мере по-

явления сор-

няков и 

уплотнения 

почвы 

1-ая на 

10-12, 

2-ая на 

8-10, 

после-

дую-

щие на 

6-8 см 

 

 

 

КОН–2.8 

КРН-4.2 

КРН-5.6 

Б
у
к

ет
и

р
о
в

к
а
 п

о
се

в
о
в

 

крошение,  

рыхление, ре-

зание   

Применяется при возделы-

вании свеклы с целью со-

здания оптимальной густо-

ты стояния растений. 

При этом осуществляется 

борьба с проростками и 

всходами сорняков. Вы-

полняется поперек посева 

и обеспечивает создание 

полосок с растениями 

свеклы (букетов)  длинной 

25-30см через каждые 20-

25см. 

В фазу 2-х 

настоящих 

листьев у 

свеклы 

5-6 

КОН–2.8 

КРН-4.2 

КРН-5.6 с брит-

венными лапами 
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Продолжение таблицы 4 

Р
а
зр

еж
и

в
а
н

и
е 

 

п
о
се

в
о
в

 

 

крошение,  

рыхление, ре-

зание   

Применяется при возде-

лывании свеклы с целью 

создания оптимальной гус-

тоты стояния растений. 

При этом осуществляется 

борьба с проростками и 

всходами сорняков.   

В фазу 2-х 

настоящих 

листьев у 

свеклы 

 

 

5-6 

 

 

УСМП-5.4 

О
к

у
ч

и
в

а
н

и
е 

 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание, 

гребневание   

Применяется при возделы-

вании картофеля с целью 

создания дополнительной 

площади питания для рас-

тений. При этом почва 

рыхлится и уничтожаются 

всходы сорняков. При до-

статочном увлажнении на 

окучивание положительно 

реагируют: кукуруза, свек-

ла, морковь, гречиха при 

широкорядном посеве. 

 

 

 

 

В фазу бу-

тонизации – 

начало цве-

тения 

(до смыка-

ния меж-

дурядий) 

 

 

 

 

10-12 

 

 

КОН–2.8 

КРН-4.2 

КРН-5.6 с  ла-

пами-

окучниками 

Ф
р

ез
ер

н
а
я

  

о
б
р

а
б
о
т
к

а
 

Тщательное 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание,   

резание 

Применяется при возделы-

вании требовательных 

культур к аэрации (про-

пашных) и особенно кар-

тофеля с целью создания 

рыхлого, равномерного по 

плодородию слоя почвы.  

 

 

Перед посе-

вом 

 

 

10-12 

 

 

ФБН-3 

 

5. Характеристика специальных приемов обработки почвы 

П
р
и

ем
  Техноло-

гические  

операции 

 

Задачи приема обработки 

почвы 

Срок прове-

дения прие-

ма 

Глу-

бина, 

см 

Орудия и рабо-

чие органы 

В
сп

а
ш

к
а

 с
  

п
о
ч

в
о

-у
г
л

у
б
и

т
ел

ем
 крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание   

Обработка почв с незначи-

тельным гумусовым гори-

зонтом (< 20 см) с целью 

его увеличения. Обеспечи-

вает отвальную обработку 

верхнего плодородного 

слоя почвы и безотвальное 

рыхление подпахотного.   

В системе  

основной об-

работки 

почвы 

 

 

 

До 40 

Плуг с  

полувинтовым 

отвалом и поч-

во-углубителем 

Г
р

еб
н

и
ст

о
-с

т
у
п

ен
- 

ч
а
т
а
я

 в
сп

а
ш

к
а
 крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание, греб-

невание   

Обработка почвы поперек 

склонов крутизной до 7
0
 с 

целью сокращения поверх-

ностного и внутрипочвен-

ного стоков воды, а следо-

вательно и предотвраще-

ния водной эрозии. 

 

 

В системе 

основной об-

работки 

почвы 

 

 

 

До30 

 

 

Плуг для греб-

нисто–

ступенчатой 

вспашки 
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Продолжение таблицы 5 

П
л

а
н

т
а
ж

н
а
я

 в
сп

а
ш

к
а
 

 

 

 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание   

Обработка почвы на боль-

шую глубину после осу-

шения болот или пере-

увлажненных  участков с 

целью заделки  на боль-

шую глубину дернины, 

растительных остатков и 

мелкой древесно-

кустарниковой раститель-

ности. Может применяться 

для заделки органических 

удобрений на большую 

глубину при закладке пло-

довых садов (если позволя-

ет мощность гуммусового 

горизонта). 

 

 

 

Весна-лето 

после осуше-

ния болот 

 

 

 

 

 

До 70 

 

 

 

Плантажный 

плуг 

Т
р

ех
я

р
у
сн

а
я

 в
сп

а
ш

к
а
 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание, 

оборачивание, 

резание   

Мелиоративная вспашка 

соланцов, позволяющая 

проводить отвальную об-

работку разных по глубине 

горизонтов почвы без их 

тщательного перемешив-

ания, но при необходи-

мости с заменой местами. 

Может применяться для 

создания мощного окуль-

туренного пахотного слоя с 

незначитальным гумусо-

вым горизонтом (<20 см) 

 

 

В системе 

основной об-

работки 

почвы 

 

 

 

 

До 40 

 

 

 

Трех ярусные 

плуги 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

л
у
г
о
м

 

"
п

а
р

а
п

л
а
у
"

 

крошение, 

рыхление,  ре-

зание, сохра-

нение стерни     

В зонах достаточного 

увлажнения обработка 

почвы поперек склонов для 

защиты от водной эрозии   

тяжелосуглинистых и гли-

нистых почв 

В системе 

основной об-

работки 

почвы 

До 40 Плуг со смен-

ными рабочими 

органами 

стойками па-

раплау 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

л
у
г
о
м

 с
о
 

ст
о
й

к
а
м

и
 С

и
б
И

М
Э

  

крошение, 

рыхление,  ре-

зание, сохра-

нение стерни     

 

 

В зонах достаточного 

увлажнения обработка 

почвы поперек склонов для 

защиты от водной эрозии  

легкосуглинистых и более 

легких почв. 

 

 

В системе 

основной об-

работки 

почвы 

 

 

 

 

До 40 

 

Плуг со смен-

ными рабочими 

органами 

стойками Си-

бИМЭ 
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Продолжение таблицы 5 

Щ
ел

ев
а
н

и
е 

 

 

 

сохранение 

стерни     

Обработка почвы поперек 

склона крутизной от 3
0
до 

15
0
 с целью уменьшения 

поверхностного и внутри-

почвенного стока воды и 

следовательно предотвра-

шения водной эрозии  

Во время 

вегетации, 

при возде-

лывании 

озимых- 

поздно осе-

нью 

 

 

 

До 45 

 

 

 

Щелеватель 

К
р

о
т
о

-

в
а
н

и
е  

сохранение 

стерни     

Обработка почвы вдоль 

склона  на переувлажнен-

ных участках с целью от-

вода лишней влаги. 

 

Весеннее- 

летний  пе-

риод 

 

 

До 60 

Щелеватель с 

наконечником 

Ф
р

ез
ер

н
а
я

 о
б
р

а
-

б
о
т
к

а
 

Тщательное 

крошение, 

рыхление, пе-

ремешивание,   

резание 

Как специальный прием 

применяется для обработка 

почвы после плантажной 

вспашки с целью создания 

равномерного по плодоро-

дию и строению мощного 

пахотного слоя.  

 

 

Весеннее- 

летний  пе-

риод 

 

 

 

До 45 

 

 

 

ФБН-0.8 

 

3.3. Проектирование отдельных составных частей 

системы обработки почвы 

 

Обработка почвы – это механическое воздействие на почву рабочими 

органами почвообрабатывающих машин и орудий, обеспечивающее создание 

наилучших условий для роста и развития с.-х. культур. 

 Способ механической обработки почвы - это характер и степень воз-

действия рабочими органами почвообрабатывающих машин на изменение 

сложения, генетическую разнокачественность обрабатываемого слоя почвы в 

вертикальном направлении. Выделяют следующие способы. 

1. Отвальный - воздействие рабочими органами почвообрабатывающих 

орудий и машин на почву с полным или частичным оборачиванием 

обрабатываемого слоя с целью изменения месторасположения 

разнокачественных слоев или горизонтов почвы в вертикальном направлении 

в сочетании с усиленным рыхлением, перемешиванием почвы, подрезанием 

подземных и заделкой надземных органов растений и удобрений в почву. 

2. Безотвальный - воздействие рабочими органами почвообрабатываю-

щих машин и орудий на почву без изменения расположения генетических 

горизонтов или слоев почвы и дифференциации обрабатываемого слоя по 

плодородию в вертикальном направлении с целью рыхления почвы, подреза-

ния подземных и сохранения надземных органов растений на поверхности 

почвы (сохраняется стерня). 

3. Роторный - воздействие на почву вращающимися рабочими органами 

почвообрабатывающих орудий и машин с целью устранения 

дифференциации обрабатываемого слоя по сложению, плодородию 

активным крошением, тщательным перемешиванием почвы, растительных 

остатков и удобрений с образованием однородного слоя почвы. 
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4. Комбинированные способы - различные сочетания по горизонтам и 

слоям почвы, а также по срокам осуществления отвального, безотвального и 

роторного способов обработки почвы. 

Однократное воздействие на почву машинами и почвообрабатываю-

щими орудиями принято называть приемом обработки почвы - это 

вспашка, боронование, прикатывание и т.д. 

Совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в 

определенной последовательности при возделывании с.-х. культур и 

подчиненных решению ее главных задач, применительно к почвенно-

климатической зоне, признано называть системой обработки почвы.  

Система обработки почвы в целом зависит от культуры, 

предшественника, почвы, засоренности сорняками, климатической зоны. 

Система обработки почвы под любую культуру включает в себя: 

систему основной, систему предпосевной и систему послепосевной 

обработки почвы. 

Основная обработка почвы - это первая, наиболее глубокая обработка 

(20-30 см), выполняемая после уборки предшественника, определенным 

способом самостоятельно или в сочетании с приемами поверхностной 

обработки для решения главных задач обработки (лущение стерни почвы 

перед приемом основной обработки почвы с целью провокации семян и 

вегетативных органов размножения сорняков к прорастанию; культивация 

после основной обработки с целью борьбы с многолетними сорняками 

озимыми и зимующими). 

Основная обработка почвы проводится с целью: 

- изменения строения, а иногда и генетического сложения 

обрабатываемого слоя, что обеспечивает оптимальное сочетание водного, 

воздушного и теплового режимов; 

- усиление круговорота питательных веществ за счет активизации 

микробиологических процессов, осуществляющих минерализации 

органического вещества и вовлечение в круговорот питательных веществ из 

более глубоких почвы; 

- уничтожение механическим путем вегетирующей сорной раститель-

ности и источников размножения сорняков, болезней и вредителей 

культурных растений; 

- заделки в почву растительных остатков или при необходимости, 

сохранение стерни на поверхности; 

- предупреждение водной и ветровой эрозии; 

- заделки в почву органических и минеральных удобрений, химических 

мелиорантов, гербицидов и т.д.; 

- создание условий для проведения последующих работ по подготовке 

почвы. 

Предпосевная обработка почвы - это обработка почвы выполняемая   

перед посевом с целью создания условий для качественного посева семян и 

посадки культурных растений (выравнивание поверхности поля, создание 

рыхлого верхнего слоя почвы на глубину посева и плотного семенного ложа, 
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создание оптимальной плотности сложения почвы возделываемой культуры), 

а также для сохранения и накопления влаги и борьбы с сорняками. 

Послепосевная обработка почвы - это обработка почвы после посева 

или посадки сельскохозяйственных культур с целью создания оптимальных 

условий для прорастания семян, роста и развития растений во время 

вегетации. Послепосевная обработка почвы обеспечивает поддержание 

оптимального строения почвы, фитосанитарного состояния. 

 

Проектирование отдельных составных частей 

системы обработки почвы 

 

3.3.1.  Основная обработка почвы под с.-х. культуры 

 

На основную обработку почвы под с.-х. культуры  оказывает влияние в 

первую очередь тип засоренности посевов или почвы и предшественник. 

В зависимости от преобладающих на полях биологических групп 

сорняков выделяют 5 типов засоренности посевов: 

1. Малолетний  однодольный – преобладают однолетние однодольные 

сорняки (просо куриное, щетинники, мятлики) 

2. Малолетний двудольный – преобладают однолетние двудольные 

сорняки (редька дикая, пикульники, щирица, горцы и т.д.) 

3. Многолетний корневищный – преобладают многолетние 

корневищные сорняки (пырей ползучий, хвощ полевой). 

4. Многолетний корнеотпрысковый – преобладают многолетние 

корне-отпрысковые  сорняки (осоты, вьюнок полевой, молокан татарский). 

5. Смешанный тип засоренности – в посевах находятся сорные 

растения всех биогрупп  примерно в одинаковых количествах. 

В зависимости от типа засоренности в системе основной обработки 

почвы применяют различные системы агротехнических мер борьбы с 

сорняками и органами их размножения. 

 

Агротехнические методы уничтожения отдельных биологических групп  

сорняков и их обоснование 

При малолетнем типе засоренности посевов при выполнении основной 

обработки почвы эффективен метод «провокации» семян к прорастанию, поз-

воляющий значительно снизить количество семян сорных растений, пос-

тупающих в почву и  сохраняющихся в ней на протяжении длительного време-

ни.  

6. Метод "провокации" семян к прорастанию 
 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 
Сроки обработки Примечания 

Лущение стерни  6-8 
ЛДГ-10, 

ЛДГ-5 
Вслед за уборкой В 2-х направлениях 

Вспашка  плугом  20-22 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели 
Заделка всходов сор-

няков  
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В чистых парах и после занятых паров очищение почвы от семян сорня-

ков происходит за счет проведения 3-х – 4-х приемов поверхностной обра-

ботки (чаще всего культиваций), выполняемых по мере появления большого 

количества сорняков. 

При многолетнем корнеотпрысковом или корневищном типе засо-

ренности почвы при продолжительности послеуборочного периода, отводи-

мого для основной обработки почвы, более 1,5 месяцев,  эффективен метод 

"истощения" вегетативных органов размножения сорняков. 

 

7. Метод "истощения" вегетативных органов размножения 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия  

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Дискование в 2-х 

направлениях 
10-12 

БДТ-3, 

БДТ-7 
Вслед за уборкой 

Измельчение вегета-

тивных органов раз-

множения  

Дискование в 2-х 

направлениях 
12-15 

БДТ-3, 

БДТ-7 
Через 2-3 недели 

Уничтожение всходов 

сорняков и  измельче-

ние оставшихся вегета-

тивных органов раз-

множения  

Вспашка с предплуж-

ником 
20-25 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели 

Заделка всходов сорня-

ков на большую глуби-

ну 

  

Данный метод выполняется в системе основной обработки после 

уборки озимой пшеницы, ржи, тритикале, яровой пшеницы, ячменя, 

овса,  средне- и  скороспелых сортов гороха, люпина, вики, сои, гречихи, 

раннего картофеля, ранних овощей.  
При обработке почвы в чистых парах и после занятых паров данный 

метод борьбы с сорняками может включать 3-х кратное дискование в 2-х 

направлениях с последующей запашкой всходов сорняков плугом с 

предплужником. 

При многолетнем корнеотпрысковом или корневищном типе 

засоренности почвы при продолжительности послеуборочного периода, 

отводимого для основной обработки почвы, менее 1,5 месяцев,  эффективен 

метод " удушения " вегетативных органов размножения сорняков. 

 
8. Метод  "удушения" вегетативных органов размножения  (по В.Р. Вильямсу) 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия  

обработки 

Сроки обработки Примечания 

Дискование в 2-х 

направлениях 

10-12 БДТ-3, 

БДТ-7 

Вслед за уборкой Измельчение вегетатив-

ных органов размноже-

ния  

Вспашка с предплуж-

ником 

20-25 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели Заделка всходов сор-

няков на большую глу-

бину 
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Данный метод выполняется в системе основной обработки после 

уборки поздних сортов гороха, люпина, вики, сои, гречихи, картофеля, 

овощей, а также кукурузы на силос, кормовой и сахарной свеклы, льна.  

Метод механического вычесывания с последующим 

вымораживанием или высушиванием вегетативных органов 

размножения эффективен только для борьбы с корневищными 

сорняками, так как их органы вегетативного размножения (корневища) 

обладают достаточно высокой механической прочностью и не разрываются 

при извлечении их из почвы на поверхность при помощи культиваторов, 

оборудованных пружинными лапами. 
 

9. Метод механического вычесывания, вымораживания и высушивания 

вегетативных органов размножения 
 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия  

обработки 
Сроки обработки Примечания 

Безотвальное рыхле-

ние или вспашка 
15 

СибИМЭ, 

Параплау,  

ПЛН-4-35 

Вслед за уборкой 

Рыхление почвы для  

облегчения извлечения 

корневищ из почвы  

Культивация в 2-х 

направлениях 
10-15 

КПС-4 с 

пружин-

ными ла-

пами 

Вслед за  

рыхлением 

Вычесывание корневищ 

пырея на поверхность 

почвы 

 

Независимо от типа засоренности, но в зависимости от 

предшественника или внесения различных видов органических 

удобрений, системе основной обработки почвы под с.-х. культуры  может 

иметь следующий вид: 

 

А. После уборки кукурузы на силос, кормовой или столовой свёклы, 

капусты, многолетних трав,  на поле остаётся много растительных остатков 

или плотная дернина. Поэтому, независимо от засорённости, перед вспашкой 

обязательно выполняется одно- или двукратное дискование с целью 

измельчения растительных остатков или дернины  и частичной заделки их в 

почву,  что позволяет более качественно провести вспашку почвы. 

10. Основная обработка почвы после уборки кукурузы на силос, кормовой 

или столовой свёклы, капусты, многолетних трав 
 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

 обработки 
Сроки обработки Примечания 

1-но или 2-х кратное  

дискование  
10-12 

БДТ-3, 

БДТ-7 
Вслед за уборкой 

Измельчение расти-

тельных остатков или 

дернины и заделка их в 

почву  

Вспашка с предплуж-

ником 
20-25 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели 

Заделка растительных 

остатков, дернины и 

всходов сорняков на 

большую глубину 
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Б. После сидерального пара для более качественной запашки зеленой 

массы сидерата её необходимо прикатать гладкими водоналивными катками 

 

11. Основная обработка почвы после сидерального пара 

 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия  

обработки 
Сроки обработки Примечания 

Прикатывание  зелёной 

массы сидерата  
- 

3-КВГ-1.4 

или 

3- ККШ-6А 

Конец цветения 

или образования 

бобиков 

Вдоль направления 

 вспашки 

Вспашка с предплуж-

ником 
20-25 ПЛН-4-35 

Не позднее, чем за 

месяц до посева 

или посадки 

Заделка зелёной массы 

в почву и выполняется 

по направлению прика-

тывания 

 

В. Под пропашные культуры при осеннем внесении органических 

удобрений (навоза или компостов) вслед за их внесением выполняют 

однократное дискование с целью заделки органики в почву и повышения их 

эффективности – предотвращения пересыхания и более качественной 

запашки. 

 

12. Основная обработка почвы под пропашные  культуры  
 (кукурузу на силос, кормовую, сахарную или столовой свёклу, картофель, овощи)  

при внесении органики осенью под основную обработку 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия  

обработки 
Сроки обработки Примечания 

1-но или 2-х кратное  

дискование  
10-12 

БДТ-3, 

БДТ-7 

Вслед за внесени-

ем органики 

Заделка органики в 

почву  

Вспашка  20-25 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели 

Заделка органики, рас-

тительных остатков,  

всходов сорняков в 

почву 

Примечание: Если под пропашные культура осенью не вносятся 

органические удобрения, то основная обработка почвы под них будет 

аналогичной системе обработки почвы под культуры сплошного сева. 

 

Г. После уборки картофеля, сахарной свеклы, моркови почва 

остается достаточно рыхлой, ботва или измельчена и разбросана по 

поверхности поля, или вывезена на корм скоту. При условии малолетнего 

типа засоренности и если почва не тяжёлого механического состава 

(песчаная, супесчаная или легкосуглинистая), то можно использовать 

систему поверхностной основной обработки почвы (заменить вспашку на 

дискование тяжёлой дисковой бороной). 
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13. Система основной обработки почвы под с.-х.  культуры  после 

картофеля, сахарной свеклы, моркови 

 
Приемы 

обработки почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 
Сроки обработки Примечания 

Запашка дорог на поле 20-22 ПЛН-4-35 Вслед за уборкой 

Дороги на поле обра-

зуются для  транспор-

тировки урожая 

1-о или 2-х  кратное 

дискование 
10-12 

БДТ-3, 

БДТ-7 
Через 2-3 недели 

Заделка растительных 

остатков в почву 

 

3.3.2. Предпосевная обработка почвы под с.-х. культуры 

Предпосевная обработка почвы под с.-х. культуры чаще всего зависит от 

формы с.-х. культур (озимые или яровые культуры), предшественника, 

способа возделывания (культуры сплошного сева или пропашные культуры), 

от срока сева, срока внесения и вида органических удобрений. 

А. При возделывании озимых зерновых культур особенностью 

предпосевной обработки почвы   является то, что она выполняется вслед  за 

основной обработкой почвы  без длительного временного перерыва (за 

исключением обработки почвы в чистом пару), в котором основная 

обработка выполняется осенью, а предпосевная – весной и летом 

следующего года.   

 

14. Система предпосевной обработки почвы под озимые  культуры  

 в чистом пару 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Раннее весеннее боро-

нование 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ-21 + 

21 БЗТС-1,0 

Рано весной 
При просыхании вер-

хушек гребней пашни 

Культивация пара  

с боронованием 
12-14 

Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении  

сорняков 
Борьба с сорняками 

Культивация пара  

с боронованием 
10-12 

Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении 

сорняков 
Борьба с сорняками 

Культивация пара  

с боронованием 
8-10 

Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении 

сорняков 
Борьба с сорняками 

Перепашка пара  

с боронованием 
18-20 ПЛН-4-35 

За месяц до посе-

ва озимых 

Рыхление почвы, за-

делка органики, мине-

ральных удобрений, 

извести 

Культивация пара  

с боронованием 
10-12 

Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении 

сорняков 

Борьба с сорняками, 

выравнивание поверх-

ности поля 

Обработка 

комбинированным 

агрегатом 

6 
Т-150 с 

АКШ-7 

Перед 

посевом 

Создание условий для 

качественного посева 
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При возделывании озимых зерновых культур после занятых паров 

система предпосевной обработки почвы зависит от вида пара. 

 

Занятый пар - это поле, занимаемое (засеваемое) рано 

освобождающими его растениями. Это, в большинстве своем, кормовые 

культуры, возделываемые на зеленую массу с наиболее ранним сроком 

уборки. 

Парозанимающими культурами могут быть и другие растения, возделы-

ваемые для продовольственных целей: раннеспелые сорта гороха, картофеля, 

овощей, гречихи. 

В занятом пару могут возделываться с.-х. культуры на зелёные 

удобрения – это занятые сидеральные пары. 

Чаще всего в занятом пару возделываются непропашные культуры, 

убираемые на корм или на продовольственные в разное время: вико-овес, 

горохо-овес, горох, люпин, гречиха скороспелые сорта, клевер 

одногодичного использования после первого укоса. Уборка их проводится 

с середины июня до середины июля.  

 

15. Система предпосевной обработки почвы под озимые  культуры  после  

занятого пара (вико-овес на зеленый корм, горохо-овес на зеленый корм, 

горох, люпин, гречиха на зерно  скороспелые сорта, клевер 

одногодичного использования после первого укоса) 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Культивация пара с бо-

ронованием 

12-14  Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении  

сорняков 

 

Борьба с сорняками 

Культивация пара с бо-

ронованием 

10-12  Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении 

сорняков 

 

Борьба с сорняками 

Культивация пара с бо-

ронованием 

8-10  Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении 

сорняков 

 

Борьба с сорняками 

Обработка комбини-

рованным агрегатом 

6  Т-150 с 

АКШ-7 

Перед 

посевом 

Создание условий для 

качественного посева 

 

Свои особенности имеет предпосевная обработка почвы обработка 

почвы под озимые культуры по сидеральному пару и после многолетних 

трав.  

Необходимо, чтобы при выполнении предпосевной обработки почвы 

запаханная зелёная масса сидерата и дернина многолетних трав оставалась 

заделанной в почву и частично измельчалась для более лучшего и быстрого 

разложения. Поэтому в системе предпосевной обработки почвы применяют 

дисковые орудия. 
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16. Система предпосевной обработки почвы под озимые  культуры  

после занятого сидерального пара или  многолетних трав 
 

Приемы обработки 
почвы 

Глубина, 
см 

Орудия 
обработки 

Сроки 
 обработки 

Примечания 

Дискование  10-12 БДТ-3, 
БДТ-7 
БДТ-10 

При появлении 
сорняков 

Измельчение запахан-
ной зелёной массы и 
борьба с сорняками 

Дискование  12-15 БДТ-3, 
БДТ-7 

Через 2-3 недели Уничтожение всходов 
сорняков и измельче-
ние зелёной массы си-
дерата 

Обработка 
комбинированным 
агрегатом 

6 Т-150 с 
АКШ-7 

Перед 
посевом 

Создание условий для 
качественного посева 

 

Обработка почвы под озимые зерновые культуры после непаровых 

предшественников 
К непаровым предшественникам, по которым возможно возделывание 

озимых зерновых культур  относятся: ячмень, овес, лен и некоторые другие 
культуры. 

 
17. Система предпосевной обработки почвы под озимые  культуры  после  

зерновых культур (рано убираемых) и льна 
 

Приемы обработки 
почвы 

Глубина, 
см 

Орудия 
обработки 

Сроки 
 обработки 

Примечания 

Культивация с 
 боронованием  

12-14  Т-150 с 
КШУ-9 

При появлении  
сорняков 

Борьба с сорняками 

Культивация  с  
боронованием 

10-12  Т-150 с 
КШУ-9 

При появлении 
сорняков 

Борьба с сорняками 

Обработка 
комбинированным 
агрегатом 

6  Т-150 с 
АКШ-7 

Перед 
посевом 

Создание условий для 
качественного посева 

 

Б. При возделывании яровых культур особенностью предпосевной 
обработки почвы является то, что она выполняется не вслед за основной 
обработкой почвы, а после длительного временного перерыва - основная 
обработка выполняется осенью, а предпосевная – весной и летом 
следующего года 

Яровые культуры - это культуры, высеваемые весной или вначале лета 
и убираемые осенью текущего года. К ним относятся: 

1. Зерновые колосовые: яровой ячмень, овес, яровая пшеница; 

2. Яровые зерновые бобовые: люпин, горох, вика, соя; 

3. Однолетние травы (вико - овес на з/к, горохо-овес на з/к; 

4. Яровые зерновые крупяные культуры: гречиха, просо; 

5. Технические: лен. 
Эти 5 групп культур относят к культурам сплошного сева, т.к. вы-

севаются рядковыми сеялками с расстоянием между рядками 7-15 см. 
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В зависимости от срока сева культуры сплошного сева делятся на: 
а) культуры раннего срока сева (середина апреля - до начала мая): 

ячмень, овес, яровая пшеница, люпин, вика, горох, однолетние травы, лен; 
б) позднего срока сева (с середины мая - до середины июня): гречиха, 

просо. 
Помимо культур сплошного сева к яровым культурам относятся и 

пропашные культуры. Они высеваются или высаживаются с междурядьями 
45-70 см. К ним относятся: картофель, кукуруза, кормовая, столовая и 

сахарная свекла, морковь, капуста, редис, конопля, подсолнечник. 
В зависимости от срока сева пропашные культуры делятся на культуры 

раннего срока сева: вслед за зерновыми - все, кроме кукурузы, которая 
относится к культурам среднего срока сева - чаще всего 2 декада мая. 

Предпосевная обработка почвы при возделывании яровых культур 

зависит от способа возделывания культур (культуры сплошного сева или 

пропашные культуры), срока их сева и срока внесения органических 

удобрений 
 

18. Предпосевная обработка почвы при возделывании яровых культур   

сплошного сева в ранние сроки  
(овес, ячмень, люпин, горох, вика, вико-овсяная и горохо-овсяная смесь на 

зелёный корм, люпин на силос, люпин на зелёное удобрение, лён) 
Приемы обработки  

почвы 
Глубина, 

см 
Орудия 

обработки 
Сроки 

 обработки 
Примечания 

Раннее весеннее  
боронование 

3-5 МТЗ-1221+ 
СГ-21 + 21-
БЗТС-1 

Рано весной При первой возмож-
ности прохождения 
трактора по полю 

Обработка 
комбинированным 
агрегатом 
или культивация с 
боронованием 

6 Т-150 с 
АКШ-7 

Перед 
посевом 

Создание условий для 
качественного посева 

6 Т-150 с 
КШУ-9 

 

19. Предпосевная обработка почвы при возделывании яровых культур  

 сплошного сева в поздние сроки (гречиха, просо, сорго) 
Приемы обработки  

почвы 
Глубина, 

см 
Орудия 

обработки 
Сроки 

 обработки Примечания 

Раннее весеннее  
боронование 

3-5 МТЗ-1221+ 
СГ-21 +21-

БЗТС-1 

Рано весной При первой возмож-
ности прохождения 
трактора по полю 

Культивация  с 
 боронованием 

12-14  Т-150 с 
КШУ-9 

При появлении  
сорняков 

Борьба с сорняками 

Культивация с  
боронованием 

0-12 Т-150 с 
КШУ-9 

При появлении  
сорняков 

Борьба с сорняками 

Обработка 
комбинированным 
агрегатом 
или культивация с 
боронованием 

3-6  Т-150 с 
АКШ-7 

Перед посевом Создание условий для 
качественного посева 

3-6  Т-150 с 
КШУ-9 
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Предпосевная обработка почвы при возделывании яровых пропашных 

культур  зависит от срока внесения органических удобрений. 

 
20. Предпосевная обработка почвы при возделывании яровых пропашных 

культур   

(картофель, кукуруза, кормовая, столовая и сахарная свекла, морковь, капуста, 

редис, конопля, подсолнечник) при внесении органики осенью под вспашку 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Раннее весеннее  

боронование 

3-5 МТЗ-1221+ 

СГ-21 +21-

БЗТС-1 

 

Рано весной 

При первой возможно-

сти прохождения трак-

тора по полю 

Глубокое безотвальное 

рыхление 

до 35 ПЛН-4-35 

без отвалов 

или со  

стойками 

СибИМЭ, 

"Параплау". 

3-я декада апреля  

Создание мощного 

корнеобитаемого слоя, 

разрушение плотной 

плужной подошвы 

Культивация с  

боронованием 

10-12  Т-150 с 

КШУ-9 

При появлении  

сорняков 

Борьба с сорняками 

Обработка 

комбинированным 

агрегатом 

или культивация с 

боронованием 

2-6  Т-150 с 

АКШ-7 

Перед 

посевом 

Создание условий для  

качественного посева 

2-6  Т-150 с 

КШУ-9 

Примечание: При возделывании картофеля вместо предпосевной 

культивации или обработки комбинированным агрегатом проводят нарезку 

гребней пропашными культиваторами с лапами окучниками КОН-2,8 + МТЗ-82. На 

легких почвах гребни нарезают раньше - вместо культивации на 8-10 см. 

 
21. Предпосевная обработка почвы   при возделывании яровых пропашных 

культур  (картофель, кукуруза, кормовая, столовая и сахарная свекла, 

морковь, капуста, редис, конопля, подсолнечник) при внесении органики 

весной 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Раннее весеннее  

боронование 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ-21 +21-

БЗТС-1 

Рано весной 

При первой возможно-

сти прохождения трак-

тора по полю 

Дискование в 2-х 

направлениях 
12-15 

БДТ-3, 

БДТ-7 

Вслед за внесени-

ем органики 

Заделка в почву орга-

ники 

Вспашка  20-25 ПЛН-4-35 
После внесения 

органики  

Заделка органики в 

почву 

Обработка комбини-

рованным агрегатом 

или культивация с 

боронованием 

2-6 
Т-150 с 

АКШ-7 Перед 

посевом 

Создание условий для  

качественного посева 
2-6  

Т-150 с 

КШУ-9 

Примечание: При возделывании картофеля вместо предпосевной культи-

вации или обработки комбинированным агрегатом проводят нарезку гребней 
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пропашными культиваторами с лапами окучниками КОН-2,8 + МТЗ-82. На легких 

почвах гребни нарезают раньше - вместо культивации на 8-10 см. 

 

3.3.3. Послепосевная обработка почвы под с.-х. культуры 

 

Послепосевная обработка почвы зависит от способа возделывания с.-х. 

культур, засорённости посевов сорняками, степени уплотнения почвы при 

возделывании пропашных культур 

 

А. Послепосевная обработка почвы при возделывании озимых и 

яровых культур сплошного сева. 

 
22. Послепосевная обработка почвы при возделывании культур  сплошного сева 

(озимая пшеница, озимая рожь,  озимая тритикале, яровой ячмень, овес, яровая 

пшеница, люпин, горох, вика, соя, вико - овес на з/к, горохо-овес на з/к,  гречиха 

просо, лен) 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Прикатывание - 
3 ККШ-6А 

+ МТЗ – 82 
Вслед за посевом 

В случаях недостатка 

влаги в верхнем слое 

почвы 

Боронование до всхо-

дов 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ- 21 + 21 

ЗБСС-1. 

Через 4-5 дней 

после посева 

Поперек рядков или по 

диагонали 

Боронование после 

всходов 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ- 21 + 21 

ЗБСС-1. 

Когда всходы хо-

рошо укоренятся 

Поперек рядков или по 

диагонали 

Примечание: Для предупреждения повреждения культурных растений 

зубьями борон, посевы боронуют, когда растения хорошо укоренятся, а у 

бобовых еще не образовались усики. Боронование проводят поперек рядков 

или по диагонали агрегатом МТЗ-1221+ СГ- 21 + 21борона ЗБСС-1 или  35 

штук борон  БП-0.6 А. 

 

Всходы некоторых культур (гречихи, бобовых) очень хрупкие и ломкие, 

поэтому их необходимо бороновать поле полудня, когда они подвянут. 

Боронование проводят и после подкормки.  
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Б. Послепосевная обработка почвы при возделывании пропашных  

культур. 

 

23. Послепосевная обработка почвы при возделывании пропашных 

культур 
(картофель, кукуруза, кормовая, столовая и сахарная свекла, морковь,  

подсолнечник) 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия 

обработки 

Сроки 

 обработки 
Примечания 

Прикатывание - 
3 ККШ-6А 

+ МТЗ – 82 
Вслед за посевом 

В случаях недостатка 

влаги в верхнем слое 

почвы 

2-х кратное боронова-

ние до всходов 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ- 21 + 21 

ЗБСС-1 

картофель- 

БСО-4, или 

БРУ-0.7 

1-е - через 4-5 

дней после посе-

ва,  

2-е – по мере по-

явления всходов 

сорняков 

Поперек рядков или по 

диагонали 

 

На картофеле – вдоль 

направления рядков. 

2-х кратное боронова-

ние после всходов 
3-5 

МТЗ-1221+ 

СГ- 21 + 21 

ЗБСС-1 

картофель- 

БСО-4, или 

БРУ-0.7 

Когда всходы хо-

рошо укоренятся 

Поперек рядков или по 

диагонали.  

На картофеле – вдоль 

направления рядков. 

1-ая междурядная  

обработка 
10-12 

КРН-4.2, 

КРН-5.6 

картофель  

КОН-2.8+ 

БРУ-07 

По мере уплотне-

ния почвы или 

появления сорня-

ков 

Вдоль направления 

рядков 

2-ая междурядная  

обработка 
8-10 

КРН-4.2,  

КРН-5.6 

картофель  

КОН-2.8+ 

БРУ-07 

По мере уплотне-

ния почвы или 

появления сорня-

ков 

Вдоль направления 

рядков 

3-я междурядная  

обработка 
6-8 

КРН-4.2, 

КРН-5.6 

картофель  

КОН-2.8+ 

БРУ-07 

По мере уплотне-

ния почвы или 

появления сорня-

ков 

Вдоль направления 

рядков 

Примечания: 1. На культурах, где требуется искусственное создание густоты 

стояния растений (свекла, морковь) используют механические прореживатели 

УСМП -5,4. Можно выполнять обработку этих культур поперек всходов 

пропашными культиваторами КРН-4.2 или КРН-5.6 с оставлением полосок 

растений (букетов) длиной 25-30 см, вырезаемых через каждые 20-25 см – этот 

приём обработки почвы называют букетировкой. Прореживание или букетировку 

выполняют между 1 и 2 междурядными обработками почвы. 

 

2. При возделывании картофеля обязательным приемом послепосевной 

обработки почвы является окучивание. В последнее время междурядные 

обработки посадок картофеля проводятся 2-х ил 3-х ярусными лапами, которые 



 27 

обеспечивают подокучивание с самого начала вегетации. Последнее окучивание 

проводят лапами-окучниками в фазу бутонизации – начало цветения картофеля до 

смыкания междурядий (после третей междурядной обработки). 

 

РАБОТА 2.  Обработка вновь осваиваемых земель 

 Система обработки почвы в севообороте 
 

1. Вопросы для текстового контроля: 

 

1.1. Особенности обработки вновь осваиваемых минеральных почв. 

1.2. Особенности обработки вновь осваиваемых торфяно-болотных почв. 

1.3. Основные принципы обработки почвы в севообороте. 

1.4. Углубление А пах на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. 

1.5. Агротехнические меры борьбы с корнеотпрысковыми сорняками. 

1.6. Агротехнические меры борьбы с корневищными сорняками. 

1.7. Разноглубинная обработка почвы в севообороте. 

1.8. Сочетание приемов основной обработки почвы с оборотом и без 

оборота пласта. 

 

2. Задание 2.1. Разработать системы обработки вновь осваиваемых 

земель; 2.2. Изучить принципы и разработать системы обработки почвы в 

севооборотах разных типов и видов. 

 

3. Выполнение задания 
 

3.1. Разработать системы обработки почвы вновь осваиваемых земель 
 

Варианты систем обработки вновь осваиваемых земель 
 

24. Однолетние травы (Брянская область, суходол нормального 

увлажнения, почва  дерново-подзолистая супесчаная, поле засорено 

однолетними и многолетними  корневищными сорняками)  (залежь) 
 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, 

агрегаты  
Сроки проведения Цель приема 

Дискование в 2-х 

направлениях 
10-12 

БДТ-3, 

БДТ-7 

Весной, при фи-

зической спелости 

Измельчение дернины 

и корневых систем 

сорняков 

Дискование в 2-х 

направлениях 
12-15 

БДТ-3, 

БДТ-7 
Через 2-3 недели 

Измельчение всходов 

сорняков 

Вспашка  плугом с 

предплужником 
20-25 ПЛН-4-35 Через 2-3 недели 

Глубокая заделка сор-

няков и растительных 

остатков. 

Последовательное 

применение поверх-

ностной обработок 

10-15 
ЛДГ-10 

или БДТ-7 

По мере появле-

ния сорняков 
Борьба с сорняками 

Предпосевная культи-

вация с боронованием 
6-8 КПС-4 2 половина июля 

Создание условий для 

посева  
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25. Однолетние травы (Брянская область, суходол под кустарником  

и мелколесьем, почва - серая лесная легкосуглинистая, поле засорено 

многолетними корневищными и корнеотпрысковыми сорняками) 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, 

агрегаты  
Сроки проведения Цель приема 

Удаление кустарника и 

пней 
40-45 

Корчев-

атели 
Лето-осень 

Очистка от кустарни-

ков и пней 

Фрезерная  

обработка 
До 45 

ФБН-3+  

К-700 
Рано весной 

Измельчение  расти- 

тельных остатков. 

Последовательное при-

менение поверхност-

ной обработки 

10-15 

ЛДГ-10 

или БДТ-7, 

или КПС-4 

По мере появле-

ния сорняков 

Борьба с сорняками, 

накопление питатель-

ных   веществ 

Вспашка 20-22 ПЛН-4-35 Сентябрь 
Создание оптимально-

го строения  Апах 

Предпосевная культи-

вация с боронованием в 

2-х направлениях. 

6-8 КПС-4 
Весной, при фи-

зической спелости 

Создание условий для 

посева  

 

26. Однолетние травы (Брянская область, луга центральной части поймы, 

почва аллювиальная береговая, поле засорено однолетними и многолетними  

корневищными сорняками) 

 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, 

агрегаты 

и машины 

Сроки проведения Цель приема 

Дискование в 2-х 

направлениях 

10-12 БДТ-3, 

БДТ-7 

Весной, после 

схода паводковых 

вод 

Измельчение дернины 

и корневых систем 

сорняков 

Дискование в 2-х 

направлениях 

12-15 БДТ-3, 

БДТ-7 

Через 2-3 недели Измельчение всходов 

сорняков 
Фрезерная обработка 

или вспашка с пред-

плужником 

До 25 ФБН-3+ 

 К-700 или 

ПЛН-4-35 

+МТЗ-1221 

Через 2-3 недели Измельчение расти-

тельных остатков и их 

заделка в почву 

Предпосевная культи-

вация с боронованием в 

2-х направлениях 

6-8 КПС-4 Перед посевом Создание условий для 

посева  
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27. Однолетние травы (Брянская область, суходол из-под леса,  

почва дерново-подзолистая легкосуглинистая глееватая, поле засорено  

многолетними корневищными сорняками) 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, 

агрегаты и 

машины 

Сроки проведения Цель приема 

Удаление кустарника и 

пней 
40-45 

Т-130 + 

корчевате-

ли 

Лето-осень 
Очистка от кустарни-

ков и пней 

Дискование в 2-х 

направлениях 
10-15 

БДТ-3, 

БДТ-7 

Вслед за раскор-

чевкой 

Измельчение дернины 

и корневых систем 

сорняков 
Плантажная  

вспашка 
До 70 

Плантаж-

ный плуг 
Через 2-3 недели 

Глубокая заделка рас-

тительных остатков 

Последовательное 

применение поверх-

ностной обработки 

10-15 
ЛДГ-10 

или БДТ-7, 

или КПС-4 

По мере появле-

ния сорняков 

Борьба с сорняками, 

накопление питатель-

ных веществ 

Предпосевная культи-

вация с боронованием в 

2-х направлениях. 

6-8 КПС-4 Перед посевом 
Создание условий для 

посева  

 

28. Однолетние травы (Брянская область, закустаренные мелкозалежные  

(50-100 см) низинные торфяники, участок засорен однолетними и 

многолетними корнеотпрысковыми сорняками) 

 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, аг-

регаты  

Сроки проведе-

ния 
Цель приема 

Удаление кустарника  40-45 
Т-130   +  

корчеватель 
Лето-осень 

Очистка от кустарни-

ков  

Дискование в 2-х 

направлениях 
10-15 

БДТ-3,  

БДТ-7 

Вслед за рас-

корчевкой 

Измельчение дернины 

и корневых систем 

сорняков 

Фрезерная  

обработка 
До 45 

ФБН-3+ 

К-700 
Рано весной 

Измельчение расти-

тельных остатков. 

Прикатывание - КВГ-1.4 
Вслед за фрезе-

рованием 

Уплотнение для подтя-

гивания влаги из ниж-

них горизонтов 

Последовательное при-

менение поверхностной 

обработки 

10-15 
ЛДГ-10 или 

БДТ-7, 

По мере появле-

ния сорняков 

Борьба с сорняками, 

накопление питатель-

ных веществ 

Предпосевная  

обработка. 
6-8 

БДТ-3,  

БДТ-7, 

ЛДГ-10 

Весной, при фи-

зической спело-

сти почвы 

Создание условий для 

посева  
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3.2. Разработка системы обработки почвы под отдельные культуры 
 

29. Озимая пшеница (Московская область, дерново-подзолистая средне- 

суглинистая почва, предшественник вико-овсяная смесь, поле засорено 

однолетними сорняками, в т.ч. ромашкой непахучей, васильком синим и 

многолетними корнеотпрысковыми сорняками) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты и ма-

шины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

    

    

    

    

    

Система послепосевной обработки  

    

    

    

 

30. Озимая рожь (Ивановская область, дерново-подзолистая легко-

суглинистая почва, предшественник - многолетние травы 2г.п., поле засорено 

однолетними зимующими и многолетними корнеотпрысковыми сорняками) 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты и 

машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

    

    

    

Система послепосевной обработки 
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31. Ячмень с подсевом многолетних трав (Смоленская обл., дерново-

подзолистая легкосуглинистая почва, предшественник – кукуруза, поле 

засорено однолетними и многолетними корневищными сорняками) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты  

и машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

    

    

    

    

    

Система послепосевной обработки  

    

    

    

    

 

32. Овес (Новозыбковский район, дерново-подзолистая супесчаная почва,  

предшественник - картофель,  поле засорено однолетними сорняками, в т.ч.  

в сильной степени куриным просом) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты  

и машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

    

    

    

Система послепосевной обработки  

    

    

    

    



 32 

33. Картофель (Брянская область, серая лесная легкосуглинистая почва,  

предшественник - озимая пшеница, поле засорено однолетними и 

многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Органические удобрения 

вносятся осенью под основную обработку почвы) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты  

и машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 
Система основной обработки почвы 

    

    

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

    

    

    

    

    

    

    

Система послепосевной обработки  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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34. Кукуруза на силос (Калужская область, дерново-подзолистая 

легкосуглинистая почва, предшественник - ячмень, поле засорено 

однолетними и многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Органические 

удобрения вносятся весной  под предпосевную обработку почвы) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты  

и машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

     

    

    

    

    

    

    

Система послепосевной обработки  

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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35. Сахарная свекла (Комаричский район, почва серая лесная сред-

несуглинистая, предшественник - озимая пшеница, поле засорено однолет-

ними двудольными и однодольными, многолетними корнеотпрысковыми 

сорняками) Органические удобрения вносятся под предшествующую 

культуру) 

 

Приемы обработки почвы 
Глубина, 

см 

Орудия,  

агрегаты  

и машины 

Агротехнические 

сроки проведения 

работ 

Система основной обработки почвы 

    

    

    

    

    

Система  предпосевной обработки почвы 

     

    

    

    

    

    

    

Система послепосевной обработки  

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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36. Система обработки почвы в севооборотах 

Севооборот №____ 

Тип: ___________________________ 

Подтип: _______________________ 

Вид:___________________________ 

Отделение (бригада) №__________ 

При селении ___________________ 

Общая площадь ______________га 

Средний размер поля _________га 

Чередование культур 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

10. ______________________________ 
 

Поле № ______ 

Культура:__________________________ 

Предшественник: ________________________________ 

Засоренность: ______________________________________________________ 
 

Система обработки почвы 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, агрегаты 

и машины 

Агротехнические  

сроки проведения  

работ 

Основная обработка почвы 

    

    

    

Предпосевная обработка почвы 

    

    

    

    

    

Послепосевная обработка почвы 
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Поле № ______ 

Культура:__________________________ 

Предшественник: ________________________________ 

Засоренность: ______________________________________________________ 

 

Система обработки почвы 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, агрегаты 

и машины 

Агротехнические  

сроки проведения  

работ 

Основная обработка почвы 

    

    

    

    

    

Предпосевная обработка почвы 

    

    

    

    

    

    

    

Послепосевная обработка почвы 
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Поле № ______ 

Культура:__________________________ 

Предшественник: ________________________________ 

Засоренность: ______________________________________________________ 

 

Система обработки почвы 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, агрегаты 

и машины 

Агротехнические  

сроки проведения  

работ 

Основная обработка почвы 

    

    

    

    

    

Предпосевная обработка почвы 

    

    

    

    

    

    

    

Послепосевная обработка почвы 
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Поле № ______ 

Культура:__________________________ 

Предшественник: ________________________________ 

Засоренность: ______________________________________________________ 

 

Система обработки почвы 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, агрегаты 

и машины 

Агротехнические  

сроки проведения  

работ 

Основная обработка почвы 

    

    

    

    

    

Предпосевная обработка почвы 

    

    

    

    

    

    

    

Послепосевная обработка почвы 
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Поле № ______ 

Культура:__________________________ 

Предшественник: ________________________________ 

Засоренность: ______________________________________________________ 

 

Система обработки почвы 

Приемы обработки 

почвы 

Глубина, 

см 

Орудия, агрегаты 

и машины 

Агротехнические  
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4. Особенности  разработки системы обработки почвы в севообороте 

 

1. Разноглубинная обработка почвы 

Экспериментально доказано и практически подтверждено, что при 

вспашке, обработке почвы плоскорезами, плугами параплау и со стойками 

СибИЭМ, выполняемой ежегодно на одну и ту же глубину на границе 

пахотный слоя и подпахотного горизонта формируется уплотненная 

прослойка почвы - плужная подошва. Она снижает водопроницаемость 

почвы, ее воздухопроницаемость и препятствует проникновению вглубь 

корней с.-х. культур. Все это по понятным причинам снижает их 

урожайность. 

Системы обработки почвы под любые культуры или группы культур 

носят разноглубинный характер. Как правило, приемы основной обработки 

почвы, как фундаментальные,  проводятся на большую глубину - 20-25 см и 

более, что определяется мощностью гумусового слоя. Приемы предпосевной 

обработки выполняются на меньшую глубину- 3- 12 см в зависимости от 

крупности семян и глубины их заделки. 

В практическом отношении в рамках севооборота очень важен вопрос о 

разноглубинности выполнения основной обработки почвы под разные 

сельскохозяйственные культуры в зависимости от их биологии: под 

пропашные и мн. травы до 35 см, зернобобовые - 22-25, лен, зерновые – 

20-22см, гречиха - 18-20 см, тем самым разрушаем плужную подошву или 

препятствуем ее образованию. 

Таким образом, основным условием необходимости проведения 

разноглубинной обработки почвы в севообороте является ликвидация 

плужной подошвы. Поэтому, в зависимости от культуры и типа засорен-

ности, в системе основной обработки почвы глубина её обработки колеблется 

от 18  см до 35 см, а в зависимости от целей и задач составных частей 

системы обработки почвы - от 5 до 35 см. 

3. Сочетание основной обработки почвы с оборотом 

и без оборота пласта 

Лучшим вариантом системы обработки почвы в рамках севооборотов 

является комбинированная основная обработка, т.е. сочетание проведения 

отвальной обработки с безотвальным глубоким рыхлением. 

Отвальная основная  обработка почвы обязательна:  

- под пропашные культуры, так как под них вносятся в севообороте 

различные органические удобрения: навоз, компосты, зеленое удобрение и 

солома. Для хорошего их разложения и использования элементов питания из 

них, их необходимо качественно заделывать в почву, что можно достичь, 

прежде всего, путем проведения вспашки. 

- после многолетних трав, так как они формируют плотную дернину, 

которую необходимо качественно заделывать в почву для хорошего и более 

быстрого её разложения.  

- на полях засорённых а сильной степени многолетними корневищными 

или корнеотпрысковыми сорняками, так как для выполнения 
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агротехнических мер борьбы с ними необходима вспашка плугом с 

предплужником на максимальную глубину.  

Безотвальную основную  обработку почвы можно выполнять:  

- под сельскохозяйственные культура сплошного сева (зерновые, зерно-

бобовые, крупяные и однолетние травы на зелёный корм) при условии 

отсутствия сильной степени засорённости многолетними сорняками.  

Сочетание проведения отвальной основной обработки почвы с 

безотвальным глубоким рыхлением  способствует:  

- устранению дифференциации пахотного слоя почвы по плодородию. 

- снижению засоренности посевов и поражения растений болезнями и 

вредителями.  

- соответствующим образом влиять на агрофизические свойства почвы 

(объемную массу, пористость и т.д.) и тем самым, регулировать скорость 

минерализации гумуса.  

Помимо всего этого в системе основной обработки почвы в севообо-

ротах возможна замена основной отвальной глубокой обработки почвы на 

поверхностную до 15 см дисковыми орудиями. Это возможно после уборки 

пропашных культур (картофеля, сахарной свеклы, моркови), если после них 

выращиваются зерновые культуры, поля не засорены в сильной степени  

многолетними сорняками и почвы не тяжелого механического состава. 

Таким образом, отвальной вспашки требуют пропашные культуры и 

пласт многолетних трав, под другие растения в наших условиях возможна 

безотвальная обработка, а иногда и поверхностная, но в условиях высокой 

культуры земледелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа зачтена __________________Подпись преподавателя_______________ 
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РАЗДЕЛ 5:  СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Затраты времени - 8 часа 

 

Литература  по модулю: 

1. Баздырев Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных 

растений. М.: КолоС, 2004. 

2. Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по 

земледелию. М., Агропромиздат, 1987. 

3. Фисюнов А.В. Сорные растения (атлас), М., Колос, 1984. 

4. Фисюнов А.В. Сорные растения и борьба с ними, М.,Колос,1984. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "СОРНЫЕ 

РАСТЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ" (ГОСТ 16265-80) 

 
1.  СОРНЯКИ - растения, засоряющие сельскохозугодья и наносящие вред 

сельскохозяйственным культурам 
2.  ЗАСОРИТЕЛИ - растения, относящиеся к культурным видам, не возделываемые 

на данном поле. 
3.  ЯДОВИТЫЕ СОРНЯКИ - сорняки, вызывающие отравления  у животных и человека. 
4.  СПЕЦИАЛИЗИ - 

РОВАННЫЕ  СОРНЯКИ 
- сорняки, засоряющие посевы только определенных культур. 

5.  ЛУГОВЫЕ СОРНЯКИ - грубостебельные не поедаемые животными растения, 

произрастающие на лугах. 
6.  КАРАНТИННЫЕ 

СОРНЯКИ 
- особо вредоносные,  отсутствующие  или ограниченно 

распространенные на территории страны или отдельного региона 

сорняки, включенные в перечень карантинных объектов. 
7.  ПАРАЗИТНЫЕ СОРНЯКИ - сорняки, утратившие способность к фотосинтезу и питающиеся 

за счет растения-хозяина. 
8.  СТЕБЛЕВЫЕ 

ПАРАЗИТНЫЕ СОРНЯКИ 
- паразитные сорняки, развивающиеся на стеблях растения-

хозяина. 
9.  КОРНЕВЫЕ ПАРАЗИТНЫЕ 

СОРНЯКИ 
- сорняки, развивающиеся на корнях растения-хозяина. 

 
10. 1

0

1 

ПОЛУПАРАЗИТНЫЕ 

СОРНЯКИ 
- сорняки, не утратившие способность к фотосинтезу, но также 

способные питаться за счет растения-хозяина. 
11.  МАЛОЛЕТНИЕ  

СОРНЯКИ 
- сорняки, размножающиеся  только семенами, имеющими 

жизненный цикл не более 2-х лет и отмирающие после 

созревания семян. 
12.  ЭФЕМЕРНЫЕ 

 СОРНЯКИ 
- малолетние сорняки с очень коротким периодом вегетации, 

способные давать за сезон несколько поколений. 
13.  ЯРОВЫЕ РАННИЕ 

СОРНЯКИ 
- малолетние сорняки, семена которых прорастают рано весной, 

растения плодоносят и отмирают в том же году. 
14.  ЯРОВЫЕ ПОЗДНИЕ 

СОРНЯКИ 
- малолетние сорняки, семена которых прорастают при 

устойчивом прогревании почвы, растения плодоносят и 

отмирают в том же году. 
15.  ЗИМУЮЩИЕ СОРНЯКИ - малолетние сорняки, заканчивающие вегетацию при ранних 

весенних всходах в том же году, а при поздних всходах 

способны зимовать в любой фазе роста 
16.  ОЗИМЫЕ СОРНЯКИ - малолетние сорняки, нуждающиеся в пониженных 

температурных условиях зимнего сезона для своего развития 

независимо от срока прорастания. 
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17.   ДВУЛЕТНИЕ СОРНЯКИ - малолетние сорняки, для развития которых требуется два 

полных вегетационных периода. 
18.  МНОГОЛЕТНИЕ 

СОРНЯКИ 
- сорняки, жизненный цикл которых может продолжаться более 

двух лет; способные неоднократно плодоносить и размножаться 

как семенами, так и вегетативными органами. 
19.  МОЧКОВАТО-КОРНЕВЫЕ 

СОРНЯКИ 
- многолетние сорняки, с мочковатым типом корневой системы и 

ограниченной способностью к вегетативному размножению. 
20.  СТЕРЖНЕКОРНЕВЫЕ 

СОРНЯКИ 
- многолетние сорняки с удлиненным и утолщенным главным 

корнем и ограниченным вегетативным размножением. 
21.  КЛУБНЕВЫЕ СОРНЯКИ - многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно 

вегетативно, образующие на корнях и подземных стеблях 

утолщения. 
22.  ЛУКОВИЧНЫЕ СОРНЯКИ - многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно  

луковицами. 
23.  КОРНЕВИЩНЫЕ 

СОРНЯКИ 
- многолетние  сорняки, размножающиеся преимущественно 

подземными стеблями. 
24.  КОРНЕ-ОТПРЫСКОВЫЕ 

СОРНЯКИ 
- многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно 

корнями, дающими отпрыски. 
25.  ПОЛЗУЧИЕ СОРНЯКИ - многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно 

стелющимися и укореняющимися побегами. 
26.  КАРТИРОВАНИЕ 

СОРНЯКОВ  
- учет количества  и состава сорняков с нанесением на  карту 

землепользования этих показателей условными знаками. 
27.  ТРУДНООТДЕЛЯЕМЫЕ 

СОРНЯКИ 

 

 

- сорняки, семена и плоды которых по морфологическим и 

физическим признакам сходны с посевным материалом культур 

и отделяются от них только с помощью сложных 

зерноочистительных машин. 
28.  МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 
- уничтожение сорняков почвообрабатывающими машинами и 

орудиями 
29.  ПРОВОКАЦИЯ 

ПРОРОСТАНИЯ 

СОРНЯКОВ 

-создание условий для  более быстрого и дружного прорастания 

сорняков с последующим уничтожением их всходов и 

проростков 
30.  ВЫЧЕСЫВАНИЕ     

СОРНЯКОВ 
-удаление органов вегетативного размножения сорняков  из 

почвы  специальными машинами и орудиями 
31.  ВЫМОРАЖИВА-НИЕ 

СОРНЯКОВ 
- уничтожение сорняков в условиях низких температур после 

вычесывания подземных органов на поверхность почвы. 
32.  ВЫСУШИВАНИЕ  

СОРНЯКОВ 
- уничтожение сорняков высушиванием верхних слоев почвы 

специальными приемами обработки. 
33.  УДУШЕНИЕ СОРНЯКОВ - уничтожение проросших семян и вегетативных органов 

размножения сорняков путем глубокой заделки их в почву. 
34.  ИСТОЩЕНИЕ СОРНЯКОВ - уничтожение сорняков путем многократного подрезания 

побегов на разной глубине в пределах пахотного и подпахотного 

слоев почвы. 
35.  БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕТОД БОРЬБЫ С 

СОРНЯКАМИ 

- подавление и уничтожение сорняков с помощью 

специализированных насекомых, грибов и бактерий. 
36.  ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 
- уничтожение сорняков гербицидами. 

37.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ БОРЬБЫ С 

СОРНЯКАМИ 

- меры, исключающие занос на поля семян сорняков и 

вегетативных органов размножения. 
38.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 
-метод борьбы с использованием электрической энергии 

переменного тока высокого напряжения, электромагнитных 

полей СВЧ и т.д. 
39.  ТРОФИЧЕСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

СОРНЯКОВ 

- взаимоотношения, основанные на особенностях питания. 
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40.  ГЕРБИЦИДЫ 

СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ 
- химические средства, уничтожающие одновременно все виды 

растений. 
41.  АЛЛЕЛОПАТИЯ - способность растений, в т.ч. и сорных к выделению 

физиологически активных веществ, оказывающих 

стимулирующее или тормозящее воздействие на другие 

растения. 
42.  ГЕРБИЦИДЫ - химические средства для борьбы с сорняками. 
43.  ГЕРБИЦИДЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

- химические средства, уничтожающие лишь отдельные 

чувствительные к ним виды сорняков. 
44.  ГЕРБИЦИДЫ 

СИСТЕМНОГО  

ДЕЙСТВИЯ 

- химические средства борьбы с сорняками, проникающие в 

растения и передвигающиеся по проводящим системам, 

поражающие все органы растений. 
45.  ГЕРБИЦИДЫ 

КОНТАКТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

- химические средства, поражающие растения в местах их 

попадания и не проникающие в растения. 
46.  СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ 

ГЕРБИЦИДА 
- число видов сорных растений, поражаемых тем или иным 

гербицидом 
47.  ДОЗА ГЕРБИЦИДА - количество препарата, расходуемое на 1 га обрабатываемой 

площади 
48.  ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЙ 

ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ 

СОРНЯКОВ 

- количество сорняков в посевах, при котором они не причиняют 

вреда культурам. 
49.  КРИТИЧЕСКИЙ 

(СТАТИСТИЧЕСКИЙ) 

ПОРОГ ВРЕДОНОСНОС-

ТИ СОРНЯКОВ 

- количество сорняков (шт/м
2
) в посевах, которое вызывает 

достоверные потери урожая сельскохозяйственных культур. 

 
50.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПОРОГ ВРЕДОНОСНОС-

ТИ СОРНЯКОВ 

- минимальное количество сорняков (шт/м
2
), уничтожение 

которых обеспечивает прибавки урожая, окупающие затраты на 

истребительные меры и уборку дополнительного урожая . 

 

РАБОТА 1.  Изучить классификацию сорных растений 

Изучить сорные растения по семенам, всходам и гербарному материалу 

 

Работа рассчитана на 13 часов: 

1. Вопросы для контроля: 

1.1. Понятие о сорняках и засорителях. 

1.2. Вред, причиняемый сорняками. 

1.3. Принципы классификации сорняков. 

1.4. Биологические особенности корневищных сорняков. 

1.5. Биологические особенности корнеотпрысковых сорняков. 

1.6. Отличительные признаки сорняков по семенам и всходам. 

1.7. Отличительные признаков сорняков во время цветения. 

 

2. Задание: 2.1. Схема классификации сорняков по А.Ф. Фисюнову.  2.2. 

Изучить отличительные признаки семян и всходов основных наиболее 

распространенных видов сорных растений и сделать их описание.                

2.3. Изучить  отличительные признаки сорняков в цветущем состоянии. 

2.4. Дать описание наиболее распространенных видов сорных растений. 

2.6. Определить сорные растения по семенам и гербарию. 
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3. Выполнение задания 

 

3.1. Схема классификации сорных растений по А.В. Фисюнову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная классификация сорных растений разработана А.В.  Фисю-

новым в 1978 году (рис. 1) 

В основу этой классификации заложены следующие признаки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Характеристика  биологических групп сорных растений 

 

4.1. Непаразитные сорняки 
Непаразитные или автотрофные растения (сорняки) имеют зеленый вид, в 

них интенсивно идут процессы фотосинтеза, они энергично потребляют 

питательные вещества из почвы. Все они синтезируют из воды, углекислоты с 

затратами тепла сложные органические соединения, необходимые для их роста 

и развития. 

4.1.1. Однолетние (монокарпические) сорняки 
Полный жизненный цикл развития у однолетних сорных растений  

завершается в течение одного года, размножаются они только семенами. 

 

4.1.1.1.  Яровые ранние сорняки  

Яровые сорные растения развиваются по типу яровых культур: всходы 

появляются весной, семена - в конец лета или осенью.  

У однолетних  яровых ранних сорняков всходы появляются рано весной 

при прогревании почвы на 2 - 4 0С. (Амброзия полыннолистная, галинсога 

мелкоцветковая, горец вьюнковый, горец птичий, горец шероховатый, горец 

почечуйный, горчица полевая, дымянка аптечная, марь белая, мятлик 

однолетний, овсюг, пикульник обыкновенный, пикульник красивый (зябра), 

ежовник обыкновенный (просо куриное) редька дикая, сушеница топяная,  

торица полевая, и т.д.) 
Среди яровых ранних сорных растений  выделяют особую группу 

сорняков, относящихся к эфимерам. Они отличаются очень быстрым и 

коротким периодом развития и могут в один вегетационный период дать 

несколько (2-3) поколений. (Мокрица (звездчатка средняя)) 

 

4.1.1.2.  Яровые поздние сорняки  
У однолетних  яровых поздних сорняков всходы появляются при про-

гревании почвы до 12 -14 0С. (Щетинник зеленый, щетинник сизый, щирица 

запрокинутая) 

4.1.1.2. Озимые сорняки 

Озимые сорные растения всходят в конце лета - осенью, зимуют в фазе 

кущения или розетки листьев и заканчивают развитие в следующем году, т.е. 

развиваются по типу озимых зерновых культур. (Костер ржаной, метлица 

обыкновенная). 

4.1.1. 3. Зимующие сорняки 

Зимующие сорные растения по своей биологии занимают промежуточное 

положение между яровыми и озимыми культурами. Всходы их могут 

появляться в конце лета и осенью (тогда цикл их развития аналогичен циклу 

развития озимых сорняков), а также весной, дальнейший цикл их развития как и 

у яровых. Они засоряют как посевы яровых (при прорастании весной), так и 

озимых - при прорастании осенью. (Василек синий, крестовник 

обыкновенный, мелколепестник канадский, ромашка непахучая 

(трехреберник непахучий), подмаренник цепкий, пастушья сумка, фиалка 

полевая, ярутка полевая,  и др.). 
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4.1.2. Двулетние (дициклические) сорняки 

Жизненный цикл у типичных двулетников завершается в течение двух лет.  

4.1.2.1. Настоящие двулетники 

У настоящих двулетников всходы при появлении весной все лето ос-

таются в виде розетки листьев и образуют только стебли. В первый год 

жизни они накапливают пластические вещества, на второй - плодоносят. 

Если запасы питательных веществ малы, то в фазе розетки они зимуют 

дважды и лишь потом, на третий год, плодоносят. (Донник белый,  донник 

желтый).  

4.1.2.2. Факультативные двулетники 

Факультативные двулетники в зависимости от условий могут разви-

ваться либо как настоящие двулетники (при появлении всходов весной или в 

начале лета), либо как однолетние зимующие сорняки (при появлении 

всходов в конце лета или осенью). (Дрёма белая, икотник серый, смолёвка 

обыкновенная (хлопушка)) 

 

4.1. 3. Многолетние (поликарпические) сорняки 

Жизненный цикл у многолетников продолжается в течение целого ряда 

лет, способны неоднократно плодоносить и размножаться семенами и 

вегетативно. Многолетние (поликарпические) сорняки растут на  одном  

месте не менее двух лет. После созревания семян у них отмирают лишь 

надземные органы, а у некоторых видов они способны перезимовывать в 

зеленом состоянии. Те органы (корни, корневища, клубни, луковицы), 

которые остаются в почве, могут жить долго и от них ежегодно отрастают 

новые побеги, образуются стебли, цветки и семена. Таким образом 

многолетние сорняки размножаются семенами и вегетативными органами. 

 

4.1.3.1. Корнеотпрысковые сорняки 

Корнеотпрысковые сорные растения размножаются преимущественно 

придаточными почками на корнях и корневыми отпрысками, образующихся 

из придаточных почек. Семенное размножение у этих сорных растений 

незначительно. (Осот розовый (бодяк полевой), осот полевой (осот 

жёлтый), вьюнок полевой (берёзка), горчак ползучий (горчак розовый), 

латук (молокан) татарский, льнянка обыкновенная, щавелёк малый 

(щавель воробьиный). 

 

4.1. 3. 2. Корневищные сорняки 

Корневищные сорняки размножаются придаточными почками на 

подземных видоизменённых стеблях-корневищах и отрезками корневищ, 

имеющих узлы и междоузлия. Возможно размножение и семенами. (Крапива 

двудомная, мать-и-мачеха, мята полевая, пырей ползучий, 

тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой).  
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4.1. 3. 3. Корнестержневые сорняки  

Корнестержневые сорные растения размножаются в основном семена-

ми, они не имеют специальных органов вегетативного размножения, но 

могут размножаться и вегетативно за счет ежегодного образования новых 

побегов от придаточных почек нижней части стебля, втянутой в почву в 

результате укорачивания главного корня, а так же и при отчуждении и 

измельчении вдоль главного  корня. (Одуванчик лекарственный, полынь 

горькая, полынь обыкновенная, сурепка обыкновенная, пижма 

обыкновенная, цикорий обыкновенный, щавель конский, щавель 

курчавый). 

 

4.1.3.4. Корнемочковатые сорняки  
Корнемочковатые сорные растения размножаются преимущественно 

семенами и могут развиваться частично вегетативно, образуя поросль из 

почек вегетативного возобновления, которые находятся на верхней части 

корня и прорастают при их отчуждении после  измельчении верхней части 

корня. (Лютик едкий, подорожник большой).  

 

4.1. 3. 5. Клубневые сорняки 

Клубневые сорняки размножаются клубнями – это утолщения на корнях 

или подземных побегах с запасом питательных веществ и дающие после 

перезимовки начало новому растению. Клубневые сорняки могут 

размножаются и семенами, которые в почве долго сохраняют 

жизнеспособность и медленно прорастают. (Чистец болотный). 

 

4.1. 3. 6. Луковичиые сорняки 

Луковичные сорные растения размножаются луковицами – состоящими 

из сильно укороченного плоского стебля, называемого донцем и сидящих на 

нём утолщенных чешуй с запасными питательными веществами. В пазухах 

чешуй образуются луковицы - детки, которые при обработке почвы легко 

отделяются от материнского растения и распространяются по полю. (Лук 

круглый). 

У некоторых сорных растений луковички могут появляться на 

соцветиях. (Лук огородний) 

Кроме вегетативного размножения луковичные сорняки могут 

размножаться и семенами. 

 

4.1. 3. 7. Ползучие сорняки 

7. Ползучие сорные растения размножаются семенами и вегетативно с 

помощью стелящихся по земле и укореняющихся в узлах стеблей и 

стеблевых побегов (усов, плетей). Из каждого узла стебля или плети 

появляются  придаточные корни и листья, а после отчуждении от мате-

ринского растения развивается в самостоятельное растение. (Будра 

плющевидная, лапчатка гусиная, лютик ползучий).  
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4.2. Полупаразитные сорняки 

Полупаразитные сорняки имеют зелёные листья и обладают 

способностью к фотосинтезу, но частично питаются (потребляют сахара, 

белки, воду и растворенные в ней органические вещества) за счет других 

растений, присасываясь к их корням или надземным органам.  

Таким образом, полупаразитные сорняки ведут образ жизни, для 

которого характерен смешанный тип питания.  

 

4.2.1. Корневые полупаразиты 

Корневые полупаразиты присасываются к корням растения – хозяина и 

частично питаются за счёт них. (Погремок большой, погремок малый, 

очанка узкая, зубчатка поздняя, марьянник полевой, мытник болотный, 

мытник хохлатый). 

 

4.2.2. Стеблевые полупаразиты 

Стеблевые полупаразиты присасываются к стеблям растения – хозяина и 

частично питаются за счёт них. (Омела белая, ремнецветник европейский). 

 

4. 3. Паразитные сорняки 

Паразитные сорняки не имеют зеленых листьев, в следствии чего они 

утратили способность к фотосинтезу, вместо корней у них специальные 

присоски (гаустории), которыми они присасываются к корням или стеблям 

растения-хозяина и живут полностью за счет других растений.  

 

4. 3.1. Корневые паразиты 

Корневые паразиты присасываются гаусториями к корням других 

растений и полностью питаются за счет других растений (паразитируют на 

корнях). (270 видов заразихи, заразиха подсолнечная (кумская), заразиха 

ветвистая, заразиха желтая, заразиха египетская и т.д.). 
 

4. 3.2. Стеблевые паразиты 

Стеблевые паразиты присасываются гаусториями к стеблям других 

растений и полностью питаются за счет других растений (паразитируют на 

стеблях). (216 виды повилики, повилика клеверная, повилика льняная, 

повилика полевая, повилика равнинная и т. д.). 

 

Работа зачтена_________________ Подпись преподавателя______________ 

5. Ознакомиться с отличительными признаками семян наиболее  

распространенных в НЗ РСФСР сорных растений 
 

5.1. Важнейшие отличительные признаки семян и их 

характеристика. 

К важнейшим отличительным признакам семян сорных растений 

относятся: размер семян, масса 1000 штук,  форма семян,  окраска семян,  

структура поверхности, наличие придатков. 
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5.2. Размеры семян 
По размеру семена и плоды сорных растений делят на 5 групп: 

1. Очень мелкие, длина не более 1 мм 

2. Мелкие, длина от 1до 2 мм 

3. Средние, длина от 2до 4  мм 

4. Крупные, длина от 4до 10  мм 

5. Очень крупные, длина  более 10 мм 

5.3. Масса 1000 штук 
По этому признаку семена и плоды сорных растений делят на 5 групп: 

1. Самые легкие, от 0.001 до 0.01 мг  

2. Очень легкие, от 0.01 до 0.1 мг 

3. Легкие, от 0.1 до 0.2 мг 

4. Средние, от 0.2 до 10 мг 

5. Тяжелые, более 10 мг 

5.4. Форма семян 

По форме семена и плоды сорных растений могут быть: грушевидными, 

обратногрушевидными, яйцевидными, обратнояйцевидными, овальными, 

округлыми, шаровидными, почковидными, сердцевидными, трёхгранными.   

5.5. Окраска семян 
Окраска семян и плодов сорных растений  зависит от пигментных веществ, 

входящих в состав плодовых оболочек, степени зрелости семян, условий 

пребывания и длительности нахождения в той или иной среде и поэтому может 

быть различных цветов и оттенков даже в пределах одного вида сорняка.           

5.6. Структура поверхности 
Поверхность  семян и плодов сорных растений может быть бороздчатая, 

бугорчатая, гладкая, ребристая, шероховатая, морщинистая, ямчатая, 

бугорчатая, ямчатобугорчатая и т.д. 

5.7. Наличие придатков 
Придатки у семян и плодов сорных растений представлены остями, 

шипиками, щетинками, зацепками, летучками, крыловидными выростами и 

другими приспособлениями для распространения, отличающимися друг от 

друга по форме, окраске, расположению, размерам и являющимися важными 

видовыми признаками. 

Методика изучения 
Образцы семян выделяются каждому студенту. Из конкретной смеси они 

отбирают средний образец, включающий 200 - 300 семян. Его переносят на 

разборную доску, разбирают по биологическим видам, принимая во внимание 

соответствующие признаки. С помощью коллекции и определителя ус-

танавливают видовую принадлежность семян. Одновременно с определением 

или ранее этого выполняется описание сорняков по семенам. Зачет по работе 

выставляется на основании результатов определения и описания. 

 

Материалы и оборудование: 
Коллекция семян сорных растений -15 шт. 

Смесь семян сорных растений в чашках – 15 шт. 8.5.  

Лупы 10-кратного увеличения -15 шт. 
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1. Дать описание семян 

№ 

п/п 

Название 

растений 

Признаки 

размеры форма окраска 

1 Звездчатка 

средняя 

 

 

 

  

2 Горец шерохо-

ватый 

   

3 Марь белая    

4 Пикульник 

зябра 

   

5 Редька дикая    

6 Ежовник 

обыкновенный 

   

7 Щетинник си-

зый 

   

8 Щирица обык-

новенная 

   

9 Пастушья сум-

ка 

   

10 Трехреберник 

непахучий 

   

11 Василек  

синий 

   

12 Осот  

розовый 

   

13 Осот 

желтый 

   

14 Щавелек ма-

лый 

   

15 Пырей ползу-

чий 

   

16 Хвощ  

полевой 
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сорных растений 

семян 
Глубина 

прорастания 

семян, см 

Примечания: особенности 

прорастания,  

жизнеспособность семян 

(лет) 

структура  

поверхности 
наличие придатков 
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Дополнения к работе по изучению семян сорняков 

 

Покой семян - промежуток времени, в течение которого семена сорных 

растений, находясь в почве, не прорастают. У подмаренника цепкого, осота 

желтого и розового покой семян составляет 2 года; у горца шероховатого, 

торицы полевой - 5-6 лет; редьки дикой, горца вьюнкового, пикульников, 

мари белой, ярутки полевой - более 10 лет.   

 

Долговечность (жизнеспособность) - промежуток времени, в течение 

которого семена сорных растений, находясь в почве, не теряют всхожесть. 

Жизнеспособность эфимеров составляет от 2 до5 лет; а таких сорняков как 

марь белая, торица полевая, ярутка полевая, подорожник большой, цикорий 

обыкновенный - 5-8 лет; горчица полевая, пастушья сумка, щирица 

запрокинутая, донник лекарственный - до 30 лет; вьюнок полевой, щавель 

курчавый, горчица черная - до 50 лет. 

 

Работа зачтена _______________Подпись преподавателя__________________ 

 

6. Ознакомиться с отличительными признаками всходов сорняков, 

распространенных в НЗ РСФСР 

 

6.1. Важнейшие отличительные признаки отдельных органов  

всходов двудольных сорняков: 

 

6.1.1. Стебель и его подсемядольная (гипокотиль) и надсемядольная 

(эпикотиль) части - форма поперечного сечения, окраска, толщина, длина, 

опушённость и её характер, наличие воскового или мучнистого налета. 

 

6.1.2. Семядоли – способность выноситься на поверхность, форма 

пластинки, её основания и верхушки, жилкование,  длина, ширина, толщина 

(мясистость),  окраска, опушенность и её характер, наличие выростов и их 

форма,  наличие воскового или мучнистого налета. 

 

6.1.3. Настоящие листья (одна-две пары) – листорасположение, форма 

и расчленённость пластинки, форма основания, краёв, и верхушки листа и 

листочков, виды жилкования и их выраженность, опушённость, наличие 

выростов, воскового и мучнистого налетов, окраска, длина, ширина, толщина 

листа и листочков.  

 

6.1.4. Черешки семядолей и настоящих листьев – форма в поперечном 

сечении,  окраска, длина, опушённость, наличие налета, форма прикрепления 

к стеблю,  наличие раструбов и  прилистников. 
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6.2. Важнейшие отличительные признаки отдельных органов всходов 

однодольных сорняков: 

 

6.2.1. Зародышевые листовые влагалища (легулярное влагалище, 

колеоптеле) – длина, окраска,  форма верхушки. 

 

6.2.2. Стебелек (мезокотиль) – форма в поперечном сечении,  окраска, 

длина, толщина. 

 

6.2.3. Влагалища первых листьев (одного-двух) – вид, форма влага-

лищ, длина от  первого стеблевого узла до верхушки,  окраска, опушённость. 

 

6.2.4. Листовые пластинки первых листьев -  форма, окраска, длина, 

ширина, форма верхушки, число жилок, наличие ушек, их форма и размер, 

опушённость, наличие язычка, его форма и длина.    

 

Методика изучения 

 

Имеющиеся образцы всходов неизвестных видов сорняков кратко опи-

сывают по характерным признакам в соответствующей последовательности. 

Пользуясь определителями, гербарием, цветными слайдами устанавливают 

вид сорняка. Зачет по работе выставляется на основании результатов 

описания и определения по контрольным образцам всходов. 

 

Материалы и оборудование: 

 

Гербарий всходов сорняков -15 шт. 

Лупы 10-кратного увеличения -15 шт. 
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2. Дать описание всходов 

№ 

п/п 

Название рас-

тений 

Отличительные признаки всходов 

гипокотиль и эпикотиль семядоли 

1 Звездчатка 

средняя 

  

2 Горец шеро-

ховатый 

  

3 Марь 

белая 

  

4 Пикульник 

зябра 

  

5 Редька  

дикая 

  

6 Фиалка поле-

вая 

  

7 Щирица 

обыкновенная 

  

8 Пастушья 

сумка 

  

9 Трехреберник 

непахучий 

  

10 Василек  

синий 

  

11 Вьюнок поле-

вой 

  

12 Осот  

розовый 

  

13 Осот  

желтый 

  

14 Щевелек ма-

лый 

  

15 Сурепка 

обыкновенная 

  

16 Хвощ 

 полевой 

  

17 Повилика по-

левая 

  

18 Заразиха под-

солнечная 
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двудольных сорных растений 

двудольных сорных растений Примечания: 

запах и другие отли-

чит. признаки 

 

 

первые настоящие листья черешки семядолей и ли-

стьев 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 62 

  3. Дать описание всходов 

№ 

п/п 

Название  

растений 

Отличительные признаки всходов 

зародышевые листовые  

влагалища 

стебелек  

(мезоктиль) 

1. Ежовник 

обыкновеный 

  

2. Щетинник 

сизый 

  

3. Пырей 

 ползучий 

 

 

 

4 Овсюг,  

овес пустой 

  

 
 

7. Изучить отличительные морфологические признаки растений в цве-

тущем состоянии и дать описание наиболее распространенных видов 

  

При описании необходимо выделить: 

7.1. Название растений (русское и латинское) 

7.2. Семейство 

7.3. Биологическую группу 

7.4. Особенности морфологического строения (стебля, листьев, соцве-

тий, цветков с указанием опушенности, формы, окраски,  и т.д.) 

7.5. Некоторые биологические особенности (время цветения и обсеме-

нения, жизнеспособность семян, способность к вегетативному размножению 

7.6. Условия местообитания 

7.7. Районы распространения 

7.8. Хозяйственные свойства 

7.9. Наиболее эффективные меры борьбы (агротехнические, биологиче-

ские, фитоценотические, химические) 
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однодольных сорных растений 

однодольных сорных растений Примечания 

запах и другие  

отличительные признаки 

 

 

влагалища первых  

листьев 

листовые пластинки  

1 листьев 

   

   

   

   

 

Методика изучения 
Описание и определение сорных растений в фазе цветения осущест-

вляется по определителям, гербарию, цветным слайдам. Зачет по работе 

выставляется таким образом, как и по предыдущим 

 

Материалы и оборудование: 

 

Гербарий сорных растений в фазе цветения – 5 комплектов 

Стенд «Классификация сорных растений» в аудитории № 414. 

Лупы 10-кратного увеличения -15 шт. 
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4. Характеристика сорных растений 

№ 

п/п 

Название растений 

Семейство 
Особенность 

стебля 

Листья: тип, 

опушение и др. 

отличительные 

признаки 
русское латинское 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Непаразитные сорняки: 

1 
Галинсога 

мелкоцветная 

Galinsoga  

parviflora C. 
   

2 
Горец  

шероховатый 

Polgonum  

scabrum M. 
   

3 
Горец  

птичий 

Poligonum 

aviculare L. 
   

4 
Горчица поле-

вая 

Sinapis 

arvensis L. 
   

5 
Гречиха татар-

ская 

Fagopirum 

tatarikum L. 
   

6 
Просо 

куриное 

Echinocloa 

crusgali L. 
   

7 
Марь  

белая 

Chenopodi-

um album L. 
   

8 
Лебеда 

раскидистая 

Atriplex 

 patula L. 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
Овсюг  

обыкновенный 
Avena 

fatua L. 
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по биологическим группам 

Семен-

ная  

продук-

тиность 

Время Преобладающий 

тип размножения 
Тип кор-

невой си-

стемы и 

глубина 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

б
о
р
ь
б

ы
 

П
р

и
м

еч
ан

и
я
 

цветения 
обсемене-

ния 
семена-

ми 

вегета-

тивно 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1. Однолетние яровые ранние 
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1 2 3 4 5 6 

10 Пикульник 

красивый 

Galeopsis  

speciosa M. 

   

11 Пикульник 

обыкновенный 

Galeopsis 

 tetrahit L. 

   

12 Редька 

дикая   

Raphanus  

raphanistrum 

L.  

   

1.1.2. Однолетние яровые 

13 Щетинник зе-

леный 
Setaria virid-

is L 

   

14 Щетинник 

сизый  

Setaria glau-

ka L. 

   

15 Щирица 

запрокинутая  

Amaranthus  

retroflexus L. 

   

1.1:3.Однолетние 
16 Костер    

ржаной     

Bromus  

secalinus L. 

   

17 Василек  

синий      

Centaurea 

cyanus L, 

   

18 Звездчатка 

средняя 

Stellaria 

media L. 

   

19 Пастушья 

сумка 

Capsela  

bursa-

pastoris L. 

   

1.1.4.Однолетние 

20 Подмаренник 

цепкий 

Galium 

aparine L. 
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Продолжение таблицы 4 

7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

       

        

        

поздние 

        

        

        

озимые  

        

        

        

        

зимующие 
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1 2 3 4 5 6 

21 Трехребер-

ник непаху-

чий 

Matricaria 

perforata M. 

   

 

 

 

 
22 Фиалка поле-

вая 

Viola  

arvensis 

   

23 Ярутка поле-

вая 

Thlaspi  

аrvense L. 

   

1.2. Двулетние сорняки: 

24 Донник  

лекарствен-

ный 

Melilotus  

officinalis L. 

   

25 Чертополох  

колючий 

Carduus 

acanthoides 

L. 

   

1.2.2. Факультативные 

26 Икотник се-

рый 

Berteroa 

incana L. 

   

27 Смолевка 

обыкновенная 

Oberna 

behen L. 

   

28 Яснотка пур-

пуровая 

Lamium  

purpureum 

L. 

   

1.3. Многолетние сорняки: 

29 Латук,  

молокан та-

тарский 

Latuca tatari-

ca L. 

   

30 Молочай лоз-

ный 

Euphorbia  

waldsteinii S. 
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Продолжение таблицы 4 

7 8 9 10 11 12 13 14 
        

      

 

 

 

 

  

        

1.2.1. настоящие двулетники  

         

        

двулетники 

        

        

        

1.3.1. корнеотпрысковые 
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1 2 3 4 5 6 
31 Осот 

полевой 

Sonhus 

arvensis L. 

   

32 Бодяк  

полевой 

Cirsium  

arvensis L. 

   

33 Вьюнок  

полевой 

Convonvulus 

 arvensis L. 

 

 

 

  

34 Щавель  

малый 

Rumex  

acetosella L. 

   

1.3.2. Корневищные 

35 Мать-и-

мачеха обык-

новенная 

Tussilago 

farfara L. 

   

36 Пырей  

ползучий 

Elitrigia 

repens L. 

   

37 Тысячелистник 

обыкновенный 
Achillta 

millefolium 

   

38 Хвощ  

полевой 

Equisetum 

 arvense L. 

   

1.3.3. Корнестержневые 

39 Одуванчик  

лекарственный 
Taraxacum 

officinale W. 

   

40 Полынь  

обыкновенная 

Artemisia  

vulgaris L. 

   

41 Цикорий 

обыкновенный 
Cichorium  

intybus L. 
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Продолжение таблицы 4 

7 8 9 10 11 12 13 14 

        

        

        

        

сорняки 

        

        

        

        

сорняки 
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1 2 3 4 5 6 

1.3.4. Клубневые 

42 Чистец бо-

лотный 

Stachys 

palustris L. 

   

1.3.5. Луковичные 

43 Лук 

гусиный 

Gagea lutea 

L. 

   

1.3.6. Ползучие 

44 Будра 

плющевидная 

Glechoma 

hederacea L. 

   

45 Лапчатка  

гусиная 

Potentilia  

anserina L. 

   

46 Лютик  

ползучий 

Ranunkulus 

repens L. 

   

1.3.7. Корнемочковатые 

47 Подорожник 

большой 

Plantago 

major L. 

   

2. Полупаразитные 
48 Марьянник 

полевой 

Melampyrum  

arvense L. 

   

49 Погремок 

большой 

Rhinatus 

major L. 

   

3. Паразитные сорняки 

50 Повилика 

клеверная 

Cuscutatrt 

trifoli Y. 

   

52 Повилика  

полевая 

Cuscuta 

campestris V. 

   

3.2. Корневые 

53 Заразиха  

подсолнечная 

Orobanche  

сumana W. 
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Продолжение таблицы 4 

7 8 9 10 11 12 13 14 
сорняки 

        

сорняки 

        

сорняки 

        

        

        

сорняки 

        

сорняки 

        

        

3.1. Стеблевые паразиты 

        

        

паразиты 
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Дополнения к работе по изучению биологических групп сорняков 

По семенной продуктивности выделяют 3 группы сорных растений: 

 

1. В среднем на одно растение приходится 50-600 семян, а максимум - 

до 15 тыс. штук (овес пустой, плевел опьяняющий, горец вьюнковый, горец 

шероховатый, щетинник сизый и зеленый, ежовник обыкновенный, редька 

дикая). 

 

2. Средняя семенная продуктивность на 1 растение - 600-1500, а 

максимальное количество 20-100 тыс. штук (крестовник обыкновенный, 

ярутка полевая, горчица полевая, икотник серый, пастушья сумка). 

 

3. Средняя семенная продуктивность на 1 растение - 1500-5000, а 

максимальное количество от 100 тыс. до 1 млн. штук и более (марь белая, 

щирица запрокинутая, полынь обыкновенная и горькая, дескурения софии) 

 

Работа зачтена __________________ Подпись преподавателя ____________  

 

 

РАБОТА 3. Классификация, характеристика и условия эффективного  

применения гербицидов. Техника безопасности при работе 

 с гербицидами 

Работа рассчитана на 5 час 

(аудиторных – 1час, самостоятельно – 4часа) 

1. Вопросы для тестового контроля 
1.1. Понятие о гербицидах. 

1.2. Классификация  гербицидов. 

1.3. Сроки внесения гербицидов. 

1.4. Способы применения гербицидов. 

1.5. Условия эффективного применения гербицидов. 

1.6. Чувствительность растений к гербицидам. 

1.7. Последствие гербицидов и способы его уменьшения. 

1.8. Место и роль гербицидов в интенсивных технологиях возделывания 

с.-х. культур. 

1.9. Борьба с устойчивыми к 2,4-Д сорняками. 

1.10. Меры безопасности при работе с гербицидами. 

1.11. Место гербицидов в системе интегрированной защиты культурных   

растений от сорняков. 

1.12. Применение гербицидов на посевах зерновых культур. 

1.13. Применение гербицидов на посадках картофеля. 

1.14. Применение гербицидов на посевах силосной кукурузы. 

1.15. Гербициды, используемые на посевах гречихи. 

1.16. Гербициды на посевах зерновых с подсевом клевера. 
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1.17. Гербициды на посевах гороха. 

1.18. Гербициды на посевах сахарной и кормовой свеклы. 

1.19. Гербициды, применяемые  на льне-долгунце и конопле. 

1.20. Расчет норм препаратов, потребности в гербицидах и их эконо-

мическая эффективность. 

2. Задание: 2.1. Изучить классификацию гербицидов. 2.2. Определение 

доз гербицидов по препарату. 2.3. Применение гербицидов на посевах с.-х. 

культур. 2.4.  Определить гербициды  по образцам  в  коллекции. 2.5. Изучить  

гербициды, применяемые по интенсивным технологиям. 2.6. Провести расчет 

потребности  хозяйства в гербицидах в рамках одного из севооборотов. 2.7. 

Освоить методику расчета экономической эффективности гербицидов. 2.8. 

Изучить возможности применения смесей гербицидов с другими 

пестицидами. 

3. Выполнение работы 

3.1.  Дать характеристику групп гербицидов: 

- По химическому составу: 

 

3.1.1. Неорганические гербициды – различные минеральные 

вещества и  минеральные масла. 

3.1.2. Органические гербициды – производные различных 

органических веществ: фенола, пиридина, амида и нитрила алифатических 

карбоновых кислот, хлорфеноксиуксусной кислоты, хлорфенокси-

пропионовой кислоты, хлорфеноксимасляной кислоты, карбаминовой 

кислоты, тиокарбаминовой кислоты, мочевины, триазина, диазина, 

дитиазина, пиридина, хлорбензойной кислоты, алифатических карбоновых 

кислот, ароматических карбоновых кислот, ароматических аминов,  

двухосновных кислот.  

 

- По принципу действия на растения: 

 

3.1. 3. Гербициды сплошного действия (общеистребительные) – 

уничтожают все растения без исключения (сорные и культурные).  

3.1.4. Гербициды избирательного (селективного) действия – 

уничтожают отдельные группы или виды сорных растений, но в 

определенные фазы роста и развития  культурных и сорных растений, что 

связано с физиолого-биохимическими и анотомо-морфологическими их 

особенностями. На избирательность гербицидов оказывает влияние и 

химический состав, форма, норма препарата, срок и способ применения,   

условия окружающей среды. 
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- По характеру действия на растения: 

 

3.1.5. Гербициды системного действия – уничтожают сорные растения, 

проникая через надземные и подземные органы растений в ткани и 

передвигаясь по   флоэме или ксилеме, вступают во взаимодействие с 

продуктами обмена и нарушают нормальное протекание физиолого-

биохимических процессов, вызывая различные патологические явления.   

3.1.6. Гербициды контактного (местного) действия – уничтожают 

растения или отдельные их органы и ткани в местах соприкосновения с 

гербицидом после опрыскивания.  

 

- По спектру действия на растения: 

 

3.1.7. Гербициды широкого действия – уничтожают многие, даже 

далёкие по систематическому положению  виды сорных растений. 

3.1.8. Гербициды узкого действия – уничтожают отдельные виды или 

группы сорных растений. 

 

- По отношению к ботаническим классам растений: 

 

3.1.9. Противодвудольные гербициды – уничтожают сорные растения, 

относящиеся к классу двудольных, не повреждая при этом виды, 

относящиеся к классу однодольных, что обусловлено морфобиологическими  

особенностями. 

3.1.10. Противооднодольные (противозлаковые) гербициды - 

уничтожают сорные растения, относящиеся к классу однодольных, не 

повреждая при этом в оптимальных дозах виды, относящиеся к классу 

двудольных, что обусловлено морфобиологическими  особенностями. 

 

-По способу внесения: 

 

3.1.11. Почвенные препараты – их вносят в почву чаще всего с 

немедленной заделкой в почву (летучие) или без заделки в почву (не 

разлагающиеся на свету и трудно испаряющиеся). 

3.1.12. Гербициды для уничтожения вегетирующих растений – 

уничтожают вегетирующие сорные растения в определенную фазу их роста и 

развития, применяются только методом опрыскивания растений. 

 

- По срокам применения: 

 

3.1.13. До посева – применяют до посева культурных растений (осенью 

или весной) 

3.1.14. При посеве - применяют одновременно с посевом культурных 

растений. 
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3.1.15. До появления всходов - применяют сразу или вскоре после 

посева культурных растений, но до появления всходов  (за 3-4 дня). 

3.1.16. Во время вегетации - применяют вначале вегетации сорных и  

культурных растений. 

 

- По характеру проникновения в растения: 

 

3.1.17. Через листья и другие надземные органы – применяют для 

борьбы только с вегетирующими сорняками. 

3.1.18. Через корни или проростки – гербициды корневого действия и 

вносят только в почву до появления сорных растений. 

3.1.19. Через листья и корни - гербициды комбинированного действия.  

 

- По длительности действия: 

 

3.1.20. Гербициды с длительным (резидуальным) последействием – 

их остаточное действие даже при оптимальных дозах внесения сохраняется 

более одного года, особенно на малогумусных почвах и в годы 

недостаточного увлажнения. 

3.1.21. Гербициды с коротким (эфемерным) последействием - их 

остаточное действие в оптимальных дозах внесения сохраняется не более 

одного вегетационного периода. 

 

- По чувствительности к гербицидам  
 

сельскохозяйственные и сорные растения делят на: 

1. Сильночувствительные - полностью отмирают после применения 

гербицидов. 

2. Среднечувствительные - частично могут отмирать, а в общей массе 

сильно угнетаются. 

3. Устойчивые - не погибают и не угнетаются после применения гер-

бицидов. 
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5. 2. Применение гербицидов на посевах 

Препарат,  

его форма 

Действующее вещество (д.в.) 

 и его концентрация, г/л, г/кг.  

Доза по, кг/га, г/га, 

л/га, мл/га 

Д.в. препар. 

Зерновые культуры:  озимая пшеница, озимая рожь, 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Зерновые культура с подсевом многолетних трав 

    

    

    

    

    

Зернобобовые культуры: 

    

    

    

    

    

люпин 

    

    

    

соя 
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сельскохозяйственных культур 

Спектр действия 
Условия эффективного применения 

срок способ 

яровая пшеница, ячмень, овес, просо 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(бобовых и бобово-злаковых травосмесей) 

   

   

   

   

   

горох 
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Препарат,  

его форма 

Действующее вещество (д.в.) и его кон-

центрация, г/л, г/кг.  

Доза по, кг/га, г/га, 

л/га, мл/га 

Д.в. препар. 

Корнеклубнеплоды:  

    

    

    

    

    

    

    

    

Сахарная  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Кормовая свекла, 

    

    

    

    

    

    

Кормовые культуры: 
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   Продолжение таблицы  2 

Спектр действия 
Условия эффективного применения 

срок способ 

картофель 

   

   

   

   

   

   

   

   

свёкла 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

столовая свекла 

   

   

   

   

   

   

кукуруза 
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Препарат,  

его форма 

Действующее вещество (д.в.)  

и его концентрация, г/л, г/кг.  

Доза по, кг/га, г/га, 

л/га, мл/га 

Д.в. препар. 

Многолетние  бобовые травы:  

    

    

    

    

    

Многолетние  злаковые травы: 

    

    

    

    

Технические культуры: 

    

    

    

    

    

Яровой или озимый  

    

    

    

    

    

    

Овощные культуры: 
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Продолжение таблицы 2 

Спектр действия 
Условия эффективного применения 

срок способ 

клевер, люцерна 

   

   

   

   

   

тимофеевка, ежа сборная, костёр безостыё, овсяница 

   

   

   

   

лен-долгунец 

   

   

   

   

   

рапс 

   

   

   

   

   

   

капуста 

   

   

   

   

   

   

морковь 
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4. Общие условия применения гербицидов 

 

Важнейшие условия высокой эффективности применения 

гербицидов следующие: 

1) Доза гербицида - это количество д.в. препарата, расходуемого на 1 га 

обрабатываемой площади. Правильный выбор дозы гербицида - важнейшее 

условие его высокой эффективности. В руководствах по применению 

гербицидов их дозы указывали ранее в кг д.в. на 1 га. Дозу технического 

препарата определяют по формуле: 

 

100
.


А

Д
Д

ВД

Т  

 

где: Дт - доза технического препарата, кг/га     

        ДДВ - оптимальная доза д.в., кг/га 

        А  - содержание д.в. в техническом препарате, % 

 

В последние годы рекомендуемые дозы гербицидов стали параллельно 

указывать в единицах объема или массы технического продукта. При этом 

необходимость пересчетов отпадает. 

 

2) Норма расхода рабочего раствора. Она определяется количеством 

раствора в литрах, используемого на 1 га. Практически все гербициды в 

настоящее время применяются в виде рабочего, чаще водного. Это связано с 

тем, что дозы их невысокие, а равномерно их распределить по площади не 

представляется возможным. Если и возможно, только лишь некоторые 

гербициды при аэрозольной обработке. Получаемый рабочий раствор (ис-

тинный раствор, суспензия или эмульсия) вносится на обрабатываемую 

поверхность путем опрыскивания. 

В зависимости от размера (степень дисперсности) капель различают 

крупнокапельное опрыскивание (капли 300 МК), среднекапельное и обычное 

(150-300 МК), мелкокапельное (50-150 МК) и аэрозольное (< 50 МК). 

Крупно и среднекапельное опрыскивание применяется для почвенных 

гербицидов, а также при послевсходовом применении на посевах льна, 

свеклы, капусты, гороха, клевера, люцерны и т.д. При слишком большом 

диспергировании вероятность повреждения культур гербицидами возрастает. 

Расход рабочего раствора при наземном опрыскивании (ОПШ-15, ПОМ-630, 

ОП-1600-2, ОВТ-1А, ОВТ-1В и другие) составляет 75-300 л/га, у некоторых 

опрыскивателей от 25 до 600 л/га. При авиаопрыскивании норма расхода 

изменяется от 6 до 400 л/га, чаще всего работа проводится на 25-50 л/га. 

 

3) Сроки применения гербицидов. Выбор срока определяется физико-

химическими свойствами гербицидов, условиями внешней среды и биоло-

гическими особенностями сорных растений. 

Различают сроки: 
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а) пожнивной или послеуборочный 

б) поздневесенний (для быстрого проявления активности труднораст-

воримых гербицидов и снижения их токсичности) 

в) предпосевной (почвенные гербициды) 

г) послепосевной (то же) 

д) припосевной (то же) 

е) предвсходовый (то же) 

ж) послевсходовый (по вегетирующим растениям). 

 

4) Способы применения гербицидов 

Существуют способы: 

а) сплошной 

б) ленточный 

в) направленный (при высоте растений 30-40 см с внесением на нижнюю 

часть листьев и т.д.) 

г) очаговый (злостные и карантинные сорняки). 

 

5) Правильный подбор гербицидов. Чувствительность растений к 

гербицидам. Культурные и сорные растения обладают разной чувствитель-

ностью к гербицидам. Для каждой культуры рекомендуется такой гербицид, 

к которому она устойчива, при этом чувствительность изменяется в зави-

симости от фазы роста и развития. Например, кукуруза в фазе 1-2 листьев 

очень чувствительна к гербицидам потому, что 2,4-Д вызывает деформацию 

надземных органов ввиду того, что молодое растение еще питается за счет 

эндосперма семени; в фазе 3-5 листьев эта культура устойчива к 2,4-Д, так 

как верхняя часть пластинок листа гладкая и капли скатываются; в фазе 6-7 

листьев в растениях активизированы ростовые процессы и листовые 

пластинки опушены - к 2,4-Д она в этот период очень чувствительна. 

Сорняки также по-разному реагируют на гербицид в зависимости от 

фазы развития и условий внешней среды. 

 

6) Спектр действия гербицидов. 2,4-ДА - накопление устойчивых к 

2,4-Д видов - смена гербицидов и т.д. 

 

7) Погодные условия. 

а) Ветер - снос (капли 100 мкм и менее) при скорости ветра до 3,6 м/сек 

- полный, если капли 325 мкм, то сноса нет. При авиаопрыскивании скорость 

ветра не должна превышать 3 м/сек. Защитные полосы от чувствительных 

культур должны быть при наземном опрыскивании штанговыми 

опрыскивателями не 10 м, для аэрозольных генераторов - не 100 м и при 

авиаобработке - от 100 до 2000 м в зависимости от направления ветра. 

б) Опрыскивание не рекомендуется проводить в жаркие полуденные 

часы - восходящие конвекционные потоки воздуха увлекают капли вверх и 

сносят на культуры. Лучшее время - с восхода солнца до 10 часов и вечером 

после 18 часов. Оптимальная температура при работе 16-22
о
С. 
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в) Наличие росы и выпадение осадков. 

8) Почвенные условия. Пересыхание верхнего слоя почвы ослабляет 

гербицидный эффект и ослабляет дитоксикацию выносимых химических реа-

гентов. Механический состав почвы также влияет на токсичность гербицидов 

и содержание гумуса тоже. Промывной режим почвы в отдельные годы 

ослабляет действие гербицидов и ведет к загрязнению окружающей среды. 

 

9) Условия минерального питания: азот повышает чувствительность 

растений к гербицидам, а фосфор оказывает противоположное действие, 

калий - не влияет. 

Таким образом, с экологической точки зрения применение гербицидов 

не является приоритетным. Их следует применять в условиях, когда по 

каким-то причинам не сработали выше перечисленные меры борьбы, когда 

численность сорняков превышает экономический порог вредоносности и 

другими мерами нельзя вести борьбу. 

Применение гербицидов на посевах с/х культур должно рассматриваться 

агрономами как вспомогательное, дополнительное мероприятие, т.е. когда 

агротехника и биологические методы полностью задачу очищения от 

сорняков не решают. 

Максимальный эффект от применения гербицидов, как показывает 

практика, можно получить не от эпизодического применения гербицидов под 

отдельные культуры, а от их применения в системе севооборотов с учетом 

видового состава сорняков, что позволяет при чередовании культур сильно 

различающихся по биологии и агротехники применять не однотипные 

гербициды, а систему гербицидов, различающихся по действию на сорняки 

(гербицидооборот) (Заикин и др.,1986). 

 

2. Меры предосторожности при работе с гербицидами 

При хранении, перевозке и работе с гербицидами следует руководс-

твоваться "Инструкцией по технике безопасности при хранении, транспор-

тировке и применении гербицидов в сельском хозяйстве", утвержденной 

МСХ СССР в 1976 г и "Санитарными правилами по хранению, 

транспортировке и применению пестицидов в сельском хозяйстве", 

утвержденными Минздравом СССР в 1973 году. 

 

Перевозка гербицидов 

Перевозить гербициды необходимо с соблюдением установленных 

правил и в сопровождении лиц хорошо знающих свойства, меры личной и 

общественной безопасности. Нельзя транспортировку вести в неисправной 

таре, вместе с продуктами, фуражом и т.д.: нельзя оставлять их на пути 

следования без охраны. Транспорт после перевозки тщательно моется, ра-

бочие должны быть (погрузка и разгрузка и т.д.) в комбинезонах или халатах, 

марлевые повязки или респираторы должны прикрывать нос и рот. 
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Хранение пестицидов 

 

Склады должны быть не ближе 200 м от жилых домов, продуктовых 

складов и животноводческих ферм и обязательно заключение санэпидемс-

танции о пригодности складского помещения для хранения пестицидов. 

Склад для хранения должен быть просторным, светлым с 

принудительной вентиляцией, с исправной крышей и цементным полом, 

закрываться на замок. Должна быть отдельная комната для кладовщика 

(оформление документов по приему и отпуску), комната для спецодежды, 

противогазов и прочего. На складе должен быть умывальник с мылом и 

полотенцем. 

Кладовщик обязан пройти медосмотр и иметь разрешение врача на до-

пуск работы с химикатами. В дальнейшем он проходит медосмотр 2 раза в 

год. Пребывание в складе ограничено 2 часами. 

На складе должен соблюдаться строгий порядок. К работе с пестици-

дами не допускаются подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщи-

ны. Пестициды должны храниться в строгом порядке на стеллажах и справ-

ной таре. Выдача только по письменному разрешению председателя или ди-

ректора. При вскрытии тары и отпуске пестицидов должны соблюдаться ме-

ры предосторожности; кладовщик обязан провести краткий инструктаж. Не-

использованные пестициды возвращаются на склад. Бумажная и деревянная 

тара сжигается. Испортившиеся пестициды уничтожаются в соответствии с 

инструкцией. После окончания работы двери опечатываются и опломбируют-

ся. Кладовщик не должен принимать пищу во время работы. 

Технология применения гербицидов. 

Работа выполняется под руководством агронома или специалиста по 

защите растений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работа зачтена ______________ Подпись преподавателя _________________ 
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6. Подобрать гербициды для борьбы с устойчивыми к 2,4-Д  сорняками 

и обосновать их применение 

(Самостоятельно) 

№

п/

п 

Сорняки 
Гербицид, % д.в. и его 

форма 

Доза по 

препарату, 

кг/га 

Срок применения 

 (фаза развития куль-

туры или сорняка) 

1 2 3 4 5 

Двудольные однолетние 
1 Василек  

синий 
   

    

2 Гречишка 

 развесистая 
   

    

3 Горец 

 шероховатый 
   

    

4 Горец  

птичий 
   

    

5 Горец 

 почечуйный 
   

    

6 Горец  

вьюнковый 
   

    

7 Дымянка  

аптечная 
   

    

8 Пикульник 

 зябра 
   

    

9 Пикульник 

обыкновенный 
   

    

10 Подмаренник 

 цепкий 
   

    

11 Ромашка 

 непахучая 
   

    

12

2 

Фиалка поле-

вая 

   

    

13 Щирица за-

прокинутая 
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Продолжение таблицы 6 

№

п/

п 

Сорняки 
Гербицид, % д.в. и его 

форма 

Доза по 

препарату, 

кг/га 

Срок применения 

 (фаза развития  

культуры  

или сорняка) 

1 2 3 4 5 

Двудольные многолетние 

1 Вьюнок по-

левой 

   

    

2 Горчак ро-

зовый 

   

    

3 Осот  

розовый 

   

    

4 Осот 

 желтый 

   

    

5. 
Хвощ  

полевой 

   

   

 Однодольные однолетние 
1 Костер ржа-

ной 

   

    

2 Куриное 

просо 

   

    

4 Овес  

пустой 

   

    

5 Плевел опь-

яняющий 

   

    

6 Плевел 

льняной 

   

    

7 Щетинник 

зеленый 

   

    

8 Щетинник 

сизый 

   

    

Однодольные многолетние 

1. 
Пырей пол-

зучий  

   

   

2 

Свинорой 

пальчатый 

 

   

   

 

 

Работа зачтена____________ Подпись преподавателя ____________________ 

 



 90 

РАБОТА 4. Проектирование интегрированной системы мер борьбы 

 с сорными растениями в севообороте 

 

Работа рассчитана на 2 часа 

 

1. Вопросы для тестового контроля: 

1.1. Интегрированная система мер борьбы с сорняками (принципы). 

1.2. Предупредительные меры и их роль в интегрированной борьбе. 

1.3. Агротехнические меры борьбы с сорняками в интегрированной 

системе. 

1.4. Место биологических мер борьбы с сорняками в интегрированной 

системе. 

1.5. Место химических мер борьбы с сорняками и его расширение. 

1.6. Принципы проектирования интегрированной системы мер борьбы с 

сорняками. 

1.7. Спектр действия мер борьбы с сорняками и его расширение. 

1.8. Методика проектирования интегрированной системы мер борьбы с 

сорняками. 

1.9. Использование карт засоренности при интегрированной системе. 

1.10.Электрические и другие методы уничтожения сорняков. 

 

2. Задание.  2.1. Изучить принципы проектирования интегрированной 

системы мер  борьбы  с сорняками.  2.2.  Выполнить проектирование этой 

системы на примере конкретных севооборотов хозяйства. 

 

2.1. Принципы построения интегрированной системы мер борьбы с 

сорняками: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 91 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2.2. Разработка 

7. Интегрированная система мер 

Тип севооборота ____________________ Вид севооборота_________________ 

Схема севооборота:  

1. ____________________2. ___________________3. _____________________ 

 

№
 п

о
л
я
 п

о
-

л
я
 

Культура 
Предше-

ственник 

Засоренность  

биогруппы и 

виды сорняков 

степень за-

сорения 
предупредительные 
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проекта борьбы в севообороте №1 

Общая площадь севооборота ___________________га.  

Средний размер поля ________________________га 

 

 4. ____________________5. ___________________6. ____________________ 

 

Интегрированные меры борьбы с сорняками Экон-ий 

 порог 

 вредо-

носности, 

шт/м
2
 

биологи-

ческие 

агротехнические химические 

прием срок препарат, срок 
норма, 

кг/га 
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№
 п

о
л
я
 п

о
-

л
я
 

Культура 
Предше-

ственник 

Засоренность  

биогруппы и 

виды сорняков 

степень за-

сорения 
предупредительные 

1 2 3 4 5 6 
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продолжение таблицы 7 

Интегрированные меры борьбы с сорняками Экон-ий 

 порог 

 вредо-

носности, 

шт/м
2
 

биологи-

ческие 

агротехнические химические 

прием срок препарат, срок 
норма, 

кг/га 

7 8 9 10 11 12 
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№
 п

о
л
я
 п

о
-

л
я
 

Культура 
Предше-

ственник 

Засоренность  

биогруппы и 

виды сорняков 

степень за-

сорения 
предупредительные 

1 2 3 4 5 6 
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продолжение таблицы 7 

Интегрированные меры борьбы с сорняками Экон-ий 

 порог 

 вредонос-

ности, 

шт/м
2
 

биологи-

ческие 

агротехнические химические 

прием срок препарат, срок 
норма, 

кг/га 

7 8 9 10 11 12 
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Дополнения к работе 4 

 

При биологическом методе борьбы с сорняками очень широко 

используется чередование культур в севообороте с различной конкурентной 

способностью по отношению к сорнякам. 

Выделяют три группы сельскохозяйственных растений по 

конкурентной способности к сорнякам: 

1. Высокая - в эту группу входят: озимая рожь и пшеница, озимый рапс, 

конопля, гречиха, многолетние травы, топинамбур. 

2. Средняя - в эту группу входят: ячмень, овес, вико-овсяная смесь, 

горчица, подсолнечник, кукуруза, табак, люпин, кормовая капуста. 

3. Слабая - в эту группу входят: лен, сахарная и кормовая свекла, 

картофель, зернобобовые, просо, сорго, яровая пшеница. 

продолжение таблицы 7 

Часто при этом методе борьбы используют насекомых, для которых 

сорные растения являются источником питания и обитания. Так, против 

заразихи используют мушку фитомизу, повилики - муху меланагромизу, 

кактусов - кактусовую огневку, амброзий - амброзиевую совку, а горчак 

ползучий сильно поражается горчаковой нематодой. 

В борьбе с сорными растениями можно использовать и фитопатогенов. 

Так, бодяк полевой сильно поражается ржавчиной, заразиха - грибом фу-

зариумом, повилика - грибом альтернария. 

Промышленность выпускает специальные антибиотики и таксины, спо-

собные сильно угнетать сорняки. Так, на посевах арбузов против заразихи 

используется биологический препарат бастицидин - S. 

 

Работа зачтена ________________ Подпись преподавателя ________________ 
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РАЗДЕЛ 6:  ОСНОВЫ АГРОХИМИИ 

 

Затраты времени 14 часов 

 

Литература по теме: 

1. Воробьев С.А.  Земледелие с основами почвоведения и  агрохимии. 

М., "Колос", 1981, 431с. 

2. Ягодин Б.А., и др. Агрохимия. М.,Агропромиздат, 1989. 639 с. 

3. Пустовойт И.В., Филин В.А., Корольков А.В. Практикум по агро-

химии.  

    М., Колос, 1995. 336 с. 

4. Минеральные удобрения. М., изд. Стандарт. 1978. 

5. Степанов Н.С.,  Костецкий И.И. Практикум по основам агрономии. 

М., Колос, 1981. 240 с. 

6. Артюшин А.М.,  Державин Л.М. Краткий справочник по 

удобрениям. 

7. Миненков В.Р. Справочник по удобрениям. М.: Колос, 1965.-719 с. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ОСНОВЫ АГРОХИМИИ". 

ГОСТ  20432 - 83 
 

1. 

 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ АГРОХИМИЯ 

- наука о взаимодействии удобрений, почвы, растений и 

климата, круговороте веществ в земледелии и рациональном 

применении удобрений. 
2. УДОБРЕНИЕ - вещество для питания растений и повышения плодородия 

почвы. 
3. АГРОНОМИЧЕСКИЕ 

РУДЫ 
- минеральное сырье для производства минеральных 

удобрений. 
4. ХИМИЧЕСКАЯ 

МЕЛИОРА -ЦИЯ ПОЧВ 
- улучшение физико-химических свойств кислых и 

солонцеватых почв путем проведения известкования и 

гипсования почв 
5. ИЗВЕСТКОВАНИЕ 

ПОЧВЫ 
- химическая мелиорация кислых почв путем применения 

известковых удобрений. 
6. МИНЕРАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 
- поглощение и усвоение питательных элементов растениями 

в минеральной форме.  
7. УГЛЕРОДНОЕ ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 

(ФОТОСИНТЕЗ) 

- ассимиляция растениями углекислого газа из атмосферы с 

помощью солнечной энергии. 
8. КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 
- поступление питательных элементов в растение через корни. 

9. НЕКОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 
- поступление питательных элементов в растение  через 

надземные органы. 
10. АГРОХИМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЧВ 

- совокупность агрохимических показателей, 

характеризующих плодородие почвы 
11. ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

ПОЧВЫ  
- содержание питательных элементов в почве в доступной для 

растений форме в течение вегетационного периода. 
12. ПОЧВЕННЫЙ 

ПОГЛАЩАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС 

- высокодисперсная минеральная и органическая части почвы, 

обуславливающие ее способность поглощать и обменивать 

ионы. 
 

13. 

 

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 
- свойство почвы, обусловленное наличием вод 

родных ионов в почвенном растворе и обменных ионов 

водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе. 
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14.  АКТИВНАЯ    

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 
- кислотность почвенного раствора. 

15. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КИС 

ЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 
-сумма обменной и гидролитической кислотности твердой 

фазы почвы. 
16. 16.ОБМЕННАЯ 

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 
- кислотность почвы, проявляющаяся при обработке ее 

раствором нейтральной соли. 
17. ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ 

КИС ЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 
-кислотность почвы, проявляющаяся при обработке ее 

раствором гидролитически щелочной соли. 
18. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПО 

СОБНОСТЬ ПОЧВЫ 
-способность почвы поглощать и удерживать твердые, жидкие 

и газообразные вещества. 
19. МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ПОГЛОТИ ТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ 

- способность почвы механически задерживать в своих порах 

частицы другого вещества. 
20. БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПОГЛОЩЕНИЕ В ПОЧВЕ           
- поглощение растениями и почвенной микрофлорой 

питательных элементов из почвы, удобрений и воздуха. 
21. ХИМИЧЕСКАЯ 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ 

- способность почвы переводить анионы и катионы 

почвенного раствора в трудно-растворимые соединения. 
22. ОБМЕННАЯ ПОГЛОТИ -

ТЕЛЬНАЯ СПОСОБ-

НОСТЬ   ПОЧВЫ 

- способность почвы удерживать на поверхности своих частиц 

ионы, способные к эквивалентному обмену. 
23. ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ 

- способность почвы удерживать на поверхности твердой 

фазы минеральные и органические вещества за счет 

адсорбционных сил. 
24. ЁМКОСТЬ 

ПОГЛОЩЕНИЯ 

КАТИОНОВ ПОЧВОЙ 

- максимальное количество обменных катионов, которые 

могут быть поглощены почвой. 
25. ОБМЕННЫЕ КАТИОНЫ 

ПОЧВЫ 
- катионы, поглощенные высокодисперсной частью почвы, 

способные к обмену. 
26. СУММА ПОГЛОЩЕН-

НЫХ ОСНОВАНИЙ 
- общее количество поглощенных оснований в  почве 

27. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕННОСТИ 

ПОЧВЫ ОСНОВАНИЯМИ       

- отношение суммы поглощенных оснований к ёмкости 

поглощения катионов почвой. 
28. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ ПОЧВЫ 

- разложение органических веществ почвы с образованием 

минеральных соединений. 
29. ГУМИФИКАЦИЯ - превращение растительных и животных остатков и 

микроорганизмов, а также продуктов их жизнедеятельности в 

почве в гумусовые вещества. 
30. ВАЛОВЫЙ АЗОТ ПОЧВЫ    - общее содержание азота в почве. 
31. ВАЛОВЫЙ ФОСФОР 

ПОЧВЫ 
- общее содержание фосфора в почве. 

32. ВАЛОВЫЙ КАЛИЙ 

ПОЧВЫ   
- общее содержание калия в почве. 

33. ПОДВИЖНЫЕ 

ФОСФАТЫ ПОЧВЫ 
-фосфаты почвы, переходящие в слабокислые, солевые и 

слабо-щелочные вытяжки. 
34. ОБМЕННЫЙКАЛИЙ 

ПОЧВЫ 
- калий почвы, способный к обмену на другие катионы. 

35. ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

- питательные элементы почвы, которые могут быть 

использованы растениями. 
36. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ 
- разность между поступлением и расходом питательных 

элементов в почве. 
37. ВЫНОС ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЧВЫ 
- количество питательных элементов, отчуждаемых из почвы 

урожаем основной и побочной продукции 

сельскохозяйственных культурна единицу площади. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "УДОБРЕНИИЯ". 

ГОСТ  20432 - 83 
1. 

 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- удобрение промышленного или ископаемого происхождения, 

содержащие питательные элементы в минеральной форме. 
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2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УДОБРЕНИЙ 
- показатель,  характеризующий степень положительного 

влияния удобрения на урожай, его качество и плодородие 

почвы. 
3. ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 
- элемент удобрения, необходимый для роста и развития 

растений. 
4. ВИД МИНЕРАЛЬНОГО 

УДОБРЕНИЯ 
- категория минерального удобрения, выделяемая по 

действующему веществу. 
5. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО 

УДОБРЕНИЙ (Д.В.)        

- основной питательный элемент, содержащийся в удобрении. 

6. КОЭФФИЦИЕНТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА УДОБРЕНИЙ           

- отношение количества действующего вещества, вынесенного 

урожаем, к общему количеству действующего вещества, 

внесенного с удобрением. 
7. ФОРМА МИНЕРАЛЬ-

НОГО УДОБРЕНИЯ 
- характеристика вида удобрения по химическому составу 

8. АЗОТНОЕ УДОБРЕНИЕ - удобрение, содержащее азот в усвояемой растениями форме. 
9. АММИАЧНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- азотное удобрение, содержащее азот в аммиачной форме. 

10. АММОНИЙНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- азотное удобрение, содержащее азот в аммонийной форме. 

11. НИТРАТНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- азотное удобрение, содержащее азот в нитратной форме. 

12. АММОНИЙНО-НИТРАТ-

НОЕ УДОБРЕНИЕ 
- азотное удобрение, содержащее азот в аммонийной и нитратной 

формах. 
13. АМИДНОЕ УДОБРЕНИЕ - азотное удобрение, содержащее азот в амидной форме. 
14. ФОСФОРНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- удобрение, содержащее фосфор в усвояемой растениями форме. 

15. КАЛИЙНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- удобрение, содержащее калий в усвояемой растениями форме. 

16. ИЗВЕСТКОВОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
-удобрение, содержащее кальций и магний в усвояемой 

растениями форме. 
17. КАЛЬЦИЕВОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- удобрение, в котором действующим веществом является 

кальций. 
18. МИКРОУДОБРЕНИЕ - удобрение, в котором действующим веществом является 

микроэлемент. 
19. УДОБРЕНИЕ С  

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
- минеральное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы. 

20. КОМПЛЕКСНОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ           

- минеральное удобрение, содержащее не менее двух главных 

питательных элемента. 
21. СЛОЖНОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 

- комплексное твердое или жидкое минеральное удобрение, в 

котором все частицы, кристаллы или гранулы имеют одинаковый 

или близкий химический состав. 
22. СМЕШАННОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 

-комплексное минеральное удобрение, полученное путем 

механического смешивания готовых порошковидных, 

кристаллических или гранулированных удобрений. 
23. ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- смесь органического и минерального удобрений, полученная в 

едином технологическом процессе или путем механического 

смешивания. 
24. ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ - 

минеральное удобрение, содержащее один из главных 

питательных элементов 
25. СУСПЕНДИРОВАННОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- удобрение в виде водной суспензии 

26. ПОРОШКОВИДНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- минеральное удобрение, состоящее, в основном, из частиц 

размерами менее 1 мм. 
27. КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ 

УДОБРЕНИЕ 
- минеральное удобрение, полученное в виде кристаллов с 

размерами, в основном, более 0.5 мм. 
28. ГРАНУЛИРОВАННОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ       

- минеральное удобрение, полученное методами приллирования, 

прессования или структурного гранулирования и состоящее, в 

основном, из частиц размером от 1 до 6 мм. 
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29. ЖИДКОЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 

- минеральное удобрение в виде раствора или суспензии 

питательных элементов в соответствующем растворителе. 
30. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 

КИСЛОЕ УДОБРЕНИЕ 
- удобрение, при внесении которого подкисляется почва из-за 

преимущественного использования растениями катионов. 
31. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 

ЩЕЛОЧНОЕ 

УДОБРЕНИЕ 

- удобрение, при внесении которого подщелачивается почва из-за 

преимущественного использования растениями анионов. 
32. ДОЗА УДОБРЕНИЙ - количество удобрения, вносимого под сельскохозяйственную 

культуру за один прием. 
33. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

УДОБРЕНИЙ 
- действие удобрений на продуктивность сельскохозяйственной 

культуры в течение одного вегетационного периода. 
34. ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ 

УДОБРЕНИЙ 
- действие удобрения, внесенного под предшествующую 

культуру, на второй и последующие годы. 
35. СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ 
- прием внесения удобрения под сельскохозяйственную 

культуру. 
36. ОСНОВНОЕ ВНЕСЕНИЕ 

УДОБРЕНИЙ 
- внесение основной массы удобрения  до  посева  или посадки. 

37. РЯДКОВОЕ ВНЕСЕНИЕ 

УДОБРЕНИЙ 
внесение удобрения при посеве или посадке. 

38. ПОДКОРМКА 

РАСТЕНИЙ 
- внесение удобрения в период вегетации растений. 

39. НЕКОРНЕВАЯ 

ПОДКОРМКА 

РАСТЕНИЙ 

- подкормка растений удобрениями опрыскиванием или 

опыливанием надземной массы растений. 
40. РАЗБРОСНОЕ 

ВНЕСЕНИЕ 

УДОБРЕНИЙ 

- внесение удобрения, обеспечивающее его сплошное 

равномерное размещение по поверхности почвы 

разбрасывателями. 
41. ЛОКАЛЬНОЕ 

ВНЕСЕНИЕ 

УДОБРЕНИЙ 

- внесение удобрения, обеспечивающее его размещение в почве 

очагами различной формы. 
42. ДРОБНОЕ ВНЕСЕНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ       

- внесение минерального удобрения несколькими дробными 

дозами в течении вегетационного периода. 
43. ОРГАНИЧЕСКОЕ 

УДОБРЕ НИЕ 
- удобрение, содержащее органическое вещество растительного 

или животного происхождения. 
44. МЕСТНОЕ УДОБРЕНИЕ - удобрение, получаемое в хозяйстве. 
45. НАВОЗ - смесь твердых и жидких экскрементов сельскохозяйственных 

животных  с подстилкой или без нее 
46. ПОДСТИЛОЧНЫЙ  

НАВОЗ    
- навоз с подстилкой и кормовыми остатками. 

47. НАВОЗНАЯ ЖИЖА - жидкость, выделяющаяся при хранении подстилочного навоза 
48. СВЕЖИЙ 

СЛАБОРАЗЛОЖИВ- 

ШИЙСЯ НАВОЗ 

- подстилочный навоз, в котором в результате 

микробиологических процессов подстилка и 

кормовые остатки имеют незначительно изменившийся цвет и 

прочность. 
49. ПОЛУПЕРЕПРЕВШИЙ 

НАВОЗ 
- подстилочный навоз, в котором в результате 

микробиологических процессов подстилка и кормовые остатки 

приобретают темно-коричневый цвет, теряют прочность и легко 

разрываются. 
50. ТОРФЯНОЙ НАВОЗ - подстилочный навоз,  полученный при  использовании торфа в 

качестве подстилки животным. 
51. БЕСПОДСТИЛОЧНЫЙ 

НАВОЗ 
- навоз без подстилки с добавкой воды или без нее. 

52. ПОЛУЖИДКИЙ  НАВОЗ - бесподстилочный навоз, содержащий более 8% сухого 

вещества. 
53. ЖИДКИЙ  НАВОЗ - бесподстилочный навоз, содержащий от 3 до 8% сухого 

вещества. 
54. ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ - навоз, в котором визуально нельзя обнаружить 

неразложившиеся растительные остатки. 
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55. КОМПОСТ - органическое удобрение, полученное в результате разложения 

органических отходов растительного или животного 

происхождения. 
56. ТОРФОНАВОЗНЫЙ 

КОМПОСТ 
- компост, состоящий из смеси торфа и навоза. 

57. ТОРФОЖИЖЕВОЙ 

КОМПОСТ 
- компост, состоящий из смеси торфа и навозной жижи. 

58. ПЕРЕГНОЙ - однородная землистая масса, образовавшаяся в результате 

разложения  навоза и органических 

остатков растительного или животного происхождения 
59. ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ - органическое удобрение,  получаемое путем выращивания 

зеленой массы растений и последующего их запахивания. 
60. СИДЕРАЦИЯ - повышение плодородия почвы путем запахивания в нее 

зеленого удобрения. 

 

РАБОТА 1. Классификация удобрений 

 

Рис. 1. Классификация удобрений 
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РАБОТА 2. Минеральные удобрения 

1. Основные свойства  

Название 

удобрения 

Химическая 

формула 

Содержание 

азота, (N), % 

Масса 

1м
3
,т 

Объем 

1т, м
3
 

Раство-

римость 

в воде 

Гигро-

скопич-

ность 

Сле-

жива-

емость 
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и их основные свойства (4 часа) 

азотных удобрений 

Действие удобрений на почву Рассеваемость 
Эффективно под культу-

ры 
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2. Основные свойства фосфорных  

Название 

удобрения 

Химическая 

формула 

Содержание  

фосфора 

(Р2 О5), % 

Масса 

1м
3
,т 

Объем 

1т, м
3
 

Раство-

римость 

в воде 

Гигро-

скопич-

ность 

Сле-

жива-

емость 
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удобрений  

Действие удобрений на почву Рассеваемость 
Эффективно под 

культуры 
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3. Основные свойства калийных  

Название 

удобрения 

Химическая 

формула 

Содержание  

калия 

(К2 О), % 

Масса 

1м
3
,т 

Объ-

ем 1т, 

м
3
 

Раство-

ри-

мость в 

воде 

Гигро-

ско-

пич-

ность 

Сле-

жива-

емость 
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удобрений 

Действие удобрений на почву Рассеваемость 
Эффективно под 

культуры 
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4. Основные свойства микроудобрений и условия  

Название 

удобрения 

Химическая 

формула 

Содержание 

питательного 

вещества, % 

Форма  

удобрения 

Способы и 

сроки  

внесения 

Борные 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Молибденовые 
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их применения 

Для каких почв и при каких условиях  

наиболее эффективно 

Для каких культур 

имеет наибольшее 

значение 

(в пересчете на В)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(в пересчёте на Мо)   
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Название 

удобрения 

Химическая 

формула 

Содержание 

питательного 

вещества, % 

Форма  

удобрения 

Способы и 

сроки  

внесения 

Медные 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       Марганцевые 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Цинковые 
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продолжение  таблицы   4 

Для каких почв и при каких условиях  

наиболее эффективно 

Для каких культур 

имеет наибольшее 

значение 
(в пересчете на Сu)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(в пересчете на Мn) 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

(пересчете на Zn ) 

    

    

    

    

    

 

 

   

    

    

    

    

    

 



 114 

5. Основные свойства комплексных удобрений 

Название удобрения 
Содержание питательных веществ, % Влажность, 

%, азот фосфор калий азот+фосфор+калий 
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Условия эффективного применения минеральных удобрений 
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РАБОТА 3. Система удобрений 

Существует много методов расчета потребности сельскохозяйствен-

ных предприятий в удобрениях для получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур.  Наиболее  простым и доступным является 

метод расчета на запланированный урожай по нормативам затрат 

элементов питания на единицу продукции. 

6. Расчет норм, системы и общей потребности удобрений 

Севооборот, 

культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Органические удобрения Поступит в почву с 

органич. уд., кг/га 
Ур-йность на 

перспективу, 

ц/га 
срок 

примен. 

норма, 

т/га 

на всю 

площ, т N Р2О5 К2О 

Севооборот 

1. 
        

2,         

3.         

4.         

5,         

6.         

7.         

8.         

9.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2,         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4.         

5.         

6,         

Итого, ц         
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в севообороте (2 часа) 

      По данному методу норму внесения удобрений рассчитывают исходя из 

планируемой урожайности (Уп),  нормативного расхода туков на получение 1 

ц урожая (Нр) и поправочных коэффициентов на агрохимические свойства 

почвы (Кп) по формуле: 

Д = Уп  
.  
Нр 

. 
Кп 

в системе севооборотов и в целом по хозяйству 

Норма расхода 

кг. д. в./ц 

Поправочный 

коэффициент 

Нормы удобрений 

кг.д.в./га 

Нормы удобрений 

с учетом органики 

и бобовых культ. 

Потребность в 

мин. удобрениях 

на всю площадь 

N Р2O5 K2О Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

i 
             

i               
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Севооборот, 

культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Органические удобрения Поступит в почву с 

органич. уд., кг/га Ур-йность на 

перспективу, 

ц/га 

срок 

примен. 

норма, 

т/га 

на всю 

площ, т N Р2О5 К2О 

Севооборот 

1. 
        

2,         

3.         

4.         

5,         

6.         

7.         

8.         

9.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2,         

3.         

4.         

5.         
6.         

7.         

8.         

9.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4.         

5.         

6,         

7         

8.         

9.         

10.         

Итого, ц         
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    Продолжение таблицы 6     

Норма расхода 

кг. д. в./ц 

Поправочный 

коэффициент 

Нормы удобрений 

кг.д.в./га 

Нормы удобрений 

с учетом органики 

и бобовых культ. 

Потребность в 

мин. удобрениях 

на всю площадь 

N Р2O5 K2О Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

i 
             

i               
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Севооборот, 

культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Органические удобрения Поступит в почву с 

органич. уд., кг/га Ур-йность на 

перспективу, 

ц/га 

срок 

примен. 

норма, 

т/га 

на всю 

площ, т N Р2О5 К2О 

Севооборот 

1. 
        

2,         

3.         

4.         

5,         

6.         

7.         

8.         

9.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4.         

5.         
6.         

7.         

8.         

9.         

Итого, ц         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

8.         

9.         

10.         

Итого, ц         
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    Продолжение таблицы 6     

Норма расхода 

кг. д. в./ц 

Поправочный 

коэффициент 

Нормы удобрений 

кг.д.в./га 

Нормы удобрений 

с учетом органики 

и бобовых культ. 

Потребность в 

мин. удобрениях 

на всю площадь 

N Р2O5 K2О Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О N Р2O5 K2О 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

i 
             

i               
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Дополнения к работе 3 

7. Вынос азота, фосфора, калия, кальция, магния, и серы с 1 ц основной 

и соответствующим количеством побочной продукции на минеральных  

почвах, кг 
 

Культуры 
Вид 

продукции 
N P2O5 K2O CaO MgO S 

Оз. пшеница зерно 2,82 1,08 1,92 0,47 0,31 0,50 

Оз. Рожь –»- 2,80 1,21 2,33 0,41 0,31 0,60 

Ячмень –»- 2,90 1,19 2,74 0,48 0,30 0,9 

Овес –»- 2,59 1,24 2,86 0,42 0,33 1,2 

Гречиха –»- 3,75 1,98 4,82 0,81 0,34 0,8 

Люпин –»- 8,43 1,99 4,40 1,88 0,85 1,42 

Горох –»- 5,89 1,40 2,90 2,40 0,48 1,05 

Лен-долгунец  волокно 5,81 2,29 7,30 1,50 0,78 1,60 

Сахарная свекла  0,4 0,16 0,65 0,16 0,12 0,16 

Кормовая свекла  0,35 0,1 0,78 0,09 0,08 0,10 

Картофель   0,54 0,16 1,07 0,22 0,11 0,08 

Кукуруза на силос з. м. 0,33 0,12 0,42 0,06 0,05 0,09 

Однолетние  травы з. м  0,45 0,13 0,43 0,09 0,06 0,10 

Однолетниез травы сено 1,74 0,54 2,59 0,46 0,29 0,40 

Многолетние травы сено 1,73 0,54 2,57 1,30 0,48 0,40 

Многолетние травы з. м. 0,35 0,11 0,51 0,24 0,09 0,07 

Сенокосы сено 1,61 0,49 2,20 0,95 0,41 0,20 

Пастбища з. м. 0,53 0,08 0,49 0,25 0,12 0,05 

Рапс яровой –»– 0,50 0,10 0,49 0.30 0,12 0,06 

Овощи (в среднем)  0,25 0,08 0,35 0,32 0,15 0,05 

8. Поправочные коэффициенты (Кп) на содержание подвижного 

фосфора и обменного калия в почве 

Содержание в почве P2O5 K2O 

Среднее 1.3 1.3 

Повышенное 0.9 1.0 

Высокое 0.7 0.7 

Очень высокое 0.5 0.5 

9. Поступление питательных элементов с органическими удобрениями 
 

Вид органических удобрений 
Содержание, кг/т 

N P2O5 K2O CaO MgO S 

Навоз КРС 5,2 2,6 6,2 4,0 2,0 5,2 

Компост навозно-торфяной 1:1 5,7 2,3 5,2 4,0 2,0 4,0 

Компост навозно-торфяной 1:2 3,3 1,8 3,2 4,0 2,0 3,5 

Компосты (в среднем) 5,1 2,1 5,0 4,0 2,0 4,4 

Зеленое удобрение 6.0 4.0 5.0    

Солома 5.0 2.0 10.0    
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10. Накопление азота бобовыми культурами в почве 

№  

п/п 
Культура 

В  %  от  урожая  

основной продукции 

1 Клевер луговой на сено (1-й год пользования) 2.0-2.8 

   Люцерна на сено 2.8-3.0 

3 Клевер + тимофеевка 2.0-2.2 

4 Горох на зерно 1.7-2.3 

5 Вика на зерно 2.0-2.6 

6 Люпин на зерно 2.4-2.9 

7 Люпин на силос 0.12-0.14 

8 Вико-овес на сено 1.0 

9 Горохо-овес на зеленый корм 0.10-0.12 

10 Вико-овес на зеленый корм  0.13-0.15 

 

11. Коэффициенты азотофиксации различных бобовых культур 

Культура 
Коэффициенты азотофиксации 

минимум максимум среднее 

Клевер 2-го года жизни (сено) 0,65 0,85 0,75 

Люцерна 2-3-го годов жизни (сено) 0,60 0,85 0,72 

Однолетние бобовые (сено / зел. Корм) 0,50 0,70 0,60 

Зернобобовые на зерно (кроме люпина) 0,40 0,65 0,55 

Люпин 0,70 0,87 0,80 

 

11. Степень использования растениями питательных веществ из 

органических удобрений по годам, % 

Год N P2O5 K2O 

Первый 30 40 60 

Второй 25 25 25 

Третий 20 20 10 

Четвертый 15 15 5 

12. Поправочные коэффициенты использования азота урожаем для 

различных по мехсоставу почв и культур 

№ Мехсостав Коэффициент № Культура Коэффициент 

1 Тяжелый суглинок 0.8 1 Мног. травы 1.0 

2 Средний суглинок 1.0 2 Зерновые и др. 

однолет. к-ры 

сплошного сева 

 

 

1.2 
3 Легкий суглинок 1.1 

4 Супесь 1.3 

5 Песок 1.5 3 Пропашные 1.6 

Примечания: 1. Обеспеченность потребности клевера в азоте за счет 

азота атмосферы без применения минеральных удобрений принята за 80%, 

при применении минеральных удобрений - 70%; для вико-овсяной смеси, 

соответственно 20 и 10%. 
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13. Группировка почв по степени кислотности и содержанию  

питательных веществ (по Кирсанову) 

Классы 

почв 

Кислотность почв Содержание  
подвижных форм 

P2O5 и K2O 

P2O5 

мг/100 г 

K2O 

мг/100 г 
степень  

кислотности 
РН KCl 

I Оч. сильнокислые < 4,0 Очень низкое < 2,5 <4,0 

II Сильнокислые 4,1-4,5 Низкое 2,6-5,0 4,1-8 

III Среднекислые 4,6-5,0 Среднее 5,1-10 8,1-12 

IV Слабокислые 5,1-5,5 Повышенное 10,1-15 12,1-17 

V Бл. к нейтральным 5,6-6,0 Высокое 15,1-25 17,1-20 

VI Нейтральные > 6,0 Очень высокое > 25,0 > 20,0 

Содержание доступного азота в почве определяется содержанием гумуса 

и составляет 5% от общего его количества. 

 

14. Группировка почв по обеспеченности питательными веществами, 

 мг на 1 кг почвы 

К
л
ас

с
 

Обеспеченность 
P2O5 K2O 

Легкогидролизуемый азот по Тюрину и 

Кононовой 

по Кирсанову pH < 5,0 pH – 5 - 6 pH > 6,0 

I Очень низкая < 25 < 40 < 40 < 30 < 5 

II Низкая 26 - 50 41 - 80 < 50 < 40 < 8 

III Средняя 51 - 100 81 - 120 50 - 70 40-60 9 – 15 

IV Повышенная 101 - 150 121 – 170 70 - 100 60-80 16 – 30 

V Высокая 151 - 250 171 – 200 100 - 140 80-120 31 – 60 

VI Очень высокая > 250 > 200 > 140 > 120 > 60 

                        

15. Степень обеспеченности  растений обменным калием, мг/ 100 г почвы 

Степень обеспеченности 
Зерновые, зернобобовые, 

лен, мн.тр. 

Картофель, 

корнеплоды 
Овощные 

Очень низкая <5.0 <10.0 <15.0 
Низкая 5.1-10.0 10.1-15.0 15.1-20.0 

Средняя 10.1-15.0 15.1-20.0 20.1-30.0 

Высокая >15.0 >20.0 >30.0 

                     

16.Обеспеченность растений подвижным фосфором, мг/ 100 г почвы 

Степень обеспеченности 
Зерновые  

и зернобобовые 

Картофель, 

корнеплоды 
Овощные 

Очень низкая <3.0 <8.0 <15.0 
Низкая 3.1-8.0 8.1-15.0 15.1-20.0 

Средняя 8.1-15.0 15.1-20.0 20.1-30.0 

Высокая >15.0 >20.0 >30.0 
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Работа 4. Распределение  минеральных удобрений по срокам внесения 

По срокам внесения минеральные удобрения делят на 3 части: 

1. Основное удобрение - внесение основной массы удобрений до посева или посадки 

под основную или предпосевную обработку почвы с целью обогащения почвы отдель-

ными питательными элементами на весь вегетационный период с учетом потребности 

с.-х. культур. 

2. Припосевное (рядковое) удобрение - внесение части удобрений одновременно с по-

севом или посадкой с.-х. культур с целью создания локальных очагов наиболее необходи-

мых и легкоусвояемых для растений питательных веществ в начальный период роста. 

3. Послепосевное удобрение (подкормка) - внесение части удобрений в период 

вегетации растений с целью усиления их питания в определенные фазы роста и 

развития, когда потребность в отдельных питательных элементах может быть особенно 

острой и ее удовлетворение сопровождается значительным ростом продуктивности или 

улучшением качества продукции. 

В качестве основного удобрения, вносимого осенью под основную обработку 

почвы под все культуры (кроме многолетних трав) используют калийные удобрения в 

полной (расчетной) норме, а так же основная часть дозы фосфорных удобрений (за 

исключением нормы, вносимой при посеве). 

При возделывании многолетних трав полные нормы фосфорных и калийных 

удобрений вносятся под покровную культуру. 

Азотные удобрения осенью вносятся только под озимые зерновые культуры в 

количестве 20-30% от расчетной нормы. 

Весной под предпосевную обработку почвы чаще всего вносят азотные удобрения 

в полных нормах под пропашные культуры, технические, крупяные и зернобобовые. 

Под яровые зерновые культуры вносится основная часть нормы азотных удобрений (за 

исключением подкормки). 

При использовании под картофель сложных тройных твердых удобрений  

(нитрофоски, азофоски и др.) их можно вносить весной в качестве основных под 

предпосевную обработку почвы в полной норме. 

На легких по гранулометрическому составу почвах (песчаных и супесчаных) 

вместо осеннего внесения удобрений под основную обработку почвы необходимо 

вносить под все культуры весной под предпосевную культивацию не только азотные 

удобрения, но и фосфорные и калийные в полных нормах. 

В качестве  припосевного удобрения чаще всего используются легко усвояемые 

фосфорные удобрения (простой или двойной суперфосфат) в дозах 15-25 кг.д.в./га под 

озимую пшеницу, 10-15 кг.д.в./га - под озимую рожь, яровую пшеницу, ячмень, овес, 

просо, гречиху, вику, 10-20 кг.д.в./га - под сахарную свеклу и кукурузу, 50 кг.д.в./га - под 

подсолнечник и лен. 

При возделывании картофеля в случаях если не вносились удобрения в качестве 

основного, то при посадке можно вносить полную нору сложных твердых тройных 

удобрений (нитрофоски, азофоски и др.). 

В качестве послепосевного удобрения (подкормки) применяют азотные удобрения 

(аммиачную селитру). В зависимости от культуры количество подкормок колеблется от 

1 до 3. При возделывании озимой пшеницы проводят три подкормки: 1-я - при 

возобновлении вегетации весной в количестве 25-30% от расчетной дозы, 2-я - в фазу 

выхода в трубку в количестве 40-45% от расчетной дозы и 3-я - в фазы колошение-

цветение в дозе 30-40 кг д.в./га. 

При возделывании озимой ржи выполняют по 2 подкормки: 1-я - в фазу конец 

кущения в количестве 30-50% от дозы и 2-я - в середине фазы выхода в трубку в 

количестве 20-45% от дозы. 

Яровую пшеницу подкармливают так же 2 раза: в фазу колошения и в фазу 

налива зерна в количестве по 30-35% от полной дозы в каждую фазу. 

Многолетние злаковые травы подкармливают азотными удобрениями 1 раз в год 

весной при возобновлении вегетации в полной дозе. 
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17. Сроки внесения удобрений 

Севооборот, 

культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Ур-сть на 

перспек-

тиву, ц/га 

Органические удобрения Норма минеральных 

уд- й, кг. д. в. /га 

 

 

срок 

примен. 

норма, 

т/га 

на всю 

площ.,т N Р2О5 K2О 

Севооборот  

1. 
        

2.         

3.         

4.         

5.         

5.         

7.         

8.         

9,         

Севооборот 

1.  
        

2.         

3.         

4.         

С 

w * 
        

5.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4         

5.         

6.         

7.         

8.         
 
9.         
 
10.         
 
11.         
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 в севообороте 

Основное 

удобрение 

Предпосевное 

удобрение 

Припосевное 

удобрение 

Удобрение 

в подкормку 

N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P2О5 К2О 
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Севооборот, 

культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Ур-сть на 

перспек-

тиву, ц/га 

Органические удобрения Норма минеральных 

уд- й, кг. д. в. /га 

 

 

срок 

примен. 

норма, 

т/га 

на всю 

площ.,т N Р2О5 K2О 

Севооборот 1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

5.         

7.         

8.         

9,         

Севооборот 

1.  
        

2.         

3.         

4.         

С 

w * 
        

5.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Севооборот 

1. 
        

2.         

3.         

4         

5.         

6.         

7.         

8.         
 
9.         
 
10.         
 
11.         
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 Продолжение таблицы 17 

Основное 

удобрение 

Предпосевное 

удобрение 

Припосевное  

удобрение 

Удобрение  

в подкормку 

N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P2О5 К2О N P2О5 К2О 
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РАБОТА 5. Расчет баланса гумуса 

18. Расчет баланса гумуса в севооборотах 

Севооборот, 

культура 

Урожай-

ность на 

перспек-

тиву, 

ц/га 

Вынос азота с урожаем,  кг/га Мине-

рали-

зовано 

гумуса, 

кг/га 

на 1 ц 

продук 

ции 

поправочный 

коэффициент 
всего 

в т.ч. 

из 

почвы на 

культ. 

на 

почву 

Севооборот  

1. 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Итого, ± кг/га        

Севооборот 

1. 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

б.        

7.        

8.        

9.        

Итого, ± кг/га        

Севооборот 

1, 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Итого, ± кг/га        
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при внесении высоких норм удобрений 

Количество 

раститель- 

ных остат-

ков, ц/га 

Новообразования гумуса, кг/га 

Нетто-баланс, 

± кг/га 

из растительных остатков 

из навоза всего коэффициент 

гумификации 
кг/га 
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Севооборот, 

культура 

Урожай-

ность на 

перспек-

тиву, 

ц/га 

Вынос азота с урожаем,  кг/га Мине-

рали-

зовано 

гумуса, 

кг/га 

на 1 ц 

продук 

ции 

поправочный 

коэффициент 
всего 

в т.ч. 

из 

почвы на 

культ. 

на 

почву 

Севооборот  

1. 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Итого, ± кг/га        

Севооборот 

1. 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

Итого, ± кг/га        

Севооборот 

1. 
       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Итого, ± кг/га        
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Продолжение таблицы18 

Количество 

раститель- 

ных остат-

ков, ц/га 

Новообразования гумуса, кг/га 

Нетто-баланс, 

± кг/га 

из растительных остатков 

из навоза всего коэффициент 

гумификации 
кг/га 
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Дополнения к работе 4 

19. Уравнения регрессии для расчета количества сухого вещества  

растительных остатков (У), оставляемой культурой в определенном 

диапозоне урожайности (Х), ц/га 

 

Культура 
Вид основной 

продукции 

Интервалы  

урожаев 

Уравнения  

линейной регрес-

сии 

Оз. рожь зерно 15 - 35 Y=0,52X + 13,64 

Оз. пшеница -//- 20 - 40 Y=0,36X + 17,0 

Ячмень -//- 20 - 45 Y=0,33X + 16,34 

Овес -//- 20 - 35 Y=0,54X + 12,19 

Гречиха -//- 5 - 11 Y=0,90X + 11.4 

Горох -//- 12 – 25 Y=0,62X + 6,5 

Лен волокно 40 - 60 Y=0,125X + 8,88 

Картофель клубни 100 - 280 Y=0,014X + 7,0 

Кормовая свекла корнеплоды 350 - 500 Y=0,003X + 3,3 

Сахарная свекла -//- 250 - 300 Y=0,038X + 4,11 

Люпин Зел. масса 280 - 450 Y=0,06X + 3,66 

Кукуруза -//- 120 - 450 Y=0,057X + 9,06 

Подсолнечник -//- 70 - 500 Y=0,033X + 2,94 

Вика-овсяная смесь сено 15 - 65 Y=0,25X + 14,74 

Клевер красный -//- 20 - 70 Y=0,35X + 31,3 

Злаковая травосмесь -//- 20 - 40 Y=0,18X + 30,6 

Накопление растительных остатков в промежуточных культурах 

Оз. рожь Зел. масса 30 - 150 Y=0,07X + 19,04 

Люпин кормовой -//- 80 - 200 Y=0,06X + 8,15 

Горчица белая -//- 90 - 260 Y=0,008X + 7,30 

 

16. Коэффициент гумификации (изогумусовые коэффициенты) 

органического вещества растительных остатков, навоза, соломы 

и других органических удобрений, % 

№ Органическое вещество от культур Коэффициент 

1 Зерновые, зернобобовые, мн. травы, лен 25 

2 Кукуруза и другие силосные культуры 15 

3 Картофель и овощи 8 

4 Навоз 30 

5 Солома на удобрения 25 

6   

7   

8   

9   

Примечание: содержание углерода в сухом веществе растительных 

остатков - 45%, навоза - 50%. 
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Перечень известковых материалов, подлежащих описанию 
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РАБОТА 5. Известкование 

17. Основные свойства 

Название известкового 

материала 

Способ  

получения 

Форма  

извести 

Общее содержание СаСОз + 

+МгСОз в пересчете на СаСОз, % 

Известковые материалы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Мягкие (рыхлые известковые породы, 
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кислых почв в севообороте (4 часа) 

известковых материалов 

Влажность, 

% 
Характер действия и особенности применения 

промышленного производства,  требующие размола 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

не требующие размола 
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Название известкового 

материала 

Способ по-

лучения 

Форма из-

вести 

Общее содержание СаСОз + 

+МгСОз в пересчете на СаСОз, % 

Известковые отходы 
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Продолжение таблицы 17 

Влажность, 

% 
Характер действия и особенности применения 

промышленности    
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18. Известкование кислых почв  
№ 

по- 

ля 

Кислотность Норма извести 

в т/га по: 

 

 

20____г 20____г 20_____г 

рНсол Нгидр культура нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма   рН сол Нгидр 

 

________________________севооборот 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 

    
 

________________________севооборот 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 

    
 

________________________севооборот 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 
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в севооборотах 
20____г 20_____г 20_____г 20_____г 20_____г 20_____г 

куль- 

тура 

нор- 

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 
куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор- 

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

 

   №______ 

 

    
 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

    №______ 

 

    
 

       

            

            

            

            

            

            

            

            
 

    №______ 
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№ 

по- 

ля 

Кислотность Норма извести 

в т/га по: 

 

 

20____г 20____г 20_____г 

рНсол Нгидр культура нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма   рН сол Нгидр 

 

________________________севооборот 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 

    
 

________________________севооборот 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 

    
 

________________________севооборот 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.       

| 
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Продолжение таблицы 18 

20____г 20_____г 20_____г 20_____г 20_____г 20_____г 

куль- 

тура 

нор- 

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор- 

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

куль- 

тура 

нор-

ма 

 

   №______ 

 

    
 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

    №______ 

 

    
 

       

            

            

            

            

            

            

            

            
 

    №______ 
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Дополнения к работе 5 

Группировка почв по величине кислотности (рНсол) приведена в 

таблице 13. 

По величине рНсол определяют степень кислотности почв, необходи-

мость и очередность известкования. 

Степень насыщенности почв основаниями дает представление о том, 

какая часть емкости поглощения приходится на водород и алюминий, а какая 

- на основания. При одинаковой величине рНсол степень насыщенности 

основаниями может быть разной. Известковать в первую очередь нужно поля 

с меньшей степенью насыщенности почв основаниями. Наиболее сильная 

потребность в известковании наблюдается у почв со степенью насыщенности 

основаниями менее 50%, при 50-70% - потребность в известковании средняя, 

при 70-80% - слабая, а при степени насыщенности основаниями >80% - 

известкование не требуется. 

Расчет нормы извести можно проводить по величине кислотности в 

солевой вытяжке (рНсол) и по величине гидролитической кислотности (Нг). 

По величине гидролитической кислотности норма извести (Ни) опре-

деляется по формуле: Ни = Нг 
. 
1.5 т 

По величине рНсол норма извести (Ни) определяется по таблице 19.  

 

19. Рекомендуемые дозы извести(СаСО3 т/га) для почв Центрального района  

Нечерноземной полосы 

Механический 

состав почвы 
рН КCL 

3.8 - 3.9 4.0 - 4.1 4.2 - 4.3 4.4 - 4.5 4.6 - 4.7 4.8 - 4.9 5.0 - 5.1 5.2 - 5.3 5.4 - 5.5 

Песчаные 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 - 

Супесчаные 7.0 5.5 4.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 - 

Легкосуглин. 8.0 6.5 5.5 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 

Среднесуглин 9.0 8.0 6.5 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 

Тяжелосуглин 10.5 9.5 7.5 6.5 5.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

Глинистые 14.5 10.5 9.0 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 

 

В результате вымывания Са и Мg из почвы, потребления их с.-х. 

культурами, а также применения физиологически кислых минеральных удоб-

рений почвы после известкования постепенно подкисляются. 

Последействие от применения нормы извести по полной гидролитичес-

кой кислотности может продолжаться 12-15 лет, от 2/3 нормы по Нг - 7-8 лет, 

от 1/2 - 5-6 лет, а от применения малых норм извести (1-2 т/га) - лишь 2 года. 

Повторное известкование почв проводят при снижении ее кислотности 

по сравнению с оптимальным уровнем для культур на 0.5 едениц рН сол. 

По отношению к реакции почвы и к известкованию с.-х. растения 

подразделяют на пять групп. 

К первой группе относятся растения, наиболее чувствительные к 

кислотности, требующие нейтральной или слабощелочной реакции (рН 6.2-7). 
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Растения этой группы наиболее сильно отзываются на известкование. К 

ним относятся: пшеница, ячмень, сахарная, столовая и кормовая свекла, 

капуста белокочанная, клевер красный, люцерна, донник, эспарцет, горчица, 

конопля, 

20. Кислотность почвы (рНсолевой) благоприятная для роста растений 

Культура рНсол Культура рНсол 

Люцерна 7.2-8.0 Салат 6.0-7.0 

Сахарная свекла 7.0-7.5 Подсолнечник 6.0-6.8 

Конопля 6.7-7.4 Просо 5.5-7.5 

Капуста 7.0-7.4 Озимая рожь 5.0-7.0 

Огурцы 5.4-7.5 Овес 5.0-7.5 

Лук 6.4-7.5 Гоечиха 4.7-7.5 

Ячмень 6.0-7.5 Редис 5.0-7.3 

Озимая пшеница 6.3-7.5 Морковь 5.6-7.0 

Яровая пшеница 6.0-7.3 с мая 5.0-8.0 

Кукуруза 6.0-7.5 Лен 5.5-6.5 

Соя 6.5-7.5 Картофель 4.5-6.3 

Горох 6.5-7.0 Чайный куст 4.0-4.5 

Кормовые бобы 6.0-7.0 Люпин 4.6-6.0 

Фасоль 6.4-7.1 Брюква 4.8-5.5 

Клевер 6.0-7.0 Тимофеевка 4.5-7.6 

 лук, чеснок, сельдерей, шпинат, перец, пастернак, смородина. Почвы под эти 

культуры следует известковать в первую очередь. 

 

Вторую группу составляют растения, для которых наиболее благопри-

ятной является слабокислая и близкая к нейтральной реакция почвы (рН 5,1-

6.0). Они хорошо отзываются на известкование. К этой группе культур 

относятся: кукуруза, горох, бобы, вика, фасоль, пелюшка, капуста кормовая, 

цветная, кольраби, брюква, турнепс, салат, лук-порей, огурцы, дыня, клевер 

розовый, лисохвост, кострец, подсолнечник. 

В третью группу включают растения, переносящие умеренную 

кислотность (рН 4.6-5.5). Культуры этой группы положительно отзываются 

на известкование. К растениям этой группы относятся: картофель, овес, 

рожь, гречиха, тимофеевка, овсяница. 

В четвертую группу входит лен, который легко переносит умеренную 

кислотность (рН 4.6-5.5), не переносит переизвесткования, требует оп-

ределенного соотношения в почвенном растворе кальция, магния, калия, 

бора, и других элементов питания. 

В пятую группу включают растения, которые переносят повышенную 

кислотность почвы (рН 4.1-4.5), мало нуждаются или не нуждаются в из-

вестковании - это люпин, щавель, сераделла. Однако на сильнокислых почвах 

люпин хорошо отзывается на известкование. 
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Оптимальные условия для произрастания большинства с.-х. культур создаются при 

слабокислой реакции почвы (рНсол 5.7-5.8). При такой реакции почвы создаются 

благоприятные условия для процессов нитрификации, использования растениями фосфора 

и молибдена, обеспечивается оптимальное соотношение калия и кальция, снижается 

содержание в почве вредных для растений подвижных форм алюминия, железа и 

марганца. Поэтому проводить известкование почв обязательно до нейтральной реакции 

нет никакой необходимости. 

В связи с этим можно рассчитать дозу извести для снижения кислотности почв до 

наиболее благоприятной для растений при помощи экспериментальных данных, 

указывающих на величину снижения кислотности от применения 1 т СаСО3. По данным 

А.П. Земите 1 т СаСО3 на супесчаных и песчаных почах смещает рН на 0.2 единицы, а на 

суглинистых - на 0.12. 

Известкование почв в полной норме по гидролитической кислотности, по данным 

Кулаковской Т.Н., смещает реакцию среды на 1.3-1.6 единиц рН. 

Как показала практика известкования, под культуры, чувствительные к повышенной 

кислотности (первая и вторая группы), целесообразно вносить норму извести, 

рассчитанную по полной гидролитической кислотности. 

Под культуры, мало чувствительные к кислотности почвы (четвертая и пятая группа) 

и на малобуферных почвах, норму извести уменьшают на 
1
/3 на почвах тяжелого 

мехсостава и на 
1
/2 на легких почвах. 

Под лен известкование проводят в полной норме по гидролитической кислотности 

на окультуренных суглинистых почвах и уменьшенную на 
1
/2 - 

1
/3 - на песчаных и 

супесчаных почвах, при условии внесении под лен высоких норм калийных удобрений, 

использовании магниевых и борных удобрений. 

В овощных и овощекормовых севооборотах, при высокой концентрации 

чувствительных к кислотности культур, норму извести повышают на 25-30%. 

Поверхностное внесение извести на естественных сенокосах и пастбищах проводят 

по
 1
/2 - 

3
/4 от нормы, рассчитанной по гидролитической кислотности. 

Эффективность известкования зависит от правильного выбора культуры в 

севообороте, под которую следует проводить известкование. 

В севооборотах с многолетними бобовыми травами известкование проводят под 

покровную культуру, а при беспокровном их посеве - непосредственно под многолетние 

травы. 

Под лен и картофель известь целесообразнее вносить под предшествующую им 

культуру. 

Под сахарную свеклу и кукурузу известь можно вносить непосредственно под 

культуру, а еще лучше - под их предшественник. 

Под овощные культуры известкуют не только сильно- и среднекислые, но и 

слабокислые почвы непосредственно под культуру. 

Под зерновые и зернобобвые культуры, требовательные к известкованию (первая и 

вторая группа), известь вносится непосредственно под эти культуры. 

Наиболее эффективно послойное распределение полной нормы извести: 
2
/3 - 

3
/4 под 

вспашку и
 1

/3
 
-
 1

/4 под предпосевную культивацию. При этом достигается лучшее взаимо-

действие извести с почвой, в том числе и в верхнем слое, что особенно важно для моло-

дых растений, наиболее чувствительных к почвенной кислотности. 

Дробное внесение извести проводят под культуры, не требующие высоких норм 

известим и с невысокой отзывчивостью на известкование (третья, четвертая и пятая 

группы), а также при остром недостатке известковых материалов. При этом вносят 

половинные нормы извести, а повторное известкование тоже половинной нормой 

проводят через 7-8 лет.  
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