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мые формы азота, фосфора и калия. Некорне-
вые подкормки такими удобрениями повышают 
содержание и качество нектара в цветках, спо-
собствуют выделению нектара, что улучшает 
пчелоопыление и последующее оплодотворение 
цветков, образование завязей и семян. 

Хороший прирост урожая зерна гречихи 
получен от подкормки азотом во время начала 
цветения растений. Перенесение подкормки на 
фазу бутонизации в количестве одной трети азо-
та от основной нормы удобрений, способствует 
повышению содержания в зерне гречихи золь-
ных элементов и белка [4].

Наши исследования говорят о том, что 
варианты опытов с некорневой подкормкой 
гречихи в начале бутонизации экономически 
выгоднее. Лучшая урожайность в среднем за 
годы исследований составила 1,79 т/га, хотя 
она уступает показателям вариантов с двойной 
подкормкой (в фазу начала бутонизации и цве-
тения) на 0,06 т/га, такая прибавка не окупает 
затраты на удобрения. Варианты без подкормки 
имели меньшую, и в тоже время, контрастную 
урожайность – от 0,29 до 1,45 т/га.

Производственная проверка эффективности 
минеральных удобрений и некорневых подкор-
мок при выращивании гречихи в хозяйстве «Ца-
лис и К» Целинного района Алтайского края по-
казала положительный результат, так в 2011 г. на 
площади 300 га урожайность гречихи составила 
около 1 т/га. В то же время другие посевы дали 
урожайность ниже – 0,8 т/га.

Вывод

К эффективным мероприятиям повышения 
урожайности гречихи в лесостепи Алтайского 
края можно отнести припосевное внесение ми-
неральных удобрений N30P30K30 как отдельный 
агротехнический приём, а так же некорневые 
подкормки на фоне N30P30K30 микрокристалли-
ческим удобрением NPK «Мастер» в начале бу-
тонизации. Урожайность зерна гречихи в этом 
случае наибольшая и достигает 1,32–1,79 т/га. 
Внедрение предложенных агроприёмов в про-
изводство позволит увеличить урожайность гре-
чихи посевной в лесостепи Алтайского края на 
0,2 т/га и более.

Данные, приведенные в статье, получены 
при выполнении темы НИР: «Совершенствова-
ние землепользования в лесостепи Алтайского 
края на основе биологических факторов», номер 
госрегистрации 01 2 01 154485.
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Овёс, ячмень, пшеница, горох и вика в кор-
мовой смеси, а так же гречиха посевная при 
совершенствовании агротехники в лесостепи 
Алтая формируют хороший фотосинтетический 
потенциал, который в смешанных посевах кор-
мовых культур достигает – 1,5–2,7 млн м2/сут. 
на 1 га, что способствует получению высокого 
урожая зерносенажа – более 140 ц/га. У гре-
чихи посевной данный показатель составля-
ет 1,67 млн м2/сут. на 1 га, урожайность зерна 
в этом случае максимальная – более 14 ц/га.

Совершенствование агротехнических при-
ёмов возделывания сельскохозяйственных рас-
тений предусматривает использование резер-
вов фотосинтетической деятельности, поэтому 

важно создавать необходимые условия для ин-
тенсивного протекания процессов фотосинтеза, 
при которых формируются высокие урожаи. 

Актуальность исследований. Фотосин-
тез – основной процесс формирования продук-
тивности растений. Урожай полевых культур 
определяется размерами и продуктивностью 
работы фотосинтетического аппарата. Поэтому 
ведущие задачи растениеводства заключаются 
в разработке системы меро приятий, направ-
ленных на лучшее использование фотосинте-
тической функции растений и результатов её 
активности [1]. В связи с этим, цель наших ис-
следований предусматривала изучение влияния 
отдельных элементов агротехники на фотосин-
тетическую деятельность и урожайность сель-
скохозяйственных культур в лесостепной зоне.

Объект и методы исследования. Поле-
вые исследования проводились в 2006-2011 гг. 
в Бийской лесостепи (Бийский и Целинный 
районы Алтайского края). Объект исследова-
ний – кормовая смесь: овёс, ячмень, пшеница, 
горох, вика, а так же гречиха посевная. Терри-
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тория представлена лесостепью и характеризу-
ется относительно устойчивым и достаточным 
увлажнением. За год здесь отмечается в среднем 
500 мм осадков, однако они неравномерно рас-
пределяются по сезонам года, в мае-июле вы-
падает 165-170 мм, имеет место повышенная 
относительная влажность воздуха и достаточно 
хорошее увлажнение почвы. Вегетационный пе-
риод составляет 115-125 дней с суммой актив-
ных температур 1900-2200 °С. 

Опыты по изучению эффективности сме-
сей однолетних кормовых культур проводились 
по схеме: овес, без удобрений (контроль); кор-
мосмесь, без удобрений; кормосмесь, N15P20K20; 
кормосмесь, тригумат калия фосфат. Кормовая 
смесь включала: овес + горох + ячмень + пше-
ница + вика; смесь исследовалась при двух сро-
ках посева – 10-15 и 20-25.05. 

Схема опыта с гречихой предусматривала 
изучение следующих вариантов: рядовой спо-
соб посева (0,15 м), черезрядный (0,30 м) и ши-
рокорядный (0,45 и 0,60 м). Нормы высева – 
2,5; 3,5; 4,5 млн. всх. зёрен на 1 га, срок посева 
5-10.06. Контролем являлся вариант рядового 
способа посева с нормой высева 2,5 млн всх. 
семян на 1 га. Фон удобрений – N30P30K30; срок 
посева – 5-10.06.

Почва опытных участков представлена чер-
нозёмом выщелоченным маломощным средне-
суглинистым. Содержание гумуса в перегной-
но-аккумулятивном горизонте– 5-6 %. 

Площадь учётных делянок в опытах, в зави-
симости от целей исследований, варьировала от 
50 до 500 м2 , повторность опытов – 3-4- крат-
ная. Приёмы основной и предпосевной обработ-
ки почвы соответствовали зональным рекомен-
дациям, учёты и наблюдения – общепринятые 
в растениеводстве. 

Результаты и их обсуждение. Эффектив-
ное действие фотосинтеза проявляется только 
в благоприятных агротехнических условиях 
и тесно связано с метеорологическими показа-
телями [2]. В процессе фотосинтеза листья об-
разовывают от 1-2 г/м2 сухой массы в сутки до 
8-10, а теоретически возможные величины соот-
ветствуют 20-40 г/м2 [4]. Для условий Бийской 
лесостепи установлено, что наибольшая пло-
щадь листьев отмечается у овса и гороха в чи-
стом виде (54,1 и 62,4 тыс. м2/га), минималь-
ная – у ячменя и вики (20,4 и 38,8 тыс. м2/га). 
В тоже время, в смешанных посевах все изучае-
мые растения имеют меньшую площадь листьев 
(в 1,1-2,5 раза), причём максимальные различия 
характерны для пшеницы, минимальные – для 
вики. Чистая продуктивность фотосинтеза одно-
видовых и смешанных посевов находится при-
мерно в такой же зависимости, её показатели со-
ставляют от 3,10-3,81 г/м2 в сутки на смешанных 
посевах до 3,42–4,76 г/м2 у растений, высеян-
ных в чистом виде. Однако суммарная кормовая 
ценность чистовидовых культур в отдельности 

уступает смешанным посевам, что объясняется 
их биологическими особенностями. Все пере-
численные растения отличаются по аминокис-
лотному составу, следовательно, в смеси взаим-
но дополняют друг друга. Каждый из злаковых 
компонентов выполняет свою роль. Так, ячмень 
к моменту уборки находится в конце восковой – 
начале полной спелости, следовательно, придает 
зерносенажу высокую питательность и снижает 
влажность массы. Пшеница и овес в это время 
достигают молочной спелости и имеют хоро-
шую облиственность, что существенно попол-
няет корм каротином. Обе бобовые культуры, 
особенно горох, к моменту уборки достигают 
почти полной спелости и обогащают зерносе-
наж протеином, улучшаются качественные по-
казатели – выход кормовых единиц достигает 
3,4 ц/га, в то время как у одновидовых посевов 
злаковых культур данный показатель значитель-
но ниже – 1,7-2,0 ц/га [3]. 

В среднем за 4 года, в зависимости от сро-
ков посева и фона удобрений, урожайность сме-
си изменялась от 116,3 до 143,6 ц/га. Полевые 
культуры, высеянные 10-15 мая, формировали 
лучшую урожайность по сравнению с культура-
ми более позднего посева (20-25 мая). Разница 
составляла в среднем 13,0-21,0 ц/га. По сравне-
нию с контролем, прибавка урожая достигала 
120–200 %, в то же время отсутствовала при-
бавка урожая на вариантах с овсом, высеянным 
20–25 мая. 

Исследования показали, что к периоду нача-
ла плодообразования площадь листьев гречихи 
быстро нарастает, а затем увеличивается, но не 
существенно. В условиях лесостепи Алтайского 
края максимальная листовая поверхность гре-
чихи в конце вегетации резко варьирует и в за-
висимости от нормы высева и способа посева 
составляет 32,1–69,8 тыс. м2/га. Причём, посевы 
рядового способа при норме высева 2,5 млн. всх. 
зёрен на 1га имели минимальные значения ли-
стовой поверхности (32,1 тыс. м2/га), а при 
норме высева 4,5 млн. всх. зёрен на 1 га – наи-
большие (48,9 тыс. м2/га). Аналогичная законо-
мерность чётко просматривается и по нормам 
высева 3,5 и 4,5 млн. всх. зёрен на 1га, как на 
вариантах с междурядьями (0,45 м), так и на 
вариантах с междурядьями (0,60 м). Наиболь-
шие значения площади ассимиляционной по-
верхности характерны для широкорядного сева 
(0,60 м) – 69,8 тыс. м2/га. Однако чистая про-
дуктивность фотосинтеза на вариантах широко-
рядного посева с междурядьями 0,45 и 0,60 м 
к концу вегетации гречихи различалась несуще-
ственно – соответственно, 5,83 и 5,92, а так же 
6,91 и 7,34 г/м2 в сутки. Это значительно выше 
показателей рядового посева – 4,61 и 5,12 г/м2 
в сутки. Урожайность зерна на рядовом посе-
ве в среднем за 3 года составила 12,0, на ши-
рокорядном (0,45 м) – 14,2, на широкорядном 
(0,60 м) – 13,5 ц/га. Черезрядный посев (0,30 м) 
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существенно уступает широкорядному – 
12,7 ц/га.

В связи с тем, что по урожайности зерна 
гречихи все изучаемые способы посева усту-
пают таковым с междурядьями 0,45 м, можно 
предположительно судить: солнечная радиация 
и питательные вещества используются на созда-
ние вегетативной массы, а не зерна.

На вариантах широкорядного посева 
(0,45 м), в зависимости от норм высева, получе-
на лучшая прибавка урожая – от 2,2 до 3,8 ц/га 
(17-27 %). Средняя урожайность за 3 года здесь 
составила 12,6-14,2 ц/га, по годам исследова-
ний она существенно варьировала – от 10,8 ц/га 
в 2010 г., до 16,9 ц/га в 2011 г. Это объясняется 
сложившимися погодными условиями, которые 
оказали влияние на опылительную деятель-
ность пчёл. Лучшее опыление гречихи отмечено 
в 2011 г., когда получен максимальный урожай 
зерна.

Таким образом, создавать оптимальную пло-
щадь листьев гречихи можно различными при-
емами агротехники. Подбор лучших агротехни-
ческих условий, обеспечивающих оптимальное 
развитие листовой поверхности, опыление 
и другие факторы имеют важное практическое 
значение. 

Фотосинтетический потенциал – один из 
важнейших показателей, с которым размеры 
урожаев связаны наиболее тесно [4]. Хорошими 
посевами считаются такие, фотосинтетический 
по тенциал которых соответствует не менее, чем 
2 млн. м2/сутки в расчёте на 100 дней фактиче-
ской вегетации. В этом случае посев, вегетиро-
вавший 80 дней, должен иметь ФСП не менее 
1,6 млн. м2/сут, а вегетировавший 120 дней – 
2,5 млн. м2/сут [3]. Для условий лесостепи 

данный показатель существенно варьировал – 
1,5-2,7 млн. м2/сут на 1 га. Высокий фотосинте-
тический потенциал способствовал получению 
хорошего урожая зерносенажа – более 140 ц/га. 

Наши наблюдения говорят о том, что мак-
симального значения фотосинтетический по-
тенциал гречихи достиг в фазу плодообра-
зования на междурядьях 0,45 м при норме 
высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га и составил 
1,67 млн. м2/сут. на 1 га. Урожайность зерна 
в этом случае максимальная – более 14 ц/га.

Вывод
Растениеводство Бийской лесостепи Ал-

тайского края имеет существенные резервы, 
заключающиеся в недоиспользовании природ-
ного потенциала. Совершенствование зональ-
ных технологий возделывания полевых культур 
создаёт предпосылки улучшения использования 
почвенных ресурсов. 

Данные, приведенные в статье, получены 
при выполнении темы НИР: «Совершенствова-
ние землепользования в лесостепи Алтайского 
края на основе биологических факторов», номер 
госрегистрации 01 2 01 154485.
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