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Эффективным технологическим приёмом укрепления кормовой базы, повышения про-
дуктивности пашни и улучшения качества кормов является освоение технологии вы-
ращивания кормовых культур для безобмолотной уборки в  фазу тестообразной спело-
сти на зерносенаж. Исследования показывают значение в производстве зерносенажа
основной зернофуражной культуры в земледелии и кормопроизводстве региона – овса
на зерносенаж, отличающейся урожайностью  в моновидовых посевах, а также плас-
тичностью и устойчивостью в поливидовых посевах. Установлена степень влияния
минеральных удобрений в различных сочетаниях на урожайность овса на зерносенаж  за
семь ротаций длительного стационарного полевого опыта в  замыкающем поле 4-польно-
го зернопарового севооборота, развернутого в пространстве и во времени. В среднем
за 28 лет за счет парных сочетаний азота с фосфором (N 

40
 Р

40)
) получена прибавка

урожайности сенажной массы 63,0 ц/га (177,5%) по сравнению с урожайностью на конт-
роле (без применения удобрений). Для стабилизации содержания гумуса в почве отмеча-
ется необходимость наряду с минеральными удобрениями внесение в почву в паровое
поле севооборота навоза из расчета не менее 10 т/га. Овес на зерносенаж в одновидо-
вых посевах, равно как и в смешанных и совместных посевах, эффективно используют
летние осадки, чем обусловлена более высокая их урожайность при посеве в третьей
декаде июня в сравнении с более ранними сроками. Возможно также использование овса и
его смесей с другими зернофуражными культурами при трансформировании заброшен-
ной в 90-е годы пашни в качестве промежуточных культур при подготовке к посеву мно-

голетних трав для залужения.
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An effective technological method for strengthening the fodder base, increasing the productivity
of arable land and improving the quality of fodder is the development of the technology of growing
fodder crops for threshless harvesting in the phase of pasty ripeness for grain silage. Studies
show the importance in the production of grain silage of the main grain-fodder crop in agriculture
and fodder production of the region - oats for grain silage, which are distinguished by their productivity
in monospecific crops, as well as plasticity and stability in multi-species crops. The degree of
influence of mineral fertilizers in various combinations on the yield of oats on grain silage in seven
rotations has been established. long-term stationary field experiment in the closing field of a 4-field
grain-fallow crop rotation, deployed in space and time. On average, over 28 years, due to paired
combinations of nitrogen with phosphorus (N40P40), an increase in the yield of haylage mass of
63.0 dt / ha (177.5%) was obtained in comparison with the yield in the control (without the use of
fertilizers). To stabilize the humus content in the soil, it is noted that, along with mineral fertilizers,
the introduction of manure into the soil in the fallow field at the rate of at least 10 t / ha is noted. Oats
for grain silage in single-species crops, as well as in mixed and joint crops, effectively use summer
precipitation, which is due to their higher yield when sown in the third decade of June in comparison
with earlier periods. It is also possible to use oats and its mixtures with other grain-fodder crops
when transforming arable land abandoned in the 90s as catch crops in preparation for sowing
perennial grasses for tinning.

Емельянов Александр Михайлович1,  доктор сельскохозяйственных  наук, профессор
кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства, rasten@bgsha.ru

Alexander M. Emelyanov, Doctor of Agricultural Sciences, professor of Plant Production,
Grassland Management and Horticulture Chair, rasten@bgsha.ru

Батудаев Антон Прокопьевич1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
общего земледелия, anton_batudaev@mail.ru

Аnton P. Batudaev. Doctor of Agricultural Sciences, professor of General Farming Chair,
anton_batudaev@mail.ru

Бутуханов Анатолий Богомолович1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства, rasten@bgsha.ru

Anatoliy B. Butukhanov, Doctor of Agricultural Science, professor of Plant Growing, Grass
Farming and Horticulture Chair, rasten@bgsha.ru

Кушнарев Анатолий Григорьевич1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафед-
ры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства, ag.kushnarev@mail.ru

Anatoliy G. Kushnarev, Doctor of Agricultural Sciences, professor of Plant Production,
Grassland Management and Horticulture Chair, ag.kushnarev@mail.ru

Коршунов Василий Михайлович2, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель
правления, korshunov0604@mail.ru

Vasiliy M. Korshunov, Candidate of Agricultural Sciences, Chairman of Agricultural Production
Cooperative «Kolkhoz Iskra», korshunov0604@mail.ru

1Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, Улан-
Удэ, Республика Бурятия, Россия

Buryat State Academy of Agriculture named  after V. Philippov, Ulan-Ude, Republic of Buryatia,
Russia

2СПК «Колхоз Искра», c. Хонхолой, Республика Бурятия, Россия
Agricultural Production Cooperative «Kolkhoz Iskra», Khonholoy village, Republic of Buryatia,
Russia



№ 2 (63), 2021 г.

8

Введение. Учитывая характер сель-
скохозяйственного производства в Рес-
публике Бурятия, где основная отрасль
представлена животноводством, зональ-
ная система земледелия должна обеспе-
чить рост производства зерна, укрепле-
ние кормовой базы и интенсивное разви-
тие этой отрасли.

В сложных почвенно-климатических
условиях региона в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии необходим особый
подход к разработке и осуществлению
научно обоснованных организационно-
агротехнических меропроиятий по повы-
шению культуры земледелия, включающих
дальнейшее совершенствование структу-
ры посевных площадей, введение и осво-
ение научно обоснованных севооборо-
тов, внедрение почвозащитной системы
земледелия на основе освоения совре-
менных многофункциональных сельско-
хозяйственных машин и орудий, внедре-
ние новых высокоурожайных райониро-
ванных и перспективных сортов и культур,
эффективное использование орошаемых
земель, применение удобрений, средств
защиты посевов от вредителей, болезней
и сорной растительности, а также других
технологических решений [10]. Система
земледелия должна исходить прежде все-
го из особенностей почвенно-климатичес-
ких условий, характеризующихся здесь
низким плодородием почв (содержание
гумуса в пахотном горизонте часто сни-
жается до 0,8-1,0%), резким дефицитом
влаги и тепла, весенне-летней засухой,
коротким вегетационным периодом.

В сухостепной и степной зонах респуб-
лики системой земледелия рекомендуют-
ся прежде всего краткосрочные трех-
польные зернопаровые севообороты с
овсом на зерно или на семена в третьем
поле, либо четырёхпольные зернопаро-
вые севообороты с овсом на зернофу-
раж  или семена в третьем поле и с ов-
сом на зерносенаж – в четвёртом [1].

Овёс, прежде всего, зернофуражная
культура. В структуре посевных площадей
зерновых он занимает второе место
(33,9-36,2%), уступая лишь пшенице. С
учетом же того, что в структуре кормовых

из 36,1-43,2%  однолетние травы занима-
ют от 43,6 до 57,0% (в 2019 году даже
72,3%), то преимущество посевных пло-
щадей овса cтановится очевидным.

Вместе с тем, благодаря высокой био-
логической пластичности,  овёс является
базовой культурой для однолетних трав
как в одновидовых посевах, так и в сме-
шанных и совместных посевах на зерно-
сенаж, силос, сено и другие виды кормов
[3, 7].

Сенаж относится к категории грубых
кормов. Возможность его заготовки в от-
носительно неблагоприятную погоду, на-
дежность этого способа консервации, а
также высокий уровень механизации тех-
нологических процессов, способствует
быстрому внедрению закладки сенажа.
Потери сухого вещества и протеина в се-
наже не превышают 12-17%, что в 2-3
раза меньше, чем при заготовке сена и в
1,5-2,0 раза меньше, чем при заготовке
силоса. Кормовая ценность 1 кг каче-
ственного сенажа достигает 0,35-0,40
кормовой единицы с содержанием пере-
варимого протеина 120-140 граммов в
кормовой единице. Сенаж, приготовлен-
ный из зернофуражных культур, убранных
безобмолотно в фазу тестообразной спе-
лости, содержит в сенажной массе зерно-
вую фракцию, поэтому такой сенаж при-
нято называть зерносенажом [5].

Однако по известным причинам, начи-
ная с 90-х годов 20 века и в связи с со-
кращением поголовья скота,  потреб-
ность в зерносенажном корме резко со-
кратилась,  и  в хозяйствах республики
практически перестали заниматься этим
видом корма. В последнее время с опре-
деленным подъёмом сельскохозяйствен-
ного  производства появилась  потреб-
ность  в заготовке такого корма, как зер-
носенаж. В этих условиях  результаты на-
учных исследований,  представленные в
данной работе, приобретают как научную,
так и практическую значимость  и требу-
ют публикации.

Условия и методы исследования.
Агрометеорологические условия сухо-
степной зоны Бурятии характеризуются
ограниченным количеством осадков. Из
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скудного количества (среднегодовая нор-
ма составляет лишь 237,8 мм) они рас-
пределяются (по  наблюдениям Иволгин-
ской агрометеорологической станции за
1961-2013 гг.)  весьма неравномерно: в
апреле-июне – 57,5 мм, июле-августе –
125,5 мм, сентябре – 22,5 мм, а в октяб-
ре-марте (за шесть месяцев) – лишь 28,8
мм. Среднесуточная температура в янва-
ре -23,30С, минимальная температура
снижается до -400С. Среднегодовая тем-
пература -0,80С, за май-сентябрь –
14,10С.

Полевые опыты проводились в дли-
тельном стационаре сначала  (1967) в  6-
польном зернопаропропашном севообо-
роте, затем (1982) в 4-польном зернопа-
ровом севообороте пар - пшеница - овёс
- овёс на зерносенаж, развёрнутом как в
пространстве, так и во времени. Руково-
дителями и исполнителями стационара
были кандидат с.-х. наук Колмаков Г.П.,
доктор с.-х. наук Лапухин Т.П. Работу про-
водили под общим руководством Г.П. Гам-
зикова [2].

Агрохимические показатели в год ос-
воения 4-польного севооборота на вари-
анте «без удобрений» в пахотном слое (0-
20 см) имели следующие параметры:
рН

сол.
 – 5,7, гумус по Тюрину – 1,17%, об-

щий азот – 0,09%, подвижные формы по
Чирикову – Р

2 
О

5
 – 18,2 мг, К

2
О – 6,5 мг/

100 г почвы, сумма поглощенных основа-

ний Са** и Мg** – 13,7 мг/экв., гидролити-
ческая кислотность – 0,8 мг/экв.

В полевой опыт включено сравнитель-
ное изучение сочетаний минеральных
удобрений на урожай овса на зерносенаж
и его качество по пятивариантной  (по
Е.Е. Вагнеру)  схеме: без удобрений (кон-
троль), NP, РК, NK,  NРK с одинаковой
дозой действующего вещества по каждо-
му виду удобрений – 40 кг. Эта схема ме-
тодом вычленения позволяет выявить
условно сравнительную эффективность
отдельных видов удобрений.

Повторность вариантов в опытах
4-кратная, размещение – последователь-
ное систематическое в два яруса. Учет-
ная площадь – 90 кв. м. Закладку поле-
вых опытов, учеты и наблюдения прово-
дили по методике ВНИИА, статистическую
обработку – по Б.А. Доспехову [4].

Результаты исследований и их
обсуждение. В представленной работе
прежде всего рассматривается эффек-
тивность минеральных удобрений в
4-польном зернопаровом севообороте в
его завершающем поле – под овёс на зер-
носенаж.

По семи ротациям севооборотов (28
лет) получены результаты, показываю-
щие, что в первом минимуме из минераль-
ных удобрений находится азот, во втором
– фосфор, калий – в третьем (табл.1).

Таблица 1 – Эффективность минеральных удобрений под овёс на зерносенаж

Вариант 
опыта 

Урожайность, 
ц/га 

Амплитуда 
урожаев,  ц/га 

Прибавка урожая 

ц/га % 

Контроль  (без удобрений) 81,3 62,0 - 109,7 - 100 

N 40  P40 144,3 112,5 - 195,5 63,0 177,5 

Р40  К 40 91,3 69,7 - 132,0 10,0 112,3 

N 40   К 40 132,5 104,6 - 170,7 51,2 163,0 

N  40  Р 40  К 40 166,0 129,9 - 202,7 84,7 204,2 

 
Прибавки урожая зерносенажной мас-

сы от минеральных удобрений составили
от 10,0 до 84,7 ц/га. Совместное внесе-
ние азотно-фосфорных удобрений не-
сколько уступает действию полного удоб-
рения. Сомнительна эффективность  при-

менения  калийных  удобрений.  Их  дей-
ствие в сочетании N

 40
К

 40
  уступает уро-

жайности от внесения  N
40 

Р
 40  

 в среднем
за 28 лет на 14,5%. Нецелесообразно в
кормовом поле севооборота применение
фосфорно-калийного сочетания удобре-

Агрономия
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ний без азотного компонента. Прибавка
урожая от такого сочетания либо незна-
чительна, либо отрицательна.

Длительное использование почвы в
сухостепной и степной зонах региона без
применения удобрений приводит к сниже-
нию как потенциального, так и эффектив-
ного плодородия [9]. Недостаточными для
стабилизации плодородия и дозы удобре-
ний по 40 кг действующего вещества,

о чем свидетельствуют  многолетние на-
блюдения по запасам гумуса за 16 лет и
за 30 лет использования пашни без удоб-
рений и при внесении средней ежегодной
нормы минеральных удобрений  N

40
Р

40
К

40.

Внесение в почву навоза в паровое поле
севооборота из расчета хотя бы по
10 т/га может обеспечить стабилизацию
сохранения почвенного плодородия
(табл. 2).

Таблица 2 – Изменение запасов гумуса в почве после  длительного применения
удобрений

Показатель Вариант  удобрений 

без удобрений N 25  Р 33  К 25 навоз 10 т/га 

Исходный запас гумуса,  т/га 38,8 38,8 38,8 

После 16 лет наблюдений  (1967 - 1982) 

Запасы  гумуса,  т/га 32,5 36,7 41,9 

Изменение:         т/га -6,3 -2,1 3,1 

                             в %  к исходному -16,2 -5,4 8,0 

Среднее за год: -  к исходному:  кг/га -393 -131 194 

                                     % -1 -0,3 0,5 

После 30 лет наблюдений   (1967 - 1996) 

Запасы  гумуса,   т/га 29,6 35,2 42,9 

Изменение:          т/га                 -9,2 -3,6 4,1 

             в %  к исходному -23,1 -9,3 10,5 

Среднее  за  год:  - к  исходному:  кг/га -307 -120 137 

                                           % -0,8 -0,3 0,3 

 
В 5-летних многофакторных полевых

опытах, проведенных в отделе кормопро-
изводства Бурятского НИИСХ, изучался
набор однолетних кормовых культур в по-
ливидовых посевах на зерносенаж и сро-
ки их посева.

Результаты исследований показали,
что главным фактором продуктивности
кормового поля в этих условиях являет-
ся срок посева. В зависимости от сроков
сева урожайность культур изменялась в
среднем за годы исследований в 1,5-1,7
раза (в отдельные годы даже троекрат-
но), стабильно повышаясь от первого
срока посева (10 мая) к последующим.
Оптимальным сроком посева, обеспечи-
вающим более продуктивное использова-
ние  июльско-августовского максимума

атмосферных осадков, является посев
в третьей декаде июня (табл. 3).

Изменения продуктивности зернофу-
ражных культур в моновидовых и поливи-
довых посевах на зерносенаж в зависи-
мости от набора кормовых культур и их
сочетаний не так разительны, как измене-
ния от сроков сева, хотя, безусловно, они
существенны (табл. 4).

В моновидовых посевах проявилось
преимущество овса перед ячменём, в
двукомпонентных посевах – горохоовся-
ной смеси. Трёх- и четырехкомпонентные
смеси дали урожай зерносенажной мас-
сы выше, чем одновидовые посевы, но
несколько уступили урожаю горохоовся-
ной смеси.

Начиная с 1990-х гг., в связи с реор-

Агрономия
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Таблица 3 – Продуктивность кормовых культур на зерносенаж  в зависимости
от сроков посева

 
Срок посева 

Урожайность,  ц/га  
Влажность 
массы,  % 

Прибавка урожая, % 

зелёной 
массы 

сухой 
массы 

зелёной 
массы 

сухой 
массы 

Посев  10  мая 73,4 32,0 56,4 100 100 

Посев  25  мая 88,9 37,7 57,6 121,1 117,8 

Посев  10  июня 107,0 46,9 56,2 145,8 146,5 

Посев  25  июня 124,0 54,5 56,0 168,9 170,3 

Среднее 98,3 42,8 56,5 133,9 133,8 

 
Таблица 4 – Урожайность кормовых культур в моновидовых  и поливидовых посевах

на зерносенаж

 
Культура и  травосмесь 

Урожайность,  ц/га  
Кормовых 

единиц 

Влажность 
массы, 

% 
зелёной 
массы 

сухой 
массы 

Овёс 101,3 42,4 2880 58,1 

Ячмень 78,9 37,4 2470 52,6 

Овёс + ячмень 97,2 43,0 2880 55,8 

Овёс + горох (пелюшка) 111,7 46,3 3660 58,5 

Овёс + ячмень + горох   99,8 43,3 3250 56,6 

Овёс + яровая рожь + ячмень + горох 101,2 44,3 3320 56,2 

Среднее 98,3 42,8 3077 56,5 

 
ганизацией сельскохозяйственных пред-
приятий, площадь пашни в сухостепной и
степной зоне региона сократилась и вы-
ведена из оборота. В результате стала
засоряться дикой растительностью, сор-
няками и даже древесной порослью, осо-
бенно сосны. Естественное залужение
заброшенных массивов пашни – процесс
длительный и малоэффективный. Транс-
формирование заброшенной пашни в кор-
мовые угодья, как показали полевые опы-
ты Бурятского НИИСХ, должно осуществ-
ляться через посев и возделывание здесь
многолетних трав, в том числе видов и сор-
тов, созданных бурятскими селекционера-
ми [6, 8]. В качестве же промежуточной
культуры при разделке создавшегося пла-
ста дернины лучшей культурой может быть
овёс или его смеси с другими кормовыми
культурами, в том числе на зерносенаж.

Выводы и предложения. 1. Успеш-
ное хозяйствование по развитию живот-

новодства предполагает меры по укреп-
лению кормовой базы через комплекс
технологических решений, среди которых
первостепенное значение имеет освое-
ние технологии возделывания овса на
зерносенаж в одновидовых и поливидо-
вых посевах с другими кормовыми куль-
турами.

2. Решающим в системе земледелия
и кормопроизводства является удобре-
ние полевых культур в зернопаровом се-
вообороте, в том числе при возделыва-
нии на зерносенаж, обеспечивающее со-
хранение и воспроизводство почвенного
плодородия.

3. Расширение посевных  площадей
кормовых культур  возможно за счет
трансформации заброшенной пашни в
луго-пастбищные  угодья путем разделки
дернины с последующим посевом много-
летних трав, созданных селекционерами
Бурятского НИИСХ.
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