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Зеленые насаждения составляют основу формирования садово-парковой 

среды. Они определяют пространственную структуру и характерный облик 

каждого объекта. При озеленении любой территории необходимо учитывать то, 

что древесные и травянистые растения тесно связаны с основными 

компонентами ландшафта: рельефом, увлажнением, почвой [1,2].  

Садово-парковое строительство охватывает обширный ассортимент 

древесных и травянистых растений, используемых для эстетического 

облагораживания окружающей среды. Главная задача садово-паркового и 

ландшафтного искусства – создать зеленые насаждения, которые обладали бы 

не только высокой декоративностью, но и выполняли санитарно-гигиенические 

функции. Роль растений в жизни человека трудно переоценить: они 

способствуют сохранению водных ресурсов; эффективно снижают уровень 

шума; улучшают газовый и ионный состав воздуха, выделяя кислород и 

поглощая углекислый газ; создают микроклимат и комфортные условия на 

любых социально-значимых территориях; многие растения обладают лечебным 

действием, снимают психофизическое напряжение и «подпитывают» человека 

положительной энергией [3,4-8].  

Не менее важно эстетическое значение. Разнообразие форм, биолого-

экологических особенностей, различных декоративных свойств растений, 

позволяют придать ландшафту привлекательность, обозначить его 

неповторимость. Важнейшей задачей при этом является создание органичной 

взаимосвязи насаждений с рельефом местности, с его геопластическими 

возможностями, существующими растительными ценозами, архитектурными 

сооружениями. Благоустройство городских и сельских населенных пунктов, их 

озеленение, эстетическое оформление, повышение комфортности, улучшение 

санитарно-гигиенического состояния – эти задачи призвано решать садово-

парковое и ландшафтное искусство [5-6].  
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Как всякие растения, древесные виды зависят от экологических условий 

среды обитания. У растений четко выражена адаптация к особенностям водного 

режима. Обеспеченность почвенной и подпочвенной влагой, а также влажность 

воздуха во многом определяют совокупность характерных признаков в 

строении органов, тканей, клеток и физиологические особенности растений. 

По отношению к влажности древесные растения делят на 3 основные 

экологические группы: гигрофиты - растения с высокой требовательностью к 

влаге, естественно произрастающие при избыточной влажности почвы (в 

поймах рек, на влажных экотопах и т. д.); не переносят дефицита влаги и имеют 

низкую засухоустойчивость (ивы, ольха, осина); мезофиты – средне-

требовательные к влаге, растущие на достаточно увлажненной почве, 

способные переносить почвенную и атмосферную засуху. К этой группе 

относится большинство древесных растений (береза, клен, липа и др.); 

ксерофиты – малотребовательные к влаге растения сухих местообитаний, с 

постоянным или сезонным дефицитом влаги; хорошо переносят почвенную и 

атмосферную засуху (курильский чай, форзиция, ракитник и др.) [1-3,5]. 

При размещении древесных пород требуется учитывать также 

расположение грунтовых вод на озеленяемом участке. Они должны быть не 

застойными, проточными, пресными или слабоминерализованными; 

оптимальное залегание водных горизонтов - не менее 1,5-2 м глубиной для 

деревьев и 1-1,5 м для кустарников. При наличии застойного переувлажнения 

на стадии подготовки участка необходимо проведение мелиоративных работ и 

создание искусственного грунта [4,6]. 
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Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC.) - листопадный кустарник, 

0,5-1(2,5) м высотой, многоствольный, ветвистый, с ребристыми, дугообразно 

расположенными основными ветвями, образующими низкую, плотную, 

горизонтально распластанную крону, до 1 м диаметром. Молодые побеги 

желтовато- или пурпурно-красные, позднее тёмно-коричневые, колючие, с 

простыми, одиночными, тонкими, упругими шипами 0,5-1,8 см длиной. Листья 

простые, очередные, цельные, разные по форме (ромбические, округлые или 

продолговатые), мелкие, до 2 см длиной, зубчатые, с клиновидным основанием, 

сужающимся в короткий черешок 2-10 мм длиной, тонкие, сверху блестяще-

зелёные, снизу сизоватые. Осенью яркие розово-красные листья опадают 

поздно. Цветки около 1 см диаметром, внутри золотисто-жёлтые, снаружи 

красные, на цветоножках 6-10 мм длиной, одиночные или по 2-5 собраны в 

коротких кистях. Цветёт с мая по июнь [1-5].  

Продолжительность жизни – 50 лет. Цвести и плодоносить начинает с 5–

7-летнего возраста (плодоношение ежегодное, обильное). Светолюбивый, но 

может переносить небольшое затенение. Довольно засухоустойчив, 

нетребователен к почве. Недостаточно морозостойкий, молодые побеги на 

Урале могут обмерзать, поэтому требуется зимнее укрытие; однако, куст 

хорошо восстанавливается после обмерзания. Устойчив к дыму и газам, 

вынослив в городских условиях. Хорошо формуется, долго держит заданную 

форму. В естественных условиях произрастает в Японии, Китае. В культуре с 

1864 года.  

На Урале довольно широко распространён в озеленении, достигает 

высоты 1 м, редко до 1,5 м. Имеет декоративные формы: краснолистная, или 

тёмно-пурпурная (f. atropurpurea Chenault) – с красивой тёмно-красной 

листвой; малая [f. minor Rehd. (var. dawsonii Bean)] – очень низкий плотный 

кустарник, до 30 см высотой, с мелкими (1,2 см дл.) блестящими листочками; 



многоцветковая (f. pluriflora Koehne) – с 5-10 цветками, собранными в 

коротких, зонтиковидных кистях; серебристо-окаймлённая (f. argenteo-

marginata Schneid.) – по краю листа с серебристой каймой [3,5,6]. 

Красивейший из листопадных барбарисов. Очень декоративен, благодаря 

форме куста, яркой фиолетово-карминовой осенней окраске и обильным 

продолговатым, кораллово-красным блестящим плодам, которые до весны 

висят небольшими кистями на ветвях. Рекомендуется для живых низких 

изгородей, бордюров, одиночных и групповых посадок на фоне газона. 

Пригоден для низкой орнаментальной формовки. В низко подстриженном 

бордюре в холодных районах с успехом заменяет теплолюбивый самшит [1,4].  
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Цветовые аспекты в зеленых насаждениях изменяются в течение 

вегетационного периода, и лишь у немногих видов эта смена почти не 

выражена, например, у сосны. Сезонная смена особенно интенсивна в осенний 

период у листопадных древесных пород и некоторых хвойных. Большинство 

листопадных пород сохраняют зеленый цвет листвы, иногда до глубокой осени 

и начала зимы (дуб черешчатый, жимолость татарская, все виды ивы, калина 

гордовина, ольха, роза коричная, виды сирени, снежноягодник, виды тополя, 

чубушник, виды черемухи, некоторые виды ясеня и др.). Благодаря смене 

цветовой гаммы изменяется общее восприятие ландшафта, архитектурных 

деталей и насаждений, смещаются декоративные акценты в композициях [1,2].  

Осенняя окраска чрезвычайно разнообразна, по характеру смены окраски 

деревья разделяют на 2 группы: породы с одним преобладающим осенью 

цветом или разными оттенками этого тона, например, желтая окраска у березы 



бородавчатой, лиственницы; породы с многоцветной (от 3 до 7 расцветок) 

осенней окраской листьев. Так, калина обыкновенная изменяет зеленую 

летнюю окраску на желтую, карминную, красно-фиолетовую осеннюю; осина - 

серо-зеленую на бронзовые, красные, карминные, темно-бурые цвета [3-5].  

Яркость осенней окраски и продолжительность ее сохранения зависят не 

только от видовых особенностей растений, но и от погодных условий. Ускоряет 

листопад сухая или дождливая холодная погода, а продолжительная и теплая 

осень сохраняет яркий наряд растений. С возрастом у растений окраска листьев 

становится менее яркой и держится более короткое время. Своеобразие цикла 

развития разных пород необходимо учитывать в зеленом строительстве с точки 

зрения сроков развертывания и продолжительности жизни листьев [1,5,6].  
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Живописность кроны определяется окраской листьев. Естественно, что в 

период вегетации преобладает зеленая окраска различной интенсивности и 

оттенков, причем верхняя сторона чаще более темная, чем нижняя. Окраска 

зависит от возраста листа и периода вегетации. В начале разворачивания 

листьев крона в целом как бы окутана дымкой желтовато-зеленых или светло-

зеленых оттенков. Постепенно интенсивность окраски возрастает, листья 

становятся темно-зелеными и сохраняют этот цвет до наступления осенних 

изменений, связанных с листопадом. Как только листья достигают предельных 

размеров, начинаются процессы старения, ведущие к их отмиранию [1-5].  

Видимым признаком старения является смена окраски листвы, ее 

пожелтение или покраснение, связанное с разрушением хлорофилла, 



накоплением и более длительной сохранностью других пигментов 

(каротиноидов, антоцианов и др.) [3].  

Окраска листьев зависит также от минерального питания растения. При 

избытке или недостатке кальция, недостатке азота, железа, магния, калия, 

фосфора, серы до осенней смены развивается сначала бледно-зеленая, 

желтоватая, затем и бурая окраска листовой пластинки, появляется 

межжилковый хлороз, «краевые ожоги». Типичная летняя окраска листьев 

основных пород может быть: светло-зеленой (береза, лиственница, рябинник 

рябинолистный, смородина золотистая, туя западная, чубушник); зеленой 

(бузина красная, ива ломкая, клен полевой, роза собачья, сосна обыкновенная, 

тополь бальзамический); темно-зеленой (барбарис Тунберга, бузина черная, 

вишня обыкновенная, девичий виноград, ель обыкновенная, липа 

мелколистная, магония падуболистная, можжевельник казацкий, роза 

морщинистая); серо-зеленой или серебристо-белой (калина гордовина, лох, 

ольха белая, сосна веймутова, тополь белый); сизо-зеленой или голубовато-

зеленой (жимолость каприфоль, ель Энгельмана) [3-5,6]. 
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Особую декоративную ценность имеют отклонения от типичной окраски 

листьев у тех или иных пород, которые применяют для создания эффектных 

цветовых пятен в посадках. Цветолистные формы в посадках должны сохранять 

свою окраску в течение всего вегетационного периода [1,3-6].  

При всем многообразии отклонений от типичной окраски выделяют 

несколько основных форм: 



– однотонные – вместо типичной зеленой окраски все листья имеют 

иную однотонную окраску и ее оттенки (желтую, белую, красную, пурпурную, 

голубую, фиолетовую); иногда лист может быть сверху зеленым, а снизу иным, 

окрашенным обычно в белый, серебристо-пурпурный цвет; желто- и 

золотистолистные формы имеют лиственные, иногда и хвойные породы, а 

формы с красной и пурпурной окраской встречаются только у лиственных 

листопадных пород; 

– окаймленные – зеленые листья по краям имеют иную по цвету полосу, 

желтую (желтоокаймленные) или белую (белоокаймленные); 

– пестролистные – по зеленому фону пластинки рассеяны различной 

формы пятна и полоски другого цвета; среди них различают: пятнистую форму 

(с однородными по цвету пятнышками), желто-пестролистную (по зеленой 

пластинке желтые пятна разной формы), бело- или серебристо-пестролистную 

(по зеленому листу белые или серебристые пятна разной формы), 

мраморовидную (белые или серебристые пятна и полоски по зеленому листу), 

двуцветную (наличие желтых и белых пятен), трехцветную (желтые, белые и 

розовые пятна по зелени), крапчатую, или точечную (мелкие серебристые или 

желтые крапинки по зелени), порошистую, или мучнисто-пыльную 

(многочисленные очень мелкие пятнышки по зеленому листу); эти формы 

наиболее распространены у листопадных и вечнозеленых хвойных пород; 

– срединнопятнистые - в центре зеленого листа располагается одно 

крупное пятно различной формы и цвета (чаще желтого); 

– белоконечные и желтоконечные – формы с хвоей, на концах 

окрашенной в белый или золотистый цвет (у хвойных растений) [3-5,6]. 
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Туя западная (Thuja occidentalis L.). Родина – восток Северной Америки, 

где она известна под названиями «американское дерево жизни» и «северный 

кедр». Вид полиморфный. Известно свыше 120 декоративных форм, 

различающихся характером роста, ветвлением, окраской, строением хвои. 

Декоративные формы более требовательны, чем основная форма, к условиям 

культивирования. Одна из самых распространенных парковых пород. В Европу 

растение попало в первой половине XVI в., а в Россию – в XVIII веке [1-5].  

На Среднем Урале в культуре достаточно устойчивы карликовые формы, 

растущие в виде шаровидных или подушковидных кустарников. Наиболее 

распространены формы: эрикоидная, или вересковидная (f. ericoides Hoopes, Th. 

ericoides hort., Retinospora ericoides hort.) – большей частью кустовидная, 

широкопирамидальная, с тонкими побегами, начинающимися от земли; 

быстрорастущая, устойчивая к низким температурам и сухости воздуха, очень 

декоративна, напоминает по виду можжевельник;  

колонновидная (f. fastigiata Jaeg.) – небольшое дерево с восходящими 

короткими ветвями, начинающимися от самой земли; по облику напоминает 

кипарис; растёт быстро, лучше других мирится с загрязнением; считается одной 

из самых декоративных форм, особенно эффектна в одиночных посадках на 

газоне;  

малорослая (f. pumila Beissn.) – приземистый карликовый куст, медленно 

растущий больше в ширину, с тёмно-зелёной хвоей; подушечная (f. cristata 

Carr.) – оригинальная карликовая, округло-приплюснутая форма с короткими 

ветвями, направленными гребневидно вверх; 

нитевидная (f. filiformis Beissn.) – очень оригинальная плакучая форма с 

густой конусовидной кроной и длинными, свисающими вниз нитевидными 

веточками побегов; медленнорастущая; красиво смотрится на фоне газона и 

среди камней. Все перечисленные формы можно культивировать порознь или 

вместе, сгруппировав их по форме роста и окраске хвои, создавая 

своеобразный, очень декоративный ансамбль [1-5]. 
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Род - гортензия насчитывает 35 видов, произрастающих в Северной 

Америке, горах Центральной и Южной Америки, Гималаях, Юго-Восточной и 

Восточной Азии. В России 2 вида произрастают на Сахалине и Курильских 

островах [1,3]. 

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Sieb.) - небольшое дерево до 

10 м или кустарник 2-5 м высотой, с мощными ветвями. Листья крупные, 5-15 

см длиной. Цветки плоские, до 1,5 см диаметром, кремово-белые в начале 

цветения, чисто-белые в полном цвету и розовеющие или зелёно-красные 

осенью в конце цветения. Соцветия – крупные (до 35 см длиной и около 20 см 

диаметром), широкопирамидальные метёлки на концах молодых побегов 

текущего года. Цветет со второй половины лета до глубокой осени [3].  

Быстрорастущая. Требовательна к плодородию и влажности почвы, 

страдает от засухи, недостаточной освещённости и сильного ветра. Не выносит 

известь в почве. Достаточно морозостойкая, устойчива к условиям города. Для 

обильного цветения необходима сильная обрезка весной: слабых побегов – на 

2-3 почки, сильных – на 3-5 почек.  

Исключительно ценное растение для садово-паркового строительства. 

Как красивоцветущий кустарник заслуживает самого широкого 

распространения в скверах, парках в качестве солитерных и групповых посадок 

на фоне газона, пригодна для создания живых изгородей. Необыкновенно 

эффектна в штамбовой форме. Соцветия красноватых оттенков, срезанные в 

начале появления, сохраняются как сухоцветы. Родина – Сахалин, Китай, 

Япония. Декоративные формы: обильноцветущая (f. floribunda Regel) – с 

небольшими метёлками с преобладанием крупных стерильных цветков; 

крупноцветная (f. grandiflora Sieb., var. hortensis Maxim.) – с длинными, до 30 

см, метёлками (почти все цветки стерильные); ранняя (f. praecox Rehd.) – 

цветущая на 6 недель раньше типичной формы; поздняя (f. tardiva hort.) – 

поздноцветущая [1-6]. 
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Стиль «Кантри» (сельский стиль) - уютный, не требующий сложного 

ухода сад. Планировка сада, стилизованного под сельский, не сложна; участок 

разделен на естественные функциональные зоны: сад, огород, палисадник, 

хозяйственная зона. Все объединяют дорожки, как правило, простого 

устройства. Материал для покрытия используют недорогой: кору растений, 

щепу мелкую, песок, гравий, гранитные высевки. Следует продумать стили 

садовой мебели, наличие садовых украшений (фонарики, кормушки для птиц, 

перголы, солнечные часы) [1-5]. 

Рекомендуется включать в такой сад плодовые деревья: 3-5 яблонь, 2-3 

груши и несколько вишен, а также ягодные кустарники – смородина черная и 

красная, традиционный для России крыжовник и малина. Небольшой огород из 

нескольких аккуратных грядок с пряными травами. Украсят сад смешанные 

цветники, составленные из простых, всем знакомых многолетних цветов: 

аконитов, водосбора, дельфиниума, дицентры, золотого шара, колокольчиков, 

люпинов, ромашки, рудбекии, флоксов и др. Хорошо дополняют такой цветник 

однолетники: астры, гвоздика турецкая, космея, лен, настурция календула, 

петуния. Хорошим дополнением станут эфирномасличные растения, например, 

лофант, котовник, мяты, шалфей лекарственный и др. Прекрасно смотрятся: 

душистый горошек, ипомея, каприфоль, хмель, увивающие террасу или ограду. 

Очень эффектны неприхотливые цветущие кустарники – жасмин, 

жимолость, сирень. Не стоит отказываться и от роз, чайно-гибридные не совсем 

уместны в сельском саду. Лучше высадить несколько кустов разных 

шиповников, подойдут и плетистые розы [3]. 

В сельском саду всегда найдется место старым вещам: старая тачка, 

лейка, таз, корыто или даже ведро можно покрасить в яркий цвет, заполнить 

садовой землей, высадить в нее цветы и поставить такой цветник в укромном 

уголке сада. Старую лестницу можно превратить в трельяж, прибить её к стене 

дома и увить душистым горошком. Если на участке есть открытое 

пространство, то на нем следует разбить газон, но не партерный, а 

мавританский, ухаживать за которым значительно проще. По своему составу и 

фактуре мавританский газон напоминает цветущий луг, что очень подходит для 

сельского сада [1-7]. 

Чтобы сад был декоративен, надо своевременно выполнять обычные 

приемы: удалять отцветшие соцветия и отмершие листья многолетников, 



засохшие ветви кустарников и деревьев; рассаживать разросшиеся 

многолетники; поливать и пропалывать посадки. 
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Все многообразие природных форм кроны деревьев и кустарников 

принято делить на следующие категории [1-5]: 

-раскидистая (неправильная, сложная, без осей симметрии) - образуется 

при значительном развитии в поперечном направлении и разветвлении на 

определенной высоте ствола; такую крону могут иметь березы, вяз шершавый, 

липа, дуб, рябина, акация желтая и др.; 

-пирамидальная (коническая) - образуется при вертикальном ветвлении, 

когда боковые моноподии развиваются сильнее главного, угол их ответвления 

острый, длина боковых ветвей и угол отклонения от ствола уменьшаются от 

основания к вершине (в зависимости от угла отклонения боковых побегов 

выделяют конусовидную, веретенообразную, колонновидную или 

цилиндрическую формы); такой тип кроны у ели колючей, можжевельника 

обыкновенного, лиственницы, сирени обыкновенной, ясеня обыкновенного и 

др. [3,5]; 

-овальная (эллипсоидальная) - с более слабым развитием кроны в 

горизонтальном направлении, чем в вертикальном; силуэт определяется 

развитием боковых ветвей, наиболее длинных в средней части кроны и 

постепенно укорачивающихся к вершине и основанию кроны (широко-, средне- 

и узкоэллиптические разновидности), например, у лиственницы; 



-яйцевидная – имеет широкое округлое основание и более узкую 

округлую верхушку (собственно яйцевидная), или она широкая вверху и более 

узкая внизу (обратнояйцевидная); примеры: сосна кедровая сибирская, сосна 

веймутова; 

-шаровидная – развивается равномерно во всех направлениях (штамбовая 

и кустовая), например, у яблони сибирской; 

-плакучая - образуется при дугообразно отходящими вниз от ствола 

ветвями под разными углами более 90° (береза бородавчатая, некоторые виды 

ивы); 

-вьющаяся (лианообразная) – образуется у растений с одним или 

несколькими стеблями с побегами следующих порядков, поднимающихся по 

опоре вверх с помощью различных приспособлений (актинидия, виноград 

амурский, девичий виноград, жимолость каприфоль, клематисы); 

-стелющаяся (распростертая) – образуется ветвями, растущими 

горизонтально у поверхности или слегка приподнимающимися от земли у 

низкорослых или карликовых растений (можжевельник казацкий); 

-подушечная - с как бы подстриженной поверхностью в виде подушки у 

кроны без явно выраженного главного стебля, с множеством укороченных, 

обильно ветвящихся, тесно расположенных и прижатых к земле побегов, с 

крайне ограниченным ростом в длину и мелкими листьями [1-6]. 
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Лекарственные свойства растений зависят от содержания в них комплекса 

биологически активных веществ, которые отличаются сложным и 

разнообразным химическим составом. Наибольшую ценность имеют растения, 



в тканях которых содержатся фармакологически активные (действующие) 

вещества, которые обладают специфическим действием на живой организм и 

определяют основной терапевтический эффект. К числу основных 

фармакологически активных веществ относятся алкалоиды, карденолиды 

(сердечные гликозиды), сапонины, флавоноиды, полисахариды, кумарины и 

фурокумарины, дубильные вещества, эфирные масла, аминокислоты, 

витамины, минеральные вещества и другие [1-3,7]. 

Алкалоиды – сложные органические соединения, в состав которых входит 

азот, углерод и водород, имеющие щелочную реакцию. Слово алкалоид в 

переводе с греческого языка означает «щелочеподобный». Чаще всего – это 

твердые бесцветные вещества, горькие на вкус, но иногда встречаются и 

жидкие. В различных видах растений алкалоиды накапливаются неравномерно, 

их содержание часто колеблется в зависимости от: климатических условий: 

обычно богаты алкалоидами растения влажного тропического климата, 

повышенные температуры способствуют накоплению алкалоидов, а низкие 

температуры тормозят; времени сбора: как правило, алкалоидов содержится 

больше в вечерние часы и ночью; фаз вегетации растений: алкалоидов мало в 

молодом растении, затем их количество увеличивается, достигая максимума в 

фазе цветения; способов возделывания: у культивируемых растений отмечается 

повышенное содержание алкалоидов при внесении азотных удобрений [1,4,6]. 

Очень часто в растениях содержится несколько алкалоидов, их 

содержание в растениях обычно невелико и колеблется от сотых долей 

процента до 1-2%. Лекарственные препараты, содержащие алкалоиды, 

занимают одно из самых значительных мест в медицине, они играют ведущую 

роль в лечении различных недугов. Их активность определяется обширными 

фармакологическими свойствами, обладающими широким спектром действия 

на организм: транквилизирующее (седативное) и тонизирующее 

(стимулирующее) влияние на центральную нервную систему; гипертензивное и 

гипотензивное действие; сосудорасширяющее и сосудосуживающее влияние на 

сердечно-сосудистую систему, влияние на функциональную деятельность 

мышечной системы и т.д. Один и тот же алкалоид, в зависимости от дозы, 

может по-разному действовать на организм [2,5]. 
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Гликозиды – (от греческого glycys - «сладкий») – это сложные 

органические соединения, широко распространенные в растениях. Гликозиды – 

производные сахаров, состоящие из остатков сахара (глюкозы, гексозы, 

фруктозы и др.), непрочно связанного с не сахаристым остатком (агликон) 

самой разнообразной природы, связанных через атомы углерода, кислорода, 

серы. В чистом виде гликозиды представляют собой аморфные или 

кристаллические соединения, растворимые в воде и спирте. В зависимости от 

химической природы агликона различают следующие основные группы 

гликозидов: сердечные (карденолиды), цианогенные, сапонины, 

антрагликозиды (слабительные), гликозиды-горечи (иридоиды) и др. [1-3]. 

Сердечные гликозиды (карденолиды) для врачебной практики имеют 

большое значение. Это сложные органические соединения, обладающие 

выраженным действием на сердечную мышцу. В больших дозах они очень 

ядовиты, а в терапевтических – стимулируют работу сердца и незаменимы при 

многих сердечно-сосудистых заболеваниях, так как усиливают сокращения 

сердечной мышцы и замедляют ритм этих сокращений, что благотворно влияет 

на работу и отдых работающего сердца. Под их влиянием усиливается 

кровообращение, уменьшается возбуждение центральной нервной системы. В 

растениях обычно накапливается по несколько сердечных гликозидов близкого 

химического состава [2,3]. 

Под влиянием присутствующих в растении ферментов сердечные 

гликозиды могут расщепляться на агликон и сахарную часть, при этом 

изменяется характер их действия на организм. Поэтому растения, их 

содержащие, нужно сушить быстро. Установлено, что некоторые сердечные 

гликозиды обладают противоопухолевой, антивирусной и антиоксидантной 

активностью [5]. 

Сердечные гликозиды являются главными действующими веществами 

таких растений как наперстянка пурпурная и крупноцветковая, ландыш 

майский, желтушник левкойный, адонис весенний и др. Необходимо помнить, 

что сердечные гликозиды очень нестойки, поэтому заготавливать и 

перерабатывать лекарственное сырье нужно особенно осторожно, строго 

соблюдая установленные требования. 



Цианогенные гликозиды содержат синильную кислоту, которая относится 

к сильным ядам. Попадая в организм, цианогенные гликозиды расщепляются 

опухолевыми клетками, превращаясь в своеобразные концентраторы синильной 

кислоты. Избирательно накапливаясь в опухолевых клетках, синильная кислота 

замедляет их рост и даже приводит к гибели, при этом не повреждая здоровые 

клетки. Механизм противоракового действия, свойственный цианогенным 

гликозидам, является уникальным [2,5]. 

Наибольшее распространение цианогенные гликозиды имеют среди 

косточковых растений, концентрируясь в их семенах и косточках (слива, 

вишня, абрикос, миндаль). Некоторые цианогенные гликозиды, например, 

амигдалин, выделенный из семян горького миндаля, используется в 

экспериментальной онкологии. 

Сапонины – это гликозиды, не содержащие в своем составе азот, 

растворяющиеся в воде с образованием коллоидных растворов, которые при 

взбалтывании образуют устойчивую пену, похожую на мыльную (sapo – 

«мыло»). Небольшие дозы их при приеме внутрь безвредны, но большие 

вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта. При непосредственном 

введении в кровь вызывают гемолиз крови. Сапонины применяются в медицине 

как отхаркивающие, мочегонные, тонизирующие и адаптогенные вещества, 

понижающие кровяное давление. Многие сапонины обладают благотворным 

влиянием на сердечно-сосудистую систему, седативным действием и 

эффективны при склерозе сосудов. Сапонины обнаружены в большинстве 

лекарственных растений, особенно их много у представителей семейств 

гвоздичных, первоцветных, синюховых, истодовых [3].  
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Полисахариды – высокомолекулярные биополимеры гликозидного 

характера, в состав которых входят различные углеводы в самых 

разнообразных сочетаниях. Широко распространены во всех растениях, 



выполняя функции опорных (целлюлоза), запасных (крахмал, инулин) и 

защитных (камеди, слизи) веществ. Целлюлоза (клетчатка) является основной 

составной частью оболочки растительной клетки, крахмал используется как 

обволакивающее средство, а инулин, образованный остатками фруктозы, – при 

лечении сахарного диабета. Наиболее распространены простые углеводы: 

глюкоза, фруктоза, галактоза, ксилоза и более сложный углевод – сахароза, 

обладающие сладким вкусом и легко растворимые в воде. Для медицины 

большое значение имеют высокомолекулярные полисахариды: крахмал, 

камеди, слизи, пектины. Различные виды крахмала широко применяются в 

присыпках, в составе мазей, в производстве таблеток [1-3].  

Слизи – образуют особую группу полисахаридов, они накапливаются в 

корнях (алтей, девясил), или в семенах (лен, подорожник). В воде слизи сильно 

набухают, а затем растворяются, образуя вязкие растворы, обладающие 

мягчительным и обволакивающим действием. Широко используются при 

лечении бронхиальных, желудочно-кишечных и других заболеваний [4]. 

Камеди – высокомолекулярные полисахариды, состоящие из пентоз и 

гексоз. Образуются в результате растворения клеточных оболочек. 

Используются при производстве лекарственных средств. 

Пектины - группа высокомолекулярных соединений, построенных по типу 

полисахаридов. В большом количестве растворены в соках плодов, ягод, 

корневищах. После набухания в воде они приобретают студнеобразную 

консистенцию. Обладают адсорбирующими и вяжущими свойствами. 

Пектинами особенно богаты яблоки, свекла; ягоды земляники лесной, клюквы, 

черники и черной смородины; плоды шиповника. Согласно исследованиям, 

проведенным в течение последних десятилетий, пектины играют важную роль в 

жизнедеятельности организма, а именно: предохраняют организм от 

повышенной радиации; благотворно влияют на внутриклеточные реакции 

обмена веществ; повышают устойчивость к аллергическим факторам; 

нормализуют содержание холестерина в крови; адсорбируют, обезвреживают и 

выводят из организма ядовитые вещества, которые образуются в кишечнике при 

воспалительных заболеваниях [1]. Полисахариды входят в состав 

соединительной ткани, ферментов, гормонов, стимулируют жизненно важные 

процессы, оказывают влияние на свертывание крови [2,3,5]. 
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Издавна лекарственные травы использовались для лечения самых 

различных заболеваний. Накопленный опыт передавался из поколения в 

поколение, что способствовало формированию мнения о том, что лекарственные 

травы абсолютно безвредны. По существу, все растения в той или иной степени 

полезны для человека. Но следует помнить, что многие травы, применяемые в 

лечебных целях, содержат ядовитые вещества. Кроме того, при использовании 

трав в качестве лекарственного сырья, необходимо учитывать влияние 

окружающей среды (близость промышленных предприятий, автомагистралей, 

железных дорог и т.д.), когда возможно загрязнение трав токсическими 

веществами [1,4,5]. 

Многие растения, относящиеся к группе лекарственных, до сих пор слабо 

изучены, их химический состав выявлен недостаточно полно, это объясняется 

недостаточным обеспечением химическими анализаторами и дороговизной 

методов определения. Использование таких трав в лечебных целях базируется на 

многовековом народном опыте [2,4]. 

В последнее время стали проводиться более детальные исследования 

химического состава лекарственных растений. Они показали, что ряд растений, 

которые считались безвредными, содержат соединения, способные оказывать 

негативное влияние на организм. В литературе последних лет появилось 

достаточное количество сообщений, в которых приводится описание побочных 

реакций и осложнений, связанных с применением лекарственных растений. Чаще 

всего сообщается о токсическом влиянии трав на печень. К этой группе 

относятся: окопник лекарственный, мать-и-мачеха, дубровник, валериана 

лекарственная и др. [3]. 

Особое внимание следует обращать на лекарственные растения, 

содержащие в своем составе алкалоиды пирролизидина (АП). В опытах, 

проведенных на животных, было установлено, что АП обладают мутагенными и 

канцерогенными свойствами. Алкалоиды пирролизидина присутствуют во 

многих травах, относящихся к семействам – астровые и бурачниковые [3,4]. Эти 

вещества обнаружены в широко применяемых растениях, таких как окопник 

лекарственный, мать-и-мачеха. АП оказывают токсическое воздействие на 

многие органы, но в первую очередь они влияют на печень [3]. 

В ряде стран Западной Европы в последнее время появились ограничения 

по применению некоторых лекарственных растений. В Германии федеральные 

органы здравоохранения приняли решение изъять из употребления 



лекарственные травы, в состав которых входят алкалоиды пирролизидина (АП): 

воловик лекарственный (анхуза), бурачник лекарственный (огуречная трава), 

белокопытник, крестовник, мать-и-мачеха, окопник лекарственный, воробейник 

лекарственный, чернокорень лекарственный, кипрей узколистный (иван-чай), 

пырей ползучий, шалфей полевой [3,6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости осторожного 

использования лекарственных растений.  
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Сушка – один из важнейших процессов заготовки сырья, в результате 

которого свежие растения превращаются в лекарственное сырье. Собранное 

лекарственное сырье после первичной обработки немедленно подвергают сушке, 

так как в сыром виде оно быстро теряет активные вещества и портится. 

Растения, после их сбора, некоторое время остаются живыми, в них 

продолжаются процессы жизнедеятельности (дыхание, испарение и др.). 

Ферменты начинают разрушать гликозиды, алкалоиды и другие действующие 

вещества. Растения теряют цвет, запах, вкус. Кроме того, на влажном сырье, 

особенно когда оно сложено толстым слоем и согревается, начинают интенсивно 

размножаться микроорганизмы, что приводит к загниванию сырья. Поэтому, чем 

быстрее производится сушка, тем выше качество сырья. Цветы и листья 

высыхают быстрее, чем трава. Дольше всего сохнут корневые системы (корни, 

корневища, клубни, луковицы). Сырье считается высушенным правильно, если 

оно в значительной мере сохранит свой первоначальный цвет [1,5]. 

Различные виды сырья сушат при разной температуре. Установлено, что 

при нагревании растений до t +40...50 °С деятельность ферментов значительно 



ослабевает, иногда совсем прекращается, но при этом распада биологически 

активных веществ не происходит. Поэтому сушку большинства видов 

лекарственных растений следует проводить сразу после сбора при температуре от 

+40 до +50 °С. Характер сушки зависит от содержания в сырье биологических 

активных веществ (БАВ):  

- сырье, содержащее эфирные масла (мята перечная, мелисса 

лекарственная, душица обыкновенная, шалфей лекарственный и др.), 

необходимо сушить медленно, при температуре не выше +30…40 ˚С, так как 

при более высокой температуре эфирные масла улетучиваются. При такой 

невысокой температуре продолжается процесс образования эфирных масел, и в 

высушенном сырье их может быть больше, чем в свежем [3]  

- растения, содержащие алкалоиды (белена черная, болиголов пятнистый, дурман 

вонючий, чемерица Лобеля и др.), сушат при t + 40…50 ºС [4]; 

- при наличии гликозидов, особенно сердечной группы (адонис весенний, 

ландыш майский, наперстянки), сырье необходимо сушить при температуре + 

50...60 °С, при которой быстро прекращается деятельность ферментов, 

разрушающих гликозиды;  

- при температуре, достигающей +80...100 ºС, сушат растения, 

содержащие аскорбиновую кислоту (листья примулы весенней, земляники 

лесной, плоды шиповника и др.), при медленной сушке витамин С разрушается, 

резко снижаются лечебные свойства сырья. Однако, в тех случаях, когда в 

растении наряду с витамином С имеются и эфирные масла (плоды черной 

смородины), температура сушки не должна превышать +50…60 ºС [5]. 

Не допускается сушка сырья на солнце, так как под воздействием 

солнечных лучей разрушаются биологически активные вещества; кроме того, 

теряется товарный вид сырья. Наиболее простой и доступный способ – сушка на 

открытом воздухе в тени, под навесом, в хорошо проветриваемом помещении. На 

солнце допустима сушка только корней и корневищ с содержанием дубильных 

веществ или алкалоидов. Корни и корневища, содержащие гликозиды и 

эфирные масла, следует сушить в тени [2]. 
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Дикорастущие растения, произрастая в естественных природных 

условиях, по содержанию биологически активных веществ (белков, углеводов, 

витаминов и других биологически активных веществ) часто не уступают, а 

многие даже превосходят культурные растения. Они являются важным 

источником сырья, используемого в различных хозяйственно значимых 

направлениях деятельности [1]. 

*Пищевая промышленность: как суррогат кофе и чая (иван-чай, 

кровохлебка лекарственная, одуванчик, лопух большой, цикорий и др.); 

витаминные салаты, например, горец птичий, клевер луговой, одуванчик 

лекарственный, примула весенняя; в вареном виде для приготовления первых и 

вторых блюд – крапива двудомная, борщевик сибирский, сныть обыкновенная 

и др.; плоды многих ягодных растений используют в свежем виде, их мочат, 

сушат, засахаривают, замораживают, варят варенье, джемы, повидло, пастилу, 

делают компоты, морсы, квасы и др.; в хлебопечении применяются: бедренец-

камнеломка, иван-чай, тмин обыкновенный, дягиль лекарственный;  в 

ликероводочном производстве эфирное масло из полыни горькой применяется 

для ароматизации вин, ликеров – абсента, вермута; для отдушки коньяков, 

ликеров – вероника лекарственная; для приготовления настоек «Перцовка», 

«Горный дубняк»; охотничьей водки «Ерофеич»; ликеров «Шартрез» и 

«Бенедиктин» – корневища и корни дягиля лекарственного; в пивоварении и 

приготовлении шипучих вин – хмель, мыльнянка лекарственная, солодка голая 

и др.; для приготовления сыров – клевер ползучий, виды подмаренника; для 

получения безвредных натуральных пищевых красителей различных цветов 

используются василек синий, крапива, лапчатка гусиная, подмаренник 

настоящий и др. [4-7]. 

*Косметология и парфюмерия: для приготовления зубных паст, кремов, 

лосьонов, масок, мыла и др. – крапива, лапчатка прямостоячая, виды лопуха, 

родиола розовая и др. [1]. 

*Сельское хозяйство: некоторые растения обладают инсектицидными 

свойствами (виды ромашки, пупавка красильная, тысячелистник); растения-

репелленты (все эфирномасличные виды – агастахе, лофант); ценные 

предшественники (календула, лофант); медоносы: иван-чай, различные виды 

клевера, донники, одуванчик лекарственный, пустырники, синяк обыкновенный 

[4-5].  

*Садово-парковое строительство: используются в различных формах 

озеленения как декоративные, почвопокровные, для создания мавританских 

газонов, декорирования опушек (девясил, васильки, колокольчики, коровяк, 

кошачья лапка, тимьян и др.) [1,4]. 

* Особое значение имеют растения, которые используются в 

официальной и народной медицине, для получения различных лекарственных 

препаратов.  
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У растений рода Agastache идентифицировано около 97 биологически 

активных веществ (БАВ). Различные компоненты обладают 

противовоспалительной, фунгицидной, бактерицидной, антираковой, 

антивирусной активностью. Потенциал данных растений остается недостаточно 

изученным [2].  

Наиболее ценным классом действующих веществ, встречающихся у 

представителей рода Agastache, являются флавоноиды, которые обладают 

широким спектром действия на организм: антиаллергенным, 

противовоспалительным, антимикробным, спазмолитическим, эстрогенным 

эффектом. Флавоноиды находят применение в пищевой промышленности. 

Были экстрагированы такие флавоноиды, как лютеолин-7-О-гликозид, 

апигенин-7-О-гликозид, акацетин, акацетин-7-О-гликозид, диосметин-7-О-

гликозид из соцветий, листьев и стеблей 8 видов Agastache [1-5].  

В листьях растений этого вида был обнаружен уникальный флавоноид 

4,5-дигидрокси- 3,3 -триметокси-флавон. Различные моно-, ди-, три- и 

сесквитерпены обладают более чем 26 различными фармакологическими 

свойствами, включая анальгетическую, антибиотическую, противораковую, 

противовоспалительную, гипотензивную и седативную функции. Дитерпены 

хинон, агастахинон и кислородные производные агастахинона 



продемонстрировали общую неспецифическую цитотоксическую активность 

против 7 линий раковых клеток человека. Из корней Agastache rugosa был 

выделен дегидроагастол — новое вещество класса терпенов. Широкий спектр 

биологической активности демонстрируют танины. Основным танином, 

выделенным из Agastache, является розмариновая кислота, которая проявляет 

сильные антиоксидантные свойства и известна как ингибитор пероксидного 

окисления линоленовой кислоты [3]. 

Суммарное содержание антиоксидантов фенольной природы составляет 

от 0,5 в (в стеблях) до 1,75 мг/г (в листьях). В его химический состав также 

входят как макро- так и микроэлементы (K - 2,75 %, Ca - 0,46 %, Mg - 0,463 %, 

Fe - 250,62 мг/кг, Co -0,028 мг/кг, Mn - 38,1 мг/кг, Cu - 16,1 мг/кг, Zn -66,55 

мг/кг, Ni - 3,48 мг/кг. 
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Лекарственным сырьем у Agastache rugosa (многоколосник 

морщинистый) является надземная часть растений, срезанная на высоте 10-15 

см от поверхности почвы в фазу полного цветения. (продуктивность биомассы 

1 растения на сырой вес составляет 200 -300 г). Не стоит срезать траву слишком 

поздно - в конце августа. При этом растения уходят в зиму ослабленными и 

плохо зимуют. Сбор производят при интенсивном росте растения, в теплую или 

жаркую погоду, когда в растениях содержится максимальное количество 

эфирных масел. Сырье, содержащее эфирные масла, сушат медленно, 

раскладывая его слоем 10–15 см, при температуре не выше 30–40°С, для 

предотвращения испарения летучих действующих веществ. Качественный и 

количественный состав эфирных масел изменяется в процессе их хранения. 



Причиной этого является высокая реакционная способность терпенов и их 

производных. Эти вещества легко окисляются на воздухе, особенно при 

воздействии тепла и света. Сырье хранят в плотно закрытых бумажных пакетах 

не больше года [1-5]. 

Agastache rugosa – один из 50 фундаментальных лекарственных растений 

в тибетской медицине и с давних времен применяется наравне с женьшенем в 

качестве сильного биостимулятора. В Беларуси создан препарат «Агастацин», 

состоящий из комплекса биологически активных веществ многоколосника 

морщинистого и плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum); он 

оказывает гепато-протекторное, антитоксическое и антиоксидантное действие.  

Многоколосник морщинистый (Agastache rugosa) обладает 

гипотензивными и бактерицидными свойствами, общеукрепляющим, 

тонизирующим, отхаркивающим, антисептическим, противовоспалительным, 

антисклеротическим, противоаллергическим, успокаивающим действием. 

Предотвращает старение. Регулирует обмен веществ [2,3]. 

Имеются данные о том, что сырье Agastache rugosa способствует 

выведению радионуклидов из организма и эффективно при лечении лучевой 

болезни. Трава применяется при аллергии, астме, бронхите, кашле, туберкулезе, 

воспалениях желудка и кишечника, гастрите, неврозах, головной боли, 

атеросклерозе, гипертонии, гепатите, для профилактики и лечения простуды, 

ОРВИ, радиационных поражениях. Настой цветков используется при 

эпилепсии, параличах, дрожании конечностей [4,5]. 
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Возрастающий интерес к эфирномасличным растениям связан с 

чрезвычайно широким их применением во многих отраслях промышленности, в 

официальной и народной медицине, в сельском хозяйстве и быту. Основные 

направления использования этой группы растений: промышленность 

(парфюмерно-косметическая, пищевая, табачная, целлюлозно-бумажная, 

лакокрасочная, текстильная, мыловаренная, фармацевтическая, 

ликёроводочная), сельское хозяйство (медоносы, декоративные, кормовые 

культуры, репелленты, вкусовые растения, эфирные масла), медицина (фито- и 

ароматерапия), быт (пищевые добавки, консерванты, косметические средства, 

красители) [2,4-7]. 

В качестве объекта исследования выбран Agastache rugosa (Fisch. et Mey) 

О. Kuntze (Lophanthus rugosus Fisch. et Mey) - многоколосник морщинистый, 

входящий в группу эфирномасличных. Растение относится к малоизученным, 

но весьма перспективным, обладающий ценными лекарственными свойствами. 

Многоколосник – многолетнее травянистое растение, происходящее из 

китайского Тибета, Гималаев, распространен в Японии, Корее, Лаосе и на 

Дальнем Востоке России - в Хабаровском и Приморском краях, на Курилах 

(юг). В диком виде произрастает в самых различных местообитаниях: на 

скалистых склонах, заболоченных равнинах или в местах с природными либо 

антропогенными нарушениями ландшафта. Многоколосник введен в культуру в 

США и многих странах Европы, в том числе России (Краснодарский край), 

Белоруссии, Молдове, как пряно-ароматическое и декоративное растение. Его 

культивируют также в Японии и Китае [1,2].  

Исследование по изучению возрастающих доз азотных удобрений 

проводилось в учхозе «Уралец», который расположен в Белоярском районе 

Свердловской области [2,3].  

Посев семян на рассаду был проведен в первой декаде апреля. В 

открытый грунт рассаду высадили в середине мая: расстояние в рядке 33 см, 

ширина междурядий- 50 см, плотность посадки- 6 растений на м2. В схему 

опыта включены 4 варианта, которые различаются по дозам азотных 

удобрений: 1.вар. - без удобрений (взят за контроль); 2.вариант- N30P30K30; 3. 

вар. - N45P30K30; 4. вар. - N60P30K30. Цель опыта- изучить влияние возрастающих 

доз азотных удобрений на формирование урожайности Agastache rugosa. В 

задачи опыта входило изучение структурного состава надземной биомассы 

Agastache rugosa под влиянием азотных удобрений [3]: 

Структурный состав надземной биомассы Agastache rugosa состоит из 

трех фракций: листья, соцветия, стебли. Главным действующим веществом у 

изучаемого растения считается эфирное масло. Самое высокое его содержание 

отмечается в листьях и соцветиях. Различия между этими двумя фракциями не 

существенны, тогда как в стеблях находится крайне низкое его содержание.  

Проведенное исследование дает основание говорить о том, что внесение 

возрастающих доз азотных удобрений, оказывает значительное влияние на 

структурный состав надземной биомассы (в расчете на одно растение). 

Выявлены следующие тенденции: внесение возрастающих доз азотных 

удобрений влечет за собой снижение доли листьев и увеличение доли соцветий. 



Из таблицы видно, что самый высокий процент листьев отмечен в контрольном 

варианте (30,8%), а самое высокое участие соцветий в биомассе одной особи 

характерно для четвертого варианта (32,2%) [2,3]. 
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Лекарственным сырьем у Agastache rugosa (как и у лофанта) является 

верхняя, хорошо облиственная часть растений, собранная в фазе массового 

цветения, а также можно заготавливать отдельно листья и соцветия, 

отличающиеся повышенным содержанием всех биологически активных 

веществ [1-7]. В нашем эксперименте для определения продуктивности срезали 

растения на всей делянке (в трех повторностях), взвешивали, устанавливали 

выход надземной биологической массы (зеленая масса) с единицы площади. 

Варианты опыта довольно значительно различаются по выходу лекарственного 

сырья. Самые низкие показатели были получены в первом варианте, где 

удобрения не вносили - продуктивность Agastache rugosa не превысила 15,0 

т/га зеленой массы. Во втором варианте, где были внесены фоновые удобрения- 

N30P30K30 - продуктивность увеличилась по сравнению с контролем на 3,8 т/га 

(25,1%) [4,7]. 



В третьем варианте (N45P30K30,) наблюдается дальнейший рост 

продуктивности. Общий выход надземной биомассы составил 23,1 т/га, что на 

8,1 т/га выше, чем в контроле и на 4,4 т/га больше, чем во втором варианте, где 

доза внесенного азота составила 30 кг действующего вещества на гектар [4,7]. 

Самые радикальные изменения произошли в четвертом варианте 

(N60P30K30), где была сформирована максимальная продуктивность, она 

достигла 25,6 т/га, что на 10,6 т/га выше, чем в контрольном варианте. 

Увеличение продуктивности составило 70,8%.  

Кроме того, в опыте был определён выход воздушно-сухого вещества с 

единицы площади. Для этого срезанные растения были отобраны на усушку 

(средняя проба составляла 500г). В лаборатории для ускорения высушивания 

растения разрезали на отрезки 3-5 см и тонким слоем раскладывали для сушки 

и устанавливали коэффициент усушки. В нашем опыте по усредненным 

данным он составил 5,3. Минимум воздушно-сухого вещества получен в 

контрольном варианте, максимум- в четвертом варианте, где была внесена 

повышенная доза азотных удобрений (N60P30K30). Математическая обработка, 

полученных данных, показала, что прибавка в урожайности достоверная, 

отклонения существенно превышают величину НСР05 [4,7]. 
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В начале прошлого века бурный прогресс в области создания лекарств 

синтетического происхождения стал теснить лекарственные растения, как в 

лечебной, так и в профилактической практике. Однако в последние десятилетия 

интерес к лечебно-профилактическим средствам природного происхождения 

возродился снова и развивается с нарастающими темпами. Сегодня препараты 

растительного происхождения составляют около 10% от общего числа 

зарегистрированных на отечественном рынке препаратов. По прогнозам 

специалистов, общая потребность в средствах на основе лекарственных 

растений в системе здравоохранения к 2020 г. возрастет на 4,8% [1,5].  

Лекарственные растения и, получаемые из них фитопрепараты, имеют 

существенные преимущества перед синтетическими, так как при их 

использовании организм получает целый комплекс родственных соединений, 

которые могут существенно влиять на действие основных биологически 

активных веществ, усиливая или ослабляя их фармакологический эффект [5].  

Шлемник байкальский - Scutellaria baicalensis, прежде всего, – это ценное 

лекарственное растение. Первое письменное свидетельство о его применении – 

трактат индо-тибетской медицины «Джуд-Ши», созданный более 25 веков 

назад, где описаны целебные свойства Scutellaria baicalensis и его применение 

при различных заболеваниях. Шлемник байкальский является одним из 

наиболее универсальных растительных компонентов в традиционной медицине 

Востока – Китае, Монголии, Тибете, Японии, а также широко используется в 

западной медицине [2-4].  

В научной медицине препараты из шлемника применяются в качестве 

гипотензивного и седативного средства при гипертонической болезни 1-й и 2-й 

степени; при лечении функциональных расстройств нервной системы.  

В настоящее время рядом ученых ведутся исследования влияния 

препаратов Scutellaria baicalensis на раковые клетки. Установлено, что эти 

препараты ингибируют образование метастазов; выявлены механизмы 

противоопухолевого действия экстракта шлемника байкальского, связанные с 

модуляцией защитных механизмов организма при лечении функциональных 

расстройств нервной системы.  

Экстракт Scutellaria baicalensis широко применяется в косметологической 

промышленности. Различные средства по уходу за кожей лица и тела, в основе 

которых присутствует экстракт Scutellaria baicalensis, прекрасно воздействуют 

на состояние кожи, подходят для лечения проблемной кожи, отлично борются с 

возрастными изменениями. Шлемник обладает достаточно выраженным 

очищающим эффектом, антиоксидантными свойствами, восстанавливает 

упругость кожи. Его экстракт способствует активизации кровообращения, 

восстановлению регенеративных и защитных естественных функций кожного 

покрова, защищает от негативного воздействия ультрафиолета [5].  

В ветеринарии Scutellaria baicalensis применяется при простудных 

заболеваниях, миокардитах, остром и хроническом колите в качестве 

противовоспалительного средства. Экстракт корней Scutellaria baicalensis – 



активный компонент, входящий в состав седативного средства «Фитекс» в виде 

капель для кошек и собак [5]. 

Наряду с лекарственными свойствами, Scutellaria baicalensis обладает 

высокими декоративными свойствами. 
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Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) относится к семейству 

Яснотковые (Lamiaceae). Шлемник многолетнее растение, является реликтовым 

растением третичного периода, сокращающий свой ареал; его относят к 

категориям видов, находящихся под угрозой исчезновения [4]. 

По данным «Атласа ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР» 

(1980) Scutellaria baicalensis имеет монголо-даурско-маньчжурский тип ареала. 

Протяженность ареала с запада на восток превышает 1500 км, а с севера на юг – 

1000 км. Материковый ареал Scutellaria baicalensis монолитный, сплошной, но 

имеет сложную конфигурацию. На территорию Российской Федерации 

проникает три его выступа: северо-западный (восточно-забайкальский), 

северный (амурский) и восточный (приморский). Восточно-забайкальский 

фрагмент ареала – самый обширный: западная граница проходит по юго-

восточному склону хребтов Хэнтея и Становика. Приамурский фрагмент ареала 

– Амурско-Зейское междуречье. Приморский фрагмент ареала расположен в 

западной части Приханкайской равнины. Климат территории произрастания 

Scutellaria baicalensis характеризуется как резко континентальный: для него 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fabaceae


характерна длинная, холодная зима, короткая засушливая весна, жаркое и 

влажное во второй половине лето и прохладная ясная осень [1,4,5].  

Scutellaria baicalensis относится к группе позднелетних растений. 

Развитие вегетативных органов у него начинается в конце мая, в середине июня 

растение начинает бутонизировать и в первых числах июля зацветает. Семена 

Scutellaria baicalensis созревают в конце июля – августа; ко времени цветения в 

основании побегов на глубине 2 см закладываются почки возобновления, из 

которых на будущий год разовьются новые побеги.  

Онтогенез шлемника байкальского подразделен на 3 периода: латентный, 

прегенеративный и генеративный. Сенильный период выражен неясно. 

Продолжительность латентного периода определяется условиями 

произрастания. Размножается шлемник байкальский только семенами. Семена 

не имеют периода покоя [2-3]. Общая продолжительность онтогенеза шлемника 

байкальского в природе составляет 40-55 лет.  

В условиях культурного выращивания, при рассадном способе, растения 

зацветают на первом году жизни, все прегенеративные этапы онтогенеза сильно 

сжаты; есть успешный опыт размножения стеблевыми черенками. 

Scutellaria baicalensis по экологии принадлежит к группе 

криомезоксерофитов, занимает открытые лесостепные и степные участки, 

произрастает на прогреваемых склонах сопок с полным освещением и 

недостаточным увлажнением, на каменисто-щебнистых почвах.  

В Восточном Забайкалье вид приурочен к открытым южным склонам 

лесостепного пояса, а в Амурской области и Приморье на Дальнем Востоке – к 

степям и редколесьям. Наибольшее количество дикорастущего шлемника 

обнаружено в Читинской области в травостое пижмовых степей [4,5].  

Литература: 

1. Абрамчук А. В. Биологическая продуктивность надземной биомассы 

шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) / А. В. Абрамчук, М. Ю. 

Карпухин // Междунар. научный журнал «Аграрное образование и наука». 

2019. №2. Электр. журнал. 

2. Абрамчук А. В. Продуктивность подземной биомассы шлемника 

байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) / А. В. Абрамчук // Междунар. 

научный журнал «Аграрное образование и наука». 2019. №1. Электр. журнал. 

3. Лысакова Н. Динамика высоты и среднесуточного прироста шлемника 

байкальского под влиянием площади питания / Н. Лысакова // Молодежь и 

наука. 2019. №2. Электр. журнал. 

4. Лысакова Н. Морфометрические особенности листьев и соцветий 

шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) / Н. Лысакова // 

Молодежь и наука. 2019. №2. Электр. журнал.  

5. Мингалев С. К. Культивируемые лекарственные растения. 

Ассортимент, свойства, технология возделывания / С. К. Мингалев. 

Екатеринбург. 2004. 292 с. (Гриф УМО вузов РФ). 

 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЛИСТЬЕВ И СОЦВЕТИЙ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО  



Уральский государственный аграрный университет 

Морговская А. К., студентка 4 курса; Абрамчук А. В., к. б. н., 

доцент кафедры растениеводства и селекции  

 

В качестве объекта исследования был выбран шлемник байкальский, 

многолетнее растение, принадлежащее к семейству яснотковые (Lamiaceae). 

Исследование на тему: «Влияние площади питания на рост и развитие 

шлемника байкальского» был заложен в 2019 г. на коллекционном участке 

лекарственных растений Ур ГАУ, в учхозе «Уралец», который расположен в 

Белоярском районе, Свердловской области. В качестве предшественника 

использовался черный пар, осенью 2018 г. провели глубокую обработку почвы 

(зяблевая вспашка на глубину 25-27 см). Весной 2019 г. почву 

прокультивировали и проборонили. Применялся рассадный способ 

возделывания: семена на рассаду высевали в апреле [1,2]. 

Посадку рассады в грунт проводили 6 июля 2019 г., после того, как 

установилась теплая погода и исчез риск возврата заморозков. Шлемник 

байкальский – многолетнее травянистое растение, высотой 15-50 см, в отдельных 

случаях, при оптимальных условиях произрастания высота генеративных 

побегов может достигать 70-75 см. Стебли многочисленные ветвистые, 

четырехгранные, слегка опушенные [4,5].  

В процессе исследования проводилось изучение влияния площади 

питания на биометрические показатели листьев шлемника байкальского. В 

контрольном варианте (площадь питания 990 см2) число пар листьев 

колебалось от 7 до 13 пар, в среднем – 8,57 шт. пар листьев на один 

генеративный побег. Длина и ширина листьев в среднем составили 3,75 см и 

0,58 см соответственно. Различия между 2 и 3 вариантами несущественны.  

Кроме того, в эксперименте было изучено влияние площади питания на 

биометрические показатели соцветий и плодов: длина соцветий, число пар 

соцветий и плодов на генеративном побеге, масса соцветий и плодов. 

Установлено, что площадь питания оказывает заметное влияние на 

морфометрические показатели соцветий [2,3].  

Низкие показатели характерны для контрольного варианта: длина 

соцветий колебалась от 12 до 15 см, в среднем - 13,5 см, что на 1,2 и 1,9 см 

меньше, чем во 2-ом и 3-ем вариантах, соответственно. Меньше сформировано 

цветков, существенно ниже число плодов на генеративном побеге.  

Сравнительный анализ весовых характеристик показал, что лучшие 

показатели получены в третьем варианте. Увеличение площади питания вдвое 

– 1980 см2 (33х60 см), оказало позитивное влияние на все биометрические 

показатели соцветий шлемника: существенно возросла длина соцветий; больше 

сформировано цветков и плодов; значительно увеличилась масса цветков и 

плодов. Для 3 варианта характерна максимальная масса, по сравнению с 

контрольным вариантом масса цветков возросла в 2,3 раза, а масса плодов – в 

2,75 раза. Второй вариант (33х60 см) занимает среднее положение [3].  
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Лофант тибетский – ценное лекарственное растение, произрастающее на 

Тибете. Растение новое не только для Среднего Урала, но и для России в целом. 

Находится на начальной стадии изучения, вследствие чего отсутствуют какие-

либо рекомендации по его возделыванию. Растение теплолюбивое, в природно-

климатических условиях Среднего Урала, где стоят низкие температуры в 

осенний и зимний периоды, наблюдаются частые возвраты холодов в 

ранневесенний период, актуальна проблема выбора оптимальных сроков посева 

лофанта тибетского в открытый грунт [1-4]. 

Кафедра растениеводства и селекции в течение семи лет (2013-2019гг.) 

проводит изучение этого растения, выявлены: особенности роста и развития, 

формирование надземной биомассы, выход лекарственного сырья при рассадном 

способе возделывания. В задачи исследования входило изучение влияния трех 

сроков посева семян (в открытый грунт) на такие важнейшие показатели 

адаптации растений к местным природно-климатическим условиям, как высота и 

среднесуточный прирост лофанта тибетского. Замеры высоты проводили 

регулярно, один раз в неделю, на пяти растениях (в трех повторностях), которые 

были предварительно снабжены этикетками. Установлено, что на появление 

всходов затрачено разное количество дней: в первом варианте (посев 1 мая), 

всходы появились на 27 день после посева; во втором варианте (посев 10 мая) – 

на 26 день; в третьем варианте (посев 20 мая), появление всходов отмечено на 24 

день, что на три дня раньше, чем в контроле [1-4].  



Рост и развитие растений шло в изучаемых вариантах по-разному: более 

интенсивный рост растений был отмечен при раннем сроке посева (1 мая). 

Растения в данном варианте, по всем датам учета, были лучше развиты, 

существенно опережали в своем развитии растения в других вариантах. 

Активный рост в высоту наблюдался с 10 июля по 31 июля. За три недели высота 

растений увеличилась на 51 см. В период уборки урожая (14 августа) средняя 

высота растений достигала 80 - 100 см [2,3].  

Самые низкие характеристики имели растения из третьего варианта, где 

семена в открытый грунт посеяны в самый поздний срок (20 мая) – растения 

существенно отставали по всем параметрам от растений, произрастающих в 

первом варианте: высота растений по всем датам учета была значительно ниже, 

чем в двух других вариантах. В период уборки урожая средняя высота растений 

была на 29 см ниже, чем в первом варианте, и на 16 см ниже, чем во втором 

варианте. Оптимальным следует считать вариант с ранним сроком посева 

(посев1 мая) [2-4]. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ 
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Интродукция – один из важнейших путей сохранения и обогащения 

местного генофонда растений. Под интродукцией понимается целенаправленная 

деятельность человека по введению в культуру растений (родов, видов, 

подвидов, сортов и форм), ранее не произраставших в данном природно-

климатическом районе, или перенос их из местной флоры.  

Лофант возделывают в США, некоторых странах Европы, в Восточной 

Азии. Вопросами интродукции занимаются в Крыму, Беларуси, Молдове. В 

Российской федерации активно изучается лофант тибетский. В последнее 

десятилетие культивируется в Астраханской области и Ставропольском крае, в 

Краснодарском крае, Нечерноземной зоне. Доказано, что лофант может 



успешно возделываться на юге России. В центральной полосе России, Украине 

и Беларуси культивируется недавно, хорошо растет на структурных, легких по 

механическому составу, достаточно плодородных и чистых от сорняков почвах. 

Непригодны почвы заболоченные, песчаные заплывающие, а также со 

щелочной реакцией почвенной среды. Хорошо отзывается на внесение 

органических удобрений (8-10 кг/га 1м2) [1-4].  

По интродукции лофанта тибетского сведения отсутствуют. На Среднем 

Урале исследование по введению в культуру лофанта тибетского ведется с 2013 

года на экспериментальном участке лекарственных растений Уральского ГАУ, 

расположенном в учебно-опытном хозяйстве «Уралец», в Белоярском районе, 

Свердловской области. В течение семи лет исследования изучен ряд 

агротехнических приемов возделывания различных видов и сортов лофанта в 

природно-климатических условиях Среднего Урала [3,4].  

Лофант тибетский размножается как вегетативным, так и генеративным 

способом. Растения размножаются семенами, которые сеют непосредственно в 

грунт, лучший срок посева на Среднем Урале – ранняя весна (в начале первой 

декады мая) или подзимний посев (за 7-10 дней до наступления постоянных 

заморозков). Эффективен рассадный способ возделывания. Кроме того, может 

применяться вегетативный способ размножения: отводками, черенками, 

делением куста [1-4].  
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Нигелла (Nigella L.) относится к семейству Лютиковых (Ranunculaceae 

L.), известно около 20 видов. Распространена в Средиземноморье, Передней и 

Средней Азии, в Закавказье, культивируется в странах Центральной и Юго-

Восточной Азии, в Северной Америке, на Украине; в России – в центральных 

областях европейской части, и на Северном Кавказе [1-3].  



В дикорастущем виде произрастает в Иране, Индии, Китае, Малой Азии, 

в Северной Африке, в Южной Европе. Нигелла – одно из древнейших пищевых 

растений. Семена имеют угольно-черную окраску, вследствие чего ее называют 

чернушкой. Наибольшую ценность представляют два вида – нигелла дамасская 

(Nigella dаmascena L.) и посевная (Nigella sativa L.). 

Особую ценность представляют семена нигеллы, они обладают острым 

вкусом и пряным мускатным ароматом. Широко используются в качестве 

приправы в странах Ближнего Востока, Индии. Спектр применения семян 

нигеллы в пищевых целях разнообразен. Семена нигеллы находят применение в 

консервной промышленности, в хлебопекарном производстве, в кулинарии, для 

ароматизации желе, компотов, пудингов; используют при засолке огурцов, 

квашеной капусты [3]. В измельченном виде их добавляют в рыбные и мясные 

блюда, ароматизируют чай. В отличие от большинства пряностей, семена 

нигеллы, несмотря на острый вкус, не оказывают раздражающего действия на 

слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.  

Нигелла дамасская относится к высокодекоративным растениям, в 

качестве декоративного растения используется с 1542 г. Эффектна как в период 

цветения, так и в период плодоношения: ажурный габитус; довольно крупные 

звездчатые цветки, различных окрасок; необычные плоды – вздутые коробочки, 

придают растению декоративность в течение всего вегетационного периода. В 

настоящее время, в ландшафтном дизайне наиболее широко используются 

следующие сорта нигеллы дамасской [1,2]: 

Кэмбридж Блу – форма с нежными побегами до 90 см высотой, с 

голубыми полумахровыми цветками; 

Мисс Джекилл Роуз («Miss Jekyle Ros»») – с прямыми, как стрелы, 

побегами высотой до 50 см, с цветками темного красно-розового цвета. Сорт 

был выведен специально для флористов, которые используют его для 

составления цветочных композиций – сухих или свежих;  

Персиан Джуэлз («Persian Jewels») – сортосмесь с цветками белого, 

голубого, розового и розовато-лилового цвета; 

Дворф Муди Блу («Dwarf Moody Blue») – растения карликовые, высота не 

превышает 20 см, окраска цветков голубая [2]  

Литература: 

1. Абрамчук А. В. Дизайн водного сада / А. В. Абрамчук. Екатеринбург. 

ООО «ИРА УТК». 2010. 63 с.  

2. Карпухин М. Ю. Ландшафтный дизайн. Особенности создания 

каменистых и водных садов / М. Ю. Карпухин. Екатеринбург. Издательство Ур 

ГСХА. 2012. 362 с.  

3. Чуниховская В. Н. Продуктивность чернушки дамасской при разной 

густоте стояния растений / В. Н. Чуниховская // Науковi працi ПФ НУБ iП. 

Украйни «КАТУ» сiльского сподарсъкi науки. Вип. 125. Симферополь. 2009. С. 

104-108.  
 

БИО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НИГЕЛЛЫ ДАМАССКОЙ (Nigella dаmascena L.) 



Уральский государственный аграрный университет 

Шестакова И. В., студентка 4 курса; Абрамчук А. В., к. б. н., 

доцент кафедры растениеводства и селекции  

 

Название рода происходит от латинского слова «nigellus» - 

грамматическая форма слова «niger» - черный, по черной окраске семян. 

Нигелла (Nigella L.) однолетнее растение. Высота растений колеблется от 40 до 

60 см. Стебель прямостоячий сильно ветвистый. Листья мелкие, дважды или 

трижды перистые, рассеченные на очень узкие линейные дольки; реже 

пальчато-рассеченные, ажурные, расположены в очередном порядке. Верхние 

собраны под цветком и возвышаются над ним виде покрывала [1,2]. 

Цветки одиночные, обоеполые, крупные с пятью лепестковидными 

чашелистиками. Бледно-голубые, реже белые располагаются по одному на 

длинных цветоножках. Период цветения сильно растянут по времени: начало 

цветения - в июне, массовое цветение - в июле, отдельные цветки более мелких 

размеров, формируются до конца сентября.  

Плод - пяти-камерная коробочка (листовка), образованная сросшимися 

почти до вершины листовками. Семена трехгранные, угольно-черные, 

морщинистые, яйцевидной формы. Длина колеблется от 1,5 до 2,0 мм, а ширина 

– до 1,0 мм. Созревают семена неравномерно, период созревания длительный. 

Первые зрелые плоды были отмечены в конце августа, полная зрелость семян 

наступает в сентябре-октябре. Масса 1000 семян 1,7-3,0 г [3]. 

В 1 г –350-500 шт. семян. Всхожесть 2 года. Высота 30-60 см. Плод из 5 

листовок, образующих общую коробочку, вздутую или сплюснутую. 

Светолюбива, холодостойка, легко переносит весенние заморозки. Хорошо 

растет и развивается на почвах с большим содержанием извести. Посев в 

открытый грунт проводится в мае, в апреле – в парники. Всходы появляются на 

18-20 день. Можно высевать под зиму. Посадка рассады 15-20 см друг от друга. 

Зацветает через два месяца [3].  
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Растение родом из Северной Америки, распространено в ее юго-

восточной, приатлантической части. Произрастает в прериях и по песчаным 

берегам рек. В России рудбекию стали возделывать в начале XIX в. В 

настоящее время ее культивируют в России, на Северном Кавказе. Разводят в 

садах, используется как лекарственное и декоративное растение [2-5].  

Все органы растения содержат полисахариды, эфирное масло, в состав 

которого входит нециклический сесквитерпен (цветочные корзинки – до 0,5%; 

трава – до 0,35; корни – 0,25%). Доказано, что полисахариды, содержащиеся в 

растении, обладают иммуностимулирующей активностью. 

Препараты из эхинацеи оказывают лечебное действие при различных 

патологических состояниях, повышают устойчивость к болезнетворным 

микроорганизмам. Чаще всего их применяют для профилактики и лечения 

простудных заболеваний, при длительном приеме антибиотиков. Эхинацея 

широко применяется в составе многих антиаллергенных препаратов и признана 

одним из наиболее эффективных иммуностимуляторов растительного 

происхождения. В эксперименте установлено, что экстракт обладает 

противовоспалительным действием, повышает работоспособность и внимание, 

улучшает память и сон. Сок из свежих соцветий ускоряет свертываемость 

крови. Применяются препараты не только внутренне, но и наружно – при 

ожогах, абсцессах, пролежнях и др. Препараты эхинацеи нетоксичны, но при 

повышенных дозах возможны аллергические реакции, понижение 

артериального давления. Сок эхинацеи используют в промышленности для 

изготовления косметических кремов. Растение применяется в озеленении, для 

создания групповых и солитерных посадок, в миксбордерах. Можно 

использовать для срезки [1-5]. 

В североамериканской медицине, наряду с эхинацеей пурпурной, 

используют также эхинацею узколистную (E. angustifolia), отличающуюся 

более узкими цельнокрайними листьями. 
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В эксперименте препараты снижают артериальное давление, обладают 

бактерицидным и фитонцидным действием, дают хорошие результаты при 

повышенной возбудимости, снимают чувство беспокойства. Препараты пиона 

обладают успокаивающим, бактерицидным, противосудорожным, 

обезболивающим, противовоспалительным действием. Водные и спиртовые 

вытяжки корня пиона вызывают некоторое увеличение кислотности 

желудочного сока. Настойку корней пиона применяют при неврозах сердечно-

сосудистой системы, бессоннице, повышенной нервной возбудимости. В 

Сибири отвар семян применяют при гастритах, маточных кровотечениях, 

нарушении обмена веществ. В Болгарии корни применяют при эпилепсии, 

подагре, ревматизме, как мочегонное средство, при песке и камнях в почках, и 

мочевом пузыре (рекомендуется применять отвар из корня) [1,3-7]. 

В китайской медицине корни пиона входят в состав противоопухолевых 

средств; в монгольской – их используют при болезнях печени, в тибетской – при 

туберкулезе, желудочно-кишечных заболеваниях, пневмонии, бронхите, 

гипертонии, нарушении обмена веществ, параличах, онкологических 

заболеваниях, как тонизирующее средство. 

Медонос. Корни в Сибири употребляют в качестве приправы к мясным 

блюдам. Используются при производстве напитка «Байкал», а в Монголии – 

тонизирующего напитка «Тэрэлж». Корни в поджаренном виде – заменитель 

чая. Декоративное, его следует шире внедрять в ассортимент декоративных 

растений [2,4]. 

В ветеринарии отвар корней применяют для повышения аппетита и 

улучшения пищеварения у животных, а также при гастрите, язве желудка. 
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Пион уклоняющийся многолетнее, травянистое растение, высотой до 1 м, 

семейство Пионовые – Paeoniaceae Rudolphi. В диком виде встречается в 

Южной Европе, Восточной Азии, на Западе Северной Америки, в Казахстане и 

Средней Азии, поднимается в горы Тянь-Шаня [1-7]. 

В нашей стране пион уклоняющийся широко распространен в Сибири, 

встречается в европейской части России, вплоть до юго-востока Кольского 

полуострова. В качестве лекарственного сырья используются трава пиона 

уклоняющегося, корневища и корни. Траву заготавливают в период цветения, 

подземные органы – в любое время вегетационного периода, но лучше 

одновременно с травой. Выкопанные корни очищают от земли, промывают 

холодной водой, разрезают на отрезки 10-15 см длиной и 2-3 см толщиной, 

сушат в хорошо проветриваемых помещениях или в тени под навесом. Как 

только сырье станет ломким, его досушивают в сушилке при +45...60°С. Трава и 

корневища обладают лекарственными свойствами в разной степени: у 

корневищ они выражены сильнее. Срок годности сырья 3 года, вкус сырья 

сладковато-жгучий, слегка вяжущий. Запах острый, своеобразный [1,2]. 

В корнях растения обнаружено до 1,6% эфирного масла, в состав которого 

входят пеонол, метилсалицилат, бензойная и салициловая кислоты; гликозид 

салицин, следы алкалоидов, белки, дубильные вещества (до 8,8%), флавоноиды (до 

1,39%), сапонины. Из неспецифических действующих веществ – крахмал (до 

78%), сахара (до 10%). В надземной части – дубильные вещества, флавоноиды. В 

семенах обнаружено жирное масло (до 41,1%), в состав которого входят 

глицериды олеиновой, линолевой и линоленовой кислот [3,4,5]. 

В надземной части содержатся: зола – 5,32%; макроэлементы (мг/г): К - 

17,5; Са - 8,8; Мg - 4,1; Fe - 0,2; микроэлементы (мкг/г): Мn - 0,13; Сu - 0,58; Zn - 

0,96; В - 45,6; Se - 1,08; Ni - 0,37; Cr - 0,1; Mo - 0,34. 

В корневищах с корнями содержатся: зола - 5,18%; макроэлементы (мг/г): 

К - 13,2; Са - 25,7; Мg - 2,3; Fe - 0,3; микроэлементы (мкг/г): Сu - 0,7; Zn - 0,64; 

Al - 0,24; В - 13,2; Se - 1,02; Cr - 0,13; V - 0,06; Sr - 4,17; Pb - 0,03; I - 0,07. 
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Пион уклоняющийся размножается семенами, делением куста, отводками, 

кусочками корневищ с корнями и стеблевыми черенками. Семена собирают в 

августе и сразу же высевают на гряды или в лунки на глубину 2-3 см. Всходы 

появляются весной. Сеянцы развиваются медленно, зацветают они на 3-4-й год. 

Корневище, используемое для размножения, должно иметь 2-3 побега с 

почками. Сажают его в августе-сентябре в глубокую лунку, на дно которой 

кладут слоем 20 см перепревший навоз, 10 см компост и 40-50 г суперфосфата. 

Все компоненты тщательно перемешивают. Посадки поливают, затем 

мульчируют торфом [1-7]. 

Уход за растениями сводится к рыхлению и регулярной прополке, поливу 

и подкормке. Подкормку проводят весной при появлении молодых побегов, 

используя 50-70 г нитроаммофоски на один куст. Удобрение заделывают в 

почву, рыхлят и мульчируют поверхностный слой почвы. В засушливый период 

растения поливают из расчета 8-10 л на одно растение [4]. 

В период активной вегетации растения подкармливают марганцем и бурой 

(по щепотке на одно ведро воды). За две недели до цветения кусты пиона 

подкармливают настоем коровяка. Осенью побеги срезают на уровне 10-15 см от 

земли. Под каждый куст вносят перегной в смеси с золой, а почву мульчируют 

торфяной крошкой. В сырую холодную весну пион может поражаться серой 

гнилью. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель в этом месте 

темнеет, надламывается и постепенно отмирает. Развитию болезни способствует 

избыток азотных удобрений. Меры борьбы: регулярное рыхление почвы, 



удаление осенью всех растительных остатков и последующее их сжигание; 

дренирование участка; умеренные дозы азотных удобрений [1-7]. 
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В медицине лекарственные растения принято делить на 

фармакологически активные и не обладающие лечебным действием. Лечебное 

действие зависит от содержания в растениях комплекса биологически активных 

веществ. К числу основных фармакологически активных веществ относятся 

алкалоиды, флавоноиды, полисахариды, кумарины и фурокумарины, 

дубильные вещества, эфирные масла, витамины, минеральные вещества.  

Эфирные масла занимают важное место в медицине, они представляют 

собой смесь органических безазотистых летучих соединений. В среднем, 

содержание эфирного масла составляет 2-3% от массы растения. Состоят из 

терпеновых углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, фенолов, сложных 

эфиров, кислот, окисей, сульфидов, лактонов. Накопление эфирных масел 

происходит в особых клетках, которые находятся в цветках, листьях, плодах, 

семенах [1-8].  

Биологически активные вещества накапливаются в растениях 

неравномерно, на их количество могут влиять различные факторы: погодные 

условия вегетационного периода, плодородие почвы, технология возделывания, 

сорт растений, фенологические фазы развития [4].  



На количественный и качественный состав биологически активных 

веществ оказывает влияние время сбора лекарственного сырья. Соответственно, 

и лекарственное воздействие на человека может варьироваться. 

Лофант относится к группе эфирномасличных, у которого главным 

действующим веществом является эфирное масло. В надземной части, 

собранной в период цветения, были обнаружены флавоноиды и эфирное масло. 

Основными компонентами эфирного масла Lophanthus chinensis L. являются: β-

фелландрен 30,72 %, β-мирцен 28,27 %, β-кубебен 9,20 %, 1,8-цинеол 7,04 %, 

октилацетат 5,14 %, октилбутират 2,87 %, цис (β)-оцимен 1,90 %, п-цимол 1,71 

%, лимонен 1,31 % [1,4].  

Семена лофанта практически не содержат эфирного масла, а выход 

эфирного масла из листьев и соцветий в фазе цветения оказался практически 

одинаковый для исследуемых сортов лофанта [2].  
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Декоративные растения, широко применяемые для оформления жилых 

помещений и интерьеров в общественных зданиях, часто требуют надежных и 

доступных способов размножения в больших количествах. Для многих 

растений применяются различные виды вегетативного размножения, в том 

числе размножение стеблевыми черенками [1-3]. 

Сравнивали скорость укоренения и объем придаточных корней у 

черенков, взятых от комнатных растений с травянистыми и 

полуодревесневшими побегами, а также влияние гетероауксина на процесс 

укоренения. Объектами исследования были растения пеларгонии зональной 

(Pelarqonium zonale) и фикуса Бенджамина (Ficus Benjamina). Черенки 

пеларгонии длиной 10 – 12 см имели два узла, у них оставили по одному листу. 

Черенки фикуса длиной 10 – 15 см были взяты с верхушек побегов, у них были 

оставлены только два верхних листа. Для стимулирования образования корней 

использовали водный раствор препарата индолилмасляная кислота в 

концентрации 1г на 1литр (содержание действующего вещества в препарате 5 

мг/кг). Черенки погружали на одну треть в раствор препарата, на 24 часа. 

Обработанные черенки ополаскивали водой и оставляли для укоренения в 

стеклянных сосудах с водопроводной водой. Контролем служили черенки, 

взятые с тех же растений, и сразу помещенные в сосуды с водой. 

Индолилмасляная кислота, поглощенная черенками, разлагается до 

индолилуксусной кислоты, которая является эндогенным фитогормоном 

ауксином. Проводили визуальную оценку состояния черенков [3]. 

У черенков пеларгонии, обработанных стимулятором, уже через неделю 

отмечено появление корешков на нижнем узле. На междоузлиях корни не 

образовывались. Корни формировались без образования каллусов. На 

контрольных черенках пеларгонии зачаточные корешки появились на пять дней 

позже. Количество корней на каждом обработанном черенке и их общий объем 

были в среднем в два раза больше, чем у контрольных черенков. У черенков 

фикуса Бенджамина по всей поверхности черенка, лишенной листьев, сначала 

появлялись многочисленные мелкие белые каллусы, из многих каллусов затем 

вырастали корни. Обработка черенков стимулятором дала большой 

положительный эффект: количество образовавшихся придаточных корней было 

в среднем в три раза больше, чем у контрольных черенков, а их длина была 

больше в полтора – два раза [3]. 
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Вегетативное размножение, или воспроизведение растений из их 

вегетативных частей: отпрысков, клубней, луковиц. широко распространено в 

растительном мире. Считают, что способность покрытосеменных растений к 

интенсивному вегетативному размножению способствовала их успешной 

конкуренции с голосеменными растениями, размножающимися семенами. 

Вегетативное размножение позволяет сохранить ценные признаки растений, 

сокращает сроки получения посадочного материала, а для некоторых растений 

является единственно возможным способом размножения. Получение 

укорененных черенков относится к распространенным способам вегетативного 

размножения декоративных, плодовых и некоторых лекарственных растений 

[1-3]. 

Образование корней является проявлением широко распространённой у 

растений способности к регенерации утраченных частей. Придаточные корни 

формируются у черенков эндогенно. В зависимости от строения и возраста 

материнских побегов корни развиваются из разных популяций клеток. У 

молодых черенков деятельность пучкового камбия стимулирует межпучковую 

паренхиму, которая начинает делиться, давая вторичную образовательную 

ткань – меристему, из которой и развиваются придаточные корни. У древесных 

черенков вторичная меристема локализована на стыке сердцевинных лучей с 

камбием. Корневые зачатки закладываются во вторичной коре вдоль оси побега 

неравномерно, их много в нижней части побега и меньше к верхушке. Таким 

образом, формирование придаточных корней у разных типов стеблевых 

черенков связано с деятельностью клеток, имеющих разную локализацию, и это 

необходимо учитывать при подготовке растительного материала к 

размножению [2,3]. 
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Хозяйственная ценность растений, образующих пастбищный 

фитоценоз, определяется их кормовыми достоинствами, урожайностью, 

удельным весом в травостое, сроками использования, влиянием на 

животных. При чрезмерном выпасе на пастбище происходит замена ценных 

хорошо поедаемых растений менее ценными или сорными видами, к 

которым относится тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium l.). 

Это травянистое многолетнее растение семейства Астровые (Asteraceae) 

имеет длинные корневища, от которых отходят многочисленные корни и 

надземные побеги. Листья многократно-перисто-рассеченные, от множества 

долек листовой пластинки происходят видовое и русское названия растения. 

Цветки собраны в мелкие корзинки, образующие сложный щиток. Плоды 

мелкие бурые семянки, одно растение дает 25000 семян. Все растение имеет 

сильный бальзамический запах и горький вкус, содержит эфирное масло, 

смолистые вещества, гликоалкалоид ахиллеин, флавоноиды, органические 

кислоты. Трава тысячелистника с древних времен используется как 

лекарственное сырье для лечения различных заболеваний, в том числе 

желудочно-кишечного тракта. Лечебное действие имеет трава с соцветиями, 

особенно в период массового цветения [4,5]. 

Тысячелистник обыкновенный не требует влажных и плодородных 

почв, распространен повсеместно кроме пустынь и Крайнего Севера. Растет 

по сухим лугам, пустырям, избегает затененных мест и солонцеватых почв. 

Имея большие возможности для вегетативного и семенного размножения, 

образует обильные заросли, заполняющие не возделываемые участки земли. 

Быстро разрастается на пастбищах, подвергающихся интенсивному выпасу, в 

результате которого из травостоя выпадают ценные кормовые растения, 

злаковые и бобовые травы [1-6]. Тысячелистник относится к кормовым 

растениям, однако из-за горького вкуса он поедается плохо, на пастбищах 

полезны только молодые растения тысячелистника в небольшом количестве. 

В ветеринарии его применяют для улучшения работы пищеварительной 

системы сельскохозяйственных животных. 
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Черника обыкновенная относится к семейству Брусничные – Vacciniáceae 

S.F. Gray. Ягоды содержат дубильные вещества пирокатехиновой группы (до 

18%), пектиновые вещества (0,6%), антоцианы, гликозиды, галактозид 

(дельфидин хлорида), монометиловый эфир хлоридов дельфинидина и 

мальвидина, смесь которых называется «миртиллин». В ягодах находятся также 

органические кислоты (бензойная, лимонная, молочная, хинная, щавелевая, 

яблочная, янтарная), сахара (до 30%), инозит, витамины С (до 250 мг%), 

каротин (до 1,6%), В1 (0,04 мг%), В2, РР. [1-4]  

В семенах содержится жирное масло (до 31%) и белки (до 18%). 

Считается, что по содержанию марганца плоды черники превосходят все 

фрукты и овощи. 

В листьях находится до 20% дубильных веществ, производных 

пирокатехина; сахара, арбутин (до 1,6%), гидрохинон (0,05-1%), гликозиды 

миртиллин (1%) и неомиртиллин (до 2%); флавоноиды (кверцетин и его 

производные гликозиды, дигликозиды, рамнозид), сапонины (около 2%), 

тритерпеновый и цериловый спирт, органические кислоты (бензойная, винная, 

галловая, лимонная, олеаноловая, смоляная, уксусная, урсоловая, хинная, 

щавелевая, яблочная), эфирное масло, до 250 мг% витамина С. Среди 

минеральных веществ в листьях отмечается повышенное содержание K, Na, 

Mg, Ca, P, S, Fe, концентрируется стронций (16 мг/г) [1-4]. 

Имеются данные об элементном составе надземной части черники: 

макроэлементы (мг/г): K – 8,4; Ca – 3,6; Mg – 1,6; Fe – 0,2; микроэлементы 

(мкг/г): Cu – 12,5; Zn – 26,6; Co – 1,28; Mo – 0,64; Cr – 0,24; Ba – 102,64; Se – 

0,19; Ni – 1,12; Sr – 16,0; B – 77,6; I – 0,15.  
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В качестве лекарственного сырья у черники обыкновенной используют 

ягоды и листья; ягоды заготавливают по мере их созревания в июле. Листья 

собирают в мае-июне, сушат в тени под навесом, на чердаке. Высушенные 

листья светло-зеленого цвета. Срок хранения листьев 1 год.  

При заготовке сырья следует помнить об особенностях роста и развития 

данного вида, не повреждать растения и популяцию в целом. Черничные 

заросли предохраняют почву от эрозии, высыхания и могут на протяжении 

сотен лет формировать довольно высокую продуктивность [1-4].  

Препараты листьев черники оказывают кардиотоническое, мочегонное, 

желчегонное, противомикробное, противовоспалительное действие.  

Плоды в виде настоя, киселя и препараты листьев в медицине применяют 

как нежное вяжущее и диетическое средство при острых и хронических 

расстройствах ЖКТ, особенно при диарее у детей, при колитах и острых 

энтероколитах у взрослых, хроническом катаре кишечника, колите, рвоте, 

спазмах кишечника и желудка, при гепатите, а также как вспомогательное 

средство при лечении дизентерии антибиотиками. Ягоды используются в 

свежем виде, сушеными, вареными. Они оказывают антисептическое, 

противовоспалительное, противоспазматическое, витаминное действие, 

улучшают пищеварение, обмен веществ [1-4].  

В медицине листья черники применяют при лечении сахарного диабета. 

Препараты черники применяются при воспалении мочевого пузыря, желче- и 

мочекаменной болезни. Плоды, листья, цветки применяются при малокровии, 

ревматических пороках сердца и хронической недостаточности 

кровообращения, рассеянном склерозе, эпилепсии, хроническом пиелонефрите.  

В эксперименте установлено, что гликозид неомиртиллин, содержащийся 

в листьях, значительно снижает сахар в крови при диабете. Отваренные 

измельченные ягоды используют для компрессов при ожогах, кожных 

болезнях, особенно при чешуйчатом лишае и экземе. Настой ягод принимают 

внутрь при подагре, ревматизме и других заболеваниях, связанных с 

нарушениями обмена веществ. 
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Цикорий обыкновенный распространен почти по всей территории России, 

кроме северных регионов. Растет на лугах, склонах, лесных полянах и опушках, 

по обочинам дорог, на каменистых местах, пашне. Наиболее часто встречается в 

Беларуси, Прибалтике, Украине. Поднимается до высокогорий. Чаще всего 

встречается на супесчаных, суглинистых сухих почвах. Переносит значительное 

уплотнение почвы и временный дефицит влаги [1-6]. 

В России цикорий возделывают с конца XVIII в. В настоящее время 

цикорий широко применяется в официальной и народной медицине. Его 

используют при холециститах, гепатитах, почечной и желчнокаменной 

болезнях, нарушении обмена веществ, ожирении, сахарном диабете, неврозах, 

атеросклерозе, остеохондрозе, артритах, для лечения заболеваний ЖКТ, как 

противовоспалительное и кардиотоническое средство. Препараты из цикория 

регулируют обмен веществ, усиливают сердечную деятельность, оказывают 

гипотензивное действие, снижают потоотделение. Растение применяется в 

качестве желчегонного, возбуждающего аппетит, противомикробного, 

противовоспалительного, вяжущего, успокаивающего средства. Цикорий 

оказывает общеукрепляющее действие и уменьшает содержание сахара в крови. 

Экспериментально установлено, что спиртовой экстракт (в соотношении 1:1) 

дает положительный эффект при диабете. Имеются противоречивые сведения о 

противоопухолевой активности цикория [2].  

Наибольшее признание цикорий получил при лечении заболеваний печени и 

желудочно-кишечного тракта. Отвар корней применяют при воспалительных 

заболеваниях печени, желчного пузыря, слизистой оболочки желудка, а также 

при желчно- и почечнокаменной болезнях, бронхиальной астме, стенокардии, 

истерии [2].  

Клинические испытания показали эффективное снижение сахара в крови 

при использовании экстракта корней цикория. Хороший мочегонный эффект 

отмечается при лечении крепким отваром корней цикория больных с отеками 

сердечного происхождения. Цикорий еще считается средством 

«кровоочистительным», применяется при кожных болезнях, экземах, угрях, 

фурункулезе. Отвар из цветков положительно влияет при неврастении [2.4]. 
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Цикорий встречается по всей территории Европы, в Индии, в Азии; также 

в Северной, Центральной и Южной Америке, в Северной Африке, Австралии и 

Новой Зеландии, где он растет по обочинам дорог, окраинам полей и на лугах. 

В корнях цикория отмечается повышенное содержание полисахарида 

инулина (хорошо растворимого в горячей воде), до 49% в естественных популяциях 

и до 60-65% при возделывании в культуре; сахара, белковые вещества, пектин, 

жир, холин, гликозид интибин (придает корню характерный горький вкус), 

смолистые вещества. В корнях найдены витамины С, В, Е, минеральные соли и 

довольно обширный микроэлементный состав. В цветках содержится гликозид 

при гидролизе расщепляющийся на эскулетин и глюкозу. В листьях и семенах 

обнаружен инулин; в млечном соке содержатся горькие вещества – лактуцин, 

пиридин; в молодых листьях – до 80 мг % каротина [1,7-9]. 

Медонос, во влажную погоду цветки выделяют много нектара голубого 

цвета; медоносность - 100 кг/га.  

Корни цикория используются для приготовления суррогатов кофе, для 

получения инулина и фруктозы. В Прибалтике цикорий добавляют в кофе, 

готовят из него холодный напиток с медом, яблочным соком и лимоном; 

ароматизируют цикорием фруктово-ягодный чай. Из корней получают спирт, 

причем выход спирта выше, чем из картофеля. Широко используется в пищевой 

и кондитерской промышленности для приготовления конфет и тортов [1,7-9].  

Цикорий особенно ценится в диетическом питании диабетиков. Свежие 

листья съедобны, выведены салатные сорта с высоким содержанием витамина 

С. Молодые побеги варят, жарят, запекают. 



Цикорий декоративен. Применяется в садово-парковом строительстве. 

Фитонциды цикория иногда используются в плодоводстве, они оказались 

хорошим средством для борьбы с тлей [1-9]. 
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Лекарственные свойства адониса известны с древнейших времен, но 

впервые это растение было изучено в лаборатории С. П. Боткина его учеником 

В. П. Бубновым. Препараты, полученные из адониса весеннего, широко 

применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, бессоннице, 

повышенной нервной возбудимости, эпилепсии, сердечных отеках. Основное 

действие – кардиотоническое, диуретическое и умеренно седативное. В 

медицине используется галеновый препарат адониса весеннего – «Адонизид», 

применяемый при начальных стадиях недостаточности кровообращения. 

Адонис входит в состав препарата «Кардиовален» и таблеток «Адонис-бром», 

применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях [1-7]. 

В последние годы установлено, что водные вытяжки из надземной части 

адониса оказывают выраженное противовирусное действие. Есть указания на 



положительное влияние адониса при артрите. Кумулятивные свойства у 

препаратов, полученных из адониса, выражены слабо [4]. 

В народной медицине адонис издавна используется при сердечных и 

почечных заболеваниях, против водянки, истерии и судорог. Ценится как 

сердечное, болеутоляющее, успокаивающее и мочегонное средство. Назначают 

его как средство, повышающее сопротивляемость организма при 

инфекционных заболеваниях [5]. 

Адонис – ценное декоративное растение. Многолетнее травянистое 

растение, высотой 50-60 см. Стебли прямостоячие, слабоветвистые, с бурыми 

чешуями у основания. Листья сидячие, пальчато-рассеченные на пять узких 

линейных сегментов. Цветки крупные, 5-6 см диаметром, одиночные, 

верхушечные, с 10-20 золотисто-желтыми лепестками, на верхушке 

зазубренные. Зацветает адонис в апреле-мае. Каждый цветок живет 8-10 дней, 

открываясь рано утром и закрываясь после полудня [2-7].  

На время и продолжительность цветения влияют температура и 

освещение. В пасмурные дни цветки могут не открываться совсем. Количество 

цветков зависит от возраста особей. У молодого адониса обычно образуется от 

одного до пяти цветков; у средневозрастного – около тридцати, у старо-

возрастного растения количество цветков снижается. Максимального развития 

адонис достигает к 40-50 годам, общая продолжительность жизни, при 

благоприятных условиях, составляет 120-150 лет [3]. 

Он цветет рано весной, а летом у него формируются ажурные, узорчатые 

листья, придающие растениям высокую декоративность. Адонис широко 

используется в ландшафтном дизайне, эффектен в групповых посадках или 

среди редко посаженных кустарников, а также на каменистых горках южных 

экспозиций [3]. 
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Адонис весенний (Adonis vernalis L.), семейство Лютиковые – 

Ranunculaceae Juss. распространен в средней и южной (в Крыму) полосе 

европейской части России, в Сибири [1,5]. 

На Среднем Урале встречается в юго-восточной части Свердловской 

области: в Байкаловском, Ирбитском, Камышловском, Артинском районах. 

Экологически и фитоценотически адонис весенний приурочен главным образом 

к остепненным лугам с ксеро-мезофильным разнотравьем. Встречается по 

опушкам лиственных лесов, сухим склонам южных ориентаций [2-4]. 

Адонис весенний занесен в Красную книгу России. Для сохранения его 

ареалов необходимо создание заказников со строгим соблюдением охранных 

мер, а также интродукция (введение в культуру) этого вида. В 

западноевропейских странах адонис, как редкое растение, охраняется 

повсеместно [2,3].  

Адонис – растение неприхотливое и морозоустойчивое. Размножается 

семенами, которые сразу после сбора надо высеять на грядку с расстоянием 45-60 

см между рядами. Глубина заделки семян 1,5-2 см, семена необходимо 

присыпать сверху тонким слоем перегнойной почвы. Семена прорастают через 

25-30 дней. Первые два-три года сеянцы развиваются очень медленно. Цветение 

отдельных растений начинается на третий год, а полное развитие наступает на 4-

5 год. В целом, размножение адониса семенами затруднено, так как они имеют 

низкую всхожесть, требуют стратификации, часть семян прорастает только на 

второй год [2,5]. Кроме того, адонис размножается вегетативным путем – 

корневищами. Корневища высаживают осенью или весной во влажную почву, 

предварительно разрезав их с таким расчетом, чтобы на каждом отрезке было не 

менее 2-3 почек возобновления. Ширина междурядий – 60 см, расстояние между 

растениями в рядке – 30 см. Продолжительность возделывания на одном месте 

не более 10 лет [2]. 

Адонис весенний предпочитает места, защищенные от холодных ветров и 

хорошо прогретые солнцем; почвы рыхлые, окультуренные, с нейтральной 

реакцией среды. В первые 2-3 года развивается медленно, поэтому сильно 

засоряется сорными растениями. Требует частых прополок, хорошо отзывается 

на подкормки, орошение и рыхление почвы [2-5]. 
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Надземная масса зверобоя содержит разнообразные химически активные 

соединения, различные флавоноиды, красящее вещество гиперицин, небольшое 

количество витаминов С и РР, холина, каротина, следы фитонцидов и 

алкалоидов. Важнейшими действующими веществами травы зверобоя являются 

фотоактивные конденсированные антраценовые производные (до 0,4% 

псевдогиперицин, гиперицин, протопсевдогиперицин и др.). Выделены также 

флавоновые соединения: гликозид гиперозид (в траве - 0,7%, в цветках - 1,1%), 

кверцитрин, кверцетин, рутин [1-6].  

В соцветиях содержится эфирное масло, в состав которого входят 

терпены, сесквитерпены, сложные эфиры изовалериановой кислоты: кадинен, 

цинеол, мирцен, и др. Присутствуют антоцианы, дубильные вещества (до 10%), 

смолы (до 10%), каротин (до 55 мг%), сапонины, никотиновая и аскорбиновая 

кислоты [4].  

В надземной массе (листьях и соцветиях) содержатся следующие зольные 

элементы: зола – 4,21%; макроэлементы (мг/г): K - 16,8; Ca – 7,3; Mg – 2,2; Fe – 

0,11; микроэлементы (мкг/г): Mn – 0,25; Cu – 0,34; Zn – 0,71; Co – 0,21; B – 40,4; 

Se – 5,0; Ni – 0,18; Cr – 0,01; Al – 0,02; Mo – 5,6; Sr – 0,18; Cd -7,2; Pb – 0,08. 

Установлено, что в свежем соке, полученном из травы зверобоя, 

содержится в 1,5 раза больше активных веществ, чем в настойках. При 

растирании зверобой обладает своеобразным приятным запахом и слегка 

вяжущим горьковато-смолистым вкусом. Некоторые авторы относят растение к 

условно ядовитым [1-6].  
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Сенокосы и пастбища - важнейшие природные кормовые угодья, 

обеспечивающие развитие животноводства. Большая часть сенокосов после 

сенокошения используется также и на выпас. Ценность кормовых угодий 

определяется продуктивностью, питательностью и поедаемостью видов, 

слагающих фитоценоз. Интенсивный и нерегулируемый выпас крупного 

рогатого скота приводит к уплотнению почвы, к ухудшению агрохимических 

характеристик. В этих условиях наиболее конкурентными становятся виды, 

устойчивые к вытаптыванию и не поедаемые животными [1-6]. 

На пастбищах с неумеренным выпасом животных часто встречается 

луговик дернистый, или щучка (Deschampsia caespitosa). Это малоценное 

кормовое растение, поедается животными только весной до цветения, когда 

побеги ещё не грубые. Увеличение обилия этого вида свидетельствует о 

повышении влажности, уплотнении и закислении почвы. Являясь 

плотнокустовым злаком, щучка хорошо адаптирована к неблагоприятным 

условиям. Узел кущения у неё расположен выше поверхности почвы, благодаря 

чему эта область хорошо аэрируется и, в тоже время, защищена остатками 

отмерших листьев, обладающих большой влагоемкостью. Боковые побеги, 

выходящие из узла кущения плотно прижаты друг к другу, поэтому при 

разрастании щучка образует плотную дернину, достигающей более 50 см в 

диаметре [1-3]. 

Растения размножаются семенами. В течение многих лет они способны 

цвести и давать семена, не выпадая из травостоя и ежегодно образуя более 

сотни репродуктивных побегов. При неконтролируемом разрастании, щучка 

может вытеснить из травостоя ценные кормовые растения, не переносящие 

ухудшения условий. Увеличение фитоценотической роли щучки в травостое 

может свидетельствовать о начале дигрессии кормового угодья [5-6]. 
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Среди представителей семейства Бобовые (Fabaceae) в природных 

кормовых угодьях наиболее хозяйственно ценными являются клевер луговой 

(Trifolium pratense L.) и клевер ползучий (Trifolium repens L.). Корневая система 

у бобовых трав стержневая, стебли развиваются из почек, находящихся на 

корневой шейке. 

Бобовые травы по содержанию питательных веществ превосходят злаки, 

богаты белками, при этом период использования их сельскохозяйственными 

животными вдвое длиннее из-за растянутого периода цветения. На 

суходольных лугах, лесных опушках, полянах бобовые составляют до 20% 

всего урожая. Известно, что при поедании большинства из них у животных 

возникает тимпанит (вздутие желудка), поэтому при выпасе необходимо 

чередовать стравливание бобовых трав со злаковыми или разнотравными 

[1,2,5].  

Клевер луговой – многолетнее рыхлокустовое растение высотой 40-100 

см, отлично поедается животными, в травостоях со злаками полного развития 

достигает на 3-4 й год. После цветения стебли клевера лугового менее грубеют, 

чем стебли злаков, и поедаются животными охотнее. Клевер ползучий – 

многолетнее стелющееся растение с ветвистыми стеблями высотой 15-50 см, на 

пастбищах сохраняется в течение многих лет, хорошо переносит вытаптывание 

животными, быстро отрастает после стравливания, как пастбищное растение 

занимает одно из первых мест. Лучше растет на умеренно влажных 

местообитаниях, переносит довольно длительное затопление [3-7]. 



Бобовые являются симбиотрофными растениями, клубеньковые бактерии 

этих растений фиксируют азот воздуха. Фиксация азота происходит 

интенсивнее при устойчивой влажности и слабокислой реакции почвы, 

хорошей обеспеченности растений элементами минерального питания. После 

отмирания клубеньков и надземных органов азот, накапливающийся в почве, 

используют злаки и разнотравье. Таким образом, оба вида клевера улучшают 

азотное питание злаковых трав в фитоценозе, это способствует кущению 

злаков, увеличению количества молодых побегов и листьев [3-7]. 
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Пуансеттия, или молочай прекраснейший (Euphorbia pulcherrima), 

используется для оформления интерьеров как сезонное зимне-цветущее 

растение, обладающее яркими соцветиями. Комнатные пуансеттии являются 

сортами, полученными на основе дикорастущего высокого кустарника, 

произрастающего на территории Мексики.  Такое происхождение пуансеттии 

из тропиков объясняет необходимость короткого дня (не более 10 часов) для 

индукции цветения. С этим связаны определённые трудности в получении 

повторного цветения купленного растения на следующий год в традиционные 

сроки, в конце декабря – январе. На практике приобретенную в декабре 

цветущую пуансеттию после отцветания выбрасывают, в связи с чем 

существует необходимость успешного размножения этого растения и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19089135


применения оптимального фотопериодического режима для получения 

цветения в нужный срок [1,2]. 

Размножают эуфорбию стеблевыми верхушечными черенками, взятыми в 

начале лета с растений, прошедших после отцветания период покоя и 

возобновивших рост. Рекомендуется срезать черенки достаточной длины, 

чтобы они имели пять междоузлий. Важным условием успешного укоренения 

черенков является наличие у них листьев как источников органических веществ 

для образования новых органов. Для цветения пуансеттии с конца сентября 

растения ежесуточно в течение восьми недель должны находиться на коротком 

10-часовом световом дне и 14 часов в полной темноте, под 

светонепроницаемым материалом. При таком режиме освещения в конусах 

нарастания индуцируется закладка соцветий, далее растения зацветают в 

декабре при обычном освещении. У растений, имевших только естественное 

освещение, цветение наступило в марте в результате индукции коротким 

фотопериодом в течение января – февраля [1,2]. 
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Растения образуют большой спектр фитохимических соединений, 

которые оказывают различное воздействие на здоровье человека, многие из них 

являются мощными антиоксидантами. Антиоксиданты - это вещества, которые 

замедляют окислительный процесс в клетках, уменьшая количество свободных 

радикалов. Свободные радикалы образуются в организме при нормальных 

условиях ежедневно, однако, если существует дисбаланс между радикалами и 

антиоксидантами, то в результате окислительного стресса происходит 

повреждение клеток и тканей. Антиоксиданты обезвреживают свободные 

радикалы, которые, в свою очередь, являются одной из главных причин 

старения и множества дегенеративных болезней [1-5]. 

На сегодняшний день учёным известно около 3000 антиоксидантов 

ферментного и неферментного происхождения. Ферментные антиоксиданты 

образуются в организме человека, каждая клетка способна уничтожать 

образующиеся свободные радикалы, используя собственные ферментные 



системы. В тех случаях, когда радикалов образуется слишком много, клеткам 

необходима помощь, т.е. необходимы неферментные антиоксиданты, 

получаемые с пищей. Наибольшее их количество содержится в натуральных 

продуктах, которые не подвергаются промышленной переработке.  

Аскорбиновая кислота (витамин С) в большом количестве содержится в 

плодах шиповника, лимона, ягодах черной смородины и незрелых плодах 

грецкого ореха. Наряду с антиоксидантным действием способствует 

укреплению иммунной системы и нормализации метаболических процессов. 

ß-каротин (из группы каротиноидов, провитамин витамина А) 

обусловливает желтую или оранжевую окраску моркови, болгарского перца, 

батата, тыквы, манго, апельсина, лимона, грейпфрута, папайи, персика, 

абрикоса. Обладает иммуностимулирующим и адаптогенным действием.  

Ликопин (из группы каротиноидов) - содержится во многих красно-

оранжевых частях растений, таких как шиповник, томат, гуава, арбуз, 

грейпфрут, хурма. Предотвращает развитие атеросклероза, сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. 

Флавоноиды - это многочисленный класс растительных полифенолов. В 

настоящее время известно около 1000 флавоноидов, среди них широко 

известны антоцианы и катехины. Антоцианы – это пигменты, отвечающие за 

окраску плодов, цветков и других частей растений. В зависимости от РН 

окраска может меняться от розового до сине-черного цвета. Хорошим 

источником антоцианов является смородина черная, арония черноплодная, ирга 

круглолистная, черника, бузина черная, ежевика, черешня, вишня. Антоцианы 

уменьшают скорость деления раковых клеток, препятствуя образованию 

опухолей, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, стимулируют 

регенерацию родопсина, улучшая зрение [1-5]. 

Катехины - неокрашенные вещества, имеют горький, терпкий, вяжущий 

вкус. По химическому строению являются наиболее восстановленными из всей 

группы флавоноидов. Больше всего катехинов содержится в белом чае, немного 

меньше в зелёном. В больших количествах они обнаружены в клубнике, 

тропических фруктах, орехах. брокколи, чесноке и др. Катехины повышают 

упругость кровеносных капилляров, подавляют рост опухолевых клеток, 

снижают окислительный стресс в мозге, препятствуют развитию болезни 

Альцгеймера.  

Можно продолжить список растительных продуктов, богатых 

антиоксидантами. Но, знание даже пяти важнейших антиоксидантов может 

помочь защитить наш организм от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды. 
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Злаки, семейство Мятликовые (Poaceae L.) составляют основную группу 

кормовых растений в природных пастбищных фитоценозах лесной и 

лесостепной зоны. В нашем регионе распространены рыхлокустовые злаки, у 

которых узел кущения находится на глубине 1-5 см, и побеги располагаются 

под тупым углом друг к другу. Так, на пастбище в пос. Студенческий 

преобладают: ежа сборная (Dactylis glomerata l.), тимофеевка луговая (Phleum 

pratense l.), мятлик луговой (Poa pratensis l.), имеющие указанное строение. 

Ежа сборная является верховым злаком (до 120 см), образует много 

хорошо облиственных вегетативных побегов и большое количество 

прикорневых листьев, хорошо поедается всеми видами сельскохозяйственных 

животных, весной рано отрастает и дает ранний пастбищный корм. При 

достаточном увлажнении и азотном питании ежа сборная устойчива к 

пастбищному использованию. Тимофеевка луговая также ценный верховой 

злак, имеющий хорошую облиственность, высокое содержание протеина. Этот 

вид очень зимостоек, в благоприятных условиях удерживается в травостое 

много лет [1-7]. 

Растения мятлика лугового относят к корневищно-рыхлокустовым, так 

как они отличаются от ежи сборной и тимофеевки луговой наличием 

корневища и образуют густую сеть рыхлых кустов, дающих плотную дернину. 

Дернина устойчива к вытаптыванию, поэтому мятлик луговой используют не 

только при создании пастбищ, но и для создания газонов и залужения 

спортивных площадок. Мятлик луговой относится к группе низовых злаков (40-

50 см), энергично кустится в течение всего вегетационного периода, образует 

много укороченных вегетативных побегов и прикорневых листьев [2,5]. 

Все три указанных злака по степени потребности в увлажнении почвы 

относятся к мезофитам, поскольку предпочитают условия среднего 

увлажнения, широко распространенные в регионах с умеренным климатом. У 

этих злаков более широкие и менее толстые листья по сравнению с 

ксерофитными, листья не имеют опушения. После стравливания побегов они 

вновь отрастают, усиливается кущение, эта способность растений называется 

отавностью. Отавность определяется наросшей массой, зависит от внешних 

условий, а также от вида растения. Высокую отавность имеет мятлик луговой, а 

отавность ежи сборной и тимофеевки луговой оценивается как средняя или 



хорошая. Все три злака имеют высокие кормовые достоинства. Сухая биомасса 

злаков в среднем содержит 10% протеина по сравнению с сухой массой 

клеверов, содержащей до 16% протеина [1-7]. 
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В современных условиях повышенных антропогенных нагрузок, 

дискомфортности городов и поселков из-за загрязнения воздушной среды 

выбросами автотранспорта, благоустройство и озеленение населенных мест 

приобретает особое немаловажное значение. Практически во всем мире 

делаются значительные усилия по озеленению и благоустройству городского 

хозяйства.  

Присутствие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее 

благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно 

очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, 

препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, 

зелень благотворно действует на эмоциональное состояние человека.  

В нынешних условиях крайне важной является проблема сохранения и 

оздоровления среды, окружающей человека в городе, создания в городе 

условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что 

особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов 

транспорта, увеличения с каждым годом тонуса городской жизни. Зеленые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19089135


насаждения влияют на температурно-влажностный режим: даже небольшой 

зеленый массив снижает температуру летом на несколько градусов не только 

внутри себя, но и в прилегающих районах. Зеленые насаждения влияют на 

ионизацию воздуха, также насаждения имеют большой испаряющей 

способностью [1]. 

Существенную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: 

они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство 

используется в условиях города. Зеленые насаждения по-разному участвуют в 

этом процессе. К примеру, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели 

обыкновенной поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб 

черешчатый - в 4,5 раза, липа крупнолистная - в 2,5 раза. При подборе деревьев 

и кустарников для городских условий следует учитывать активность зеленых 

насаждений в этом процессе. 

Зеленые насаждения с успехом можно использовать для очищения 

городской среды от пыли и газа. Эту особенность деревьев полезно учитывать 

при проектировании посадок, защищающих от пыли [2]. 

Значительна роль зеленых насаждений в формировании городской среды. 

Шелест листьев, пение птиц, эстетическое воздействие благотворно влияют на 

нервно-психическое состояние человека, озеленение организует микроклимат и 

приближает условия окружающей человека среды к оптимальным. 

Зеленые насаждения используют в инженерном благоустройстве для 

преодоления некоторых нежелательных явлений природы. Результативно 

озеленение в борьбе с селевыми потоками, когда вместе с тающим снегом с гор 

низвергаются потоки камней и размытых пород. С помощью зеленых 

насаждений изменяют направление потока, защищая, таким образом 

населенные пункты. Озеленение помогает защищать объект от снежных и 

песчаных бурь, предотвратить снежные заносы, а где требуется, наоборот, 

сформировать достаточный снежный покров. При помощи озеленения 

укрепляются откосы, прекращаются процессы оврагообразования, осушают 

заболоченные районы, ликвидируют оползневые явления. Для этих целей 

используют породы деревьев и кустарников с особыми качествами: 

влаголюбивые, с густой разветвленной мощной корневой системой. 

Зеленые насаждения имеют архитектурно-планировочное значение. В 

обогащении архитектурного облика застройки жилых районов и микрорайонов 

важная роль отводится ландшафту. Наряду с выразительностью застройки и 

пластикой малых архитектурных форм природные условия оказывают важное 

влияние на общее эстетическое восприятие. Озеленение обладает 

неограниченным многообразием цветовых оттенков, изменяющихся во времени 

и пространстве. Зелень в любое время года действует на человека 

умиротворяюще. Деревья, кустарники, цветы украшают нашу жизнь. Велика 

сила их эстетического воздействия на человека. Современный уровень 

цивилизации удалил человека от природы, поэтому теперь человеку ее 

особенно не хватает [3]. 

Зелень всегда приятна для глаза, она оживляет силуэты каменных 

городов. С помощью озеленения можно объединить воедино и создать 



композиционно целое из отдельных зданий. При правильном подборе 

ассортимента деревьев и кустарников, вьющихся растений, цветов и газона 

можно искусственно создать разные цветовые гаммы, выразительные сочетания 

растений по их формам, очертанию, структуре, объему[4]. 
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Культурные пастбища, это устойчиво производимые 

высокопродуктивные кормовые угодья, оснащенные системами и 

оборудованием, обеспечивающими не только высокую урожайность травы, но 

и рациональное пастбищное кормление животных на нем животных, 

зооветеринарного их обслуживания и водопоями. Главная ценность культурных 

пастбищ заключается в том, что пастбищная трава самый дешевый и 

биологически наиболее полноценный корм. Из-за высокой питательной 

ценности зеленой травы продуктивность скота при правильном использовании 

культивируемых пастбищ может быть очень высокой. Это источник корма для 

животных. Из-за высокой питательной ценности зеленой травы продуктивность 

скота при правильном использовании культивируемых пастбищ может быть 

очень высокой. Это источник корма для животных [1]. Пастбищный корм для 

животных очень важен, он обеспечивает 60-80% потребности в зеленой пище 

летом. Он так же отлично сбалансирован по питательным веществам и с точки 

зрения выпаса хорошо влияет на состояние животных (улучшает обмен 

веществ, повышает аппетит, лучше регулирует деятельность дыхательной 

системы, сердца, пищеварительного тракта, улучшает качество продукции). 

Для создания высоких урожаев на пастбищах используются различные методы 

оздоровления естественных лугов, это: оздоровление естественных лугов, 

оздоровление многолетних трав старых культур и трав новых культур.  

Вместе с тем продуктивность естественных пастбищ остается низкой, 

трава на них отрастает неравномерно, что связано с цикличностью в онтогенезе 

луговых трав и зависимостью от погодных условий. Правильная организация и 

устройство культурных пастбищ обеспечивается лучше всего при разработке 



комплексного проекта. Проектные решения должны предусматривать 

получение максимального количества качественных кормов с естественных 

кормовых угодий. Кром того в хозяйствах должно быть организовано 

рациональное территориальное расположение пастбищ и пашен с учетом мест 

расположения животноводческих ферм, населенных пунктов при учете 

использования всех сельскохозяйственных угодий хозяйства [1]. 

Однако в нынешних условиях экономического развития страны многие 

хозяйства не могут широко использовать инновационные технологии. В связи с 

этим научные исследования последних лет направлены на совершенствование 

технологий для экономии ресурсов. Эти задачи соответствуют общим 

направлениям развития современного сельского хозяйства в стране [2]. В то же 

время решение проблемы ресурсосбережения при создании культурных 

пастбищ осложняется тем, что экономия не должна приводить к снижению 

продуктивности этих земель ниже экономически обоснованного уровня, 

например, для молочного скота - 3-4 тыс. корм. ед. с 1 га. Капитальные 

вложения в пастбища, включая дополнительные затраты на ограждение, а 

также текущие затраты на использование и уход за травой, должны 

соответствовать современным условиям рыночной экономики - их быстрой 

окупаемости. 

Продуктивность и экономическая эффективность культурных пастбищ во 

многом зависят от способа их использования, способа выпаса травы, перегонки 

и полива скота. Совокупные антропогенные затраты на организацию 

пастбищного использования травы (забор и выпас) существенно снижаются по 

сравнению с расходами на кошение, транспортировку и кормление кормов от 

кормушек [3]. Так, в среднем на 1 гектар организации выпаса скота ежегодно 

производится 4 тыс. корм.ед. составляют 3 ГДж, а при кормовом выращивании 

масса зелени из этой зоны при кормовом скашивании, транспортировке и 

распределении достигает 12-13 ГДЖ.  
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Для заложения сенокосов некоторые виды трав могут быть использованы 

в чистом виде. Однако, выбор в пользу травосмесей будет значительно 

выигрышнее. Дело в том, что при правильном составе травосмеси в итоге 

можно получить более высокий урожай и хороший, долголетний травостой. 

Многие культуры хорошо влияют друг на друга и способны взаимозаменять 

друг друга при каких-либо неблагоприятных условиях[1]. Таким образом, 

травостой будет более полным и значительно богаче по витаминным 

составляющим. Ведь отдельные виды культур не способны в полной мере 

восполнить всё необходимое у животных. Кроме того, отдельные культуры 

более сложны в уходе, их сложнее восполнить в случае гибели отдельных 

участков растений. В данной статье представлен краткий обзор значения, 

распространения и роли некоторых культур в травосмесях при создании 

стабильной кормовой базы в Свердловской области. 

Одними из главнейших задач всех аграрных предприятий являются 

обеспечение животных полноценным кормом в полном объеме, повышение 

продуктивности и привеса животных, повышение качества продукции, 

снижение стоимости корма и кормопротеиновой единицы.  

Чтобы добиться всех поставленных задач, на предприятиях необходимо 

применять комплекс взаимосвязазанных мероприятий организационно-

технологического характера. К ним относятся вопросы кормопроизводства: 

подбор культур и сортов однолетних и многолетних трав и травосмесей, 

система кормовых и полевых севооборотов, сенокосооборотов и 

пастбищеоборотов, система уборки, заготовки и хранения кормов [2]. 

Каждое хозяйство заинтересовано в том, чтобы получать высокий урожай 

кормовых культур с высокими показателями питательности и 

витаминообеспеченности. 

Монокультуры и травосмеси в хозяйствах возделывают для получения 

зеленой массы на корм, сено, сенаж, витаминно-травяную муку[3]. 

Свердловская область отличается значительным богатством многолетних 

трав. Корма из многолетних трав являются наиболее полноценными, с высокой 

долей усвоения и наиболее дешевыми. Из всего разнообразия кормовых 

культур люцерна занимает ведущее место. 

Во избежание лишних потерь и для улучшения состава кормов, 

необходимо соблюдать все условия в период производства, их заготовки, 

хранения, а также скармливания. 

Многолетние бобовые травы в Свердловской области в 2018 г. в 

основном представлены клевером и люцерной и их смесями со злаковыми 

культурами – 99,0 тыс. га, а также злаковыми травами – 199,6 тыс. га. 
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У каждого из растений, предназначенных для газонного покрытия, есть 

своя характеристика, которая отличается от любого другого растения по 

способу применения его в травосмеси. Классически газонными травами 

являются многолетние растения семейства злаковые, в некоторых случаях 

используют однолетние злаковые травы, такие, к примеру, как райграс 

однолетний. Ниже представлена их характеристика. 

Райграс пастбищный, или райграс английский, (LoliumperenneL.) 

Многолетнее, быстрорастущее, низовое, иногда полуверховой, 

рыхлокустовой злак озимого типа с многочисленными короткими надземными 

побегами и множеством листьев, сосредоточенных главным образом в нижней 

части стебля. В травостое может сохраняться до 5 лет, есть и более 

долговечные формы. Листовая пластинка линейная, ярко-зеленая, длиной 8–17 

(32) см и шириной 1–5 (8) мм. Хорошо развита корневая система, однако 

основная их масса расположена в верхнем пахотном слое. На газонах этот вид 

возделывают почти во всех странах мира. Растения формируют 

многочисленные укороченные, обильно облиственные побеги. Значительное 

количество листьев образуется на укороченных вегетативных побегах на 

высоте 10–18 см от поверхности почвы. Учитывать эти обстоятельства, очень 

важно для создания и содержания газонов, особенно при режиме частого и 

низкого скашивания травостоя. К достоинствам райграса пастбищного следует 

отнести его способность уже в год посева через 1–1,5 мес. образовывать 

красивый густой ковровый травостой.  

В России районированы следующие сорта райграса пастбищного: ВИК 

66, Ленинградский 809, Вея, Пашавы, Псковский местный, Дуэт и другие, а 

также сорта зарубежной селекции Данило, Капри, Ливонн и др. 

Газоны для отдыха и спорта засевают монокультурой либо смесью трав. 

Такие сорта райграса, как Гринфилд ван, Генриетта, Роадруннер чаще всего 

входят в состав травосмесей с пометкой «Спорт» [1]. 

Плевел (райграс) многоцветковый, или многоукосный, итальянский 

(Lolium multijlorum Lam.) 



Полуверховой рыхлокустовой злак, сильно кустистый, хорошо 

облиственный. Внешне похож на райграс пастбищный. Однако отличается 

большим количеством прямостоячих генеративных побегов, более ранним 

созреванием, а также остистостью колосков. Имеются сообщения, что в 

популяциях встречаются одно-, двух- и трехлетние формы. Хорошо растет на 

плодородных суглинистых почвах. В холодные зимы вымерзает. Для 

устройства первоклассных партерных газонов не подходит. В чистом виде 

находит ограниченное применение на обыкновенных садово-парковых и 

луговых газонах. Может быть использован в качестве покровной культуры в 

сложных газонных травосмесях. Для засушливых зон подходит сорт 

Маркинский 23. Этот злак можно применять для создания газонов 

краткосрочного использования с периодическим перезалужением или 

подсевом, сочетающимся с мульчированием или скарификацией дернины [2]. 

Райграс однолетний, или вестервольдский (Lolium multijlorum Lam. var. 

westerwoldicum Witm.) 

Популяция, выделенная из райграса многоцветкового в Нидерландах. В 

условиях России не зимует. Относится к полуверховым рыхлокустовым яровым 

злакам. Корневая система мощная, густоразветвленная. Хорошо отрастает 

после скашивания и формирует газон удовлетворительного качества. 

Рекомендуется как лучшая покровная культура в сложных травосмесях для 

медленно развивающихся видов газонных трав. Может использоваться для 

создания газонов с ежегодным пересевом [3,4]. При большом количестве 

высеянных семян (более 15 кг/га) райграсы проявляют агрессивность, что 

особенно характерно для райграса пастбищного. Формирование газона 

замедляется, его качество ухудшается, так как после бурного разрастания 

райграс выпадает. Сорта: Изорский, Московский 74, Рапид и др. [2]. 
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Все разнотравные растения, независимо от продолжительности жизни, 

проходят следующие фазы вегетации: всходы (весеннее отрастание), ветвление, 

стеблевание, бутонизация, цветение, плодоношение и отмирание. Количество 

дней, которое затрачивают растения на ту или иную фазу вегетации различно, 

оно колеблется от 6-10 до 25 дней. В зависимости от количества дней, 

затрачиваемых на фенологическую фазу, растения делятся на скороспелые, 

среднеспелые и позднеспелые. Скороспелость – очень важный показатель для 

природно-климатических условий Среднего Урала [1-4].  

При введении новых растений в культуру, переселенных из других 

регионов, различающихся по своим природно-климатическим условиям, 

большое значение имеет способность растений пройти все стадии онтогенеза и 

за вегетационный период сформировать кондиционные, вызревшие семена, 

обладающие высокой всхожестью. Это значительно ускорит процесс 

интродукции изучаемого растения. В схему опыта включены 3 варианта: 1. вар. 

«Шамбала» (контроль); 2. вар. – сорт Гурман; 3. вар. «Хельба» (пажитник 

греческий - популяция из Египта). В опыте прослежены фенологические 

особенности, за контроль взят пажитник «Шамбала», наиболее широко 

распространенный на территории РФ [1-5].  

В исследовании фаза массового плодоношения раньше всех наступила в 

третьем варианте, где возделывался пажитник «Хельба» - 29 августа, что на 18 

дней раньше, чем в контрольном варианте (пажитник «Шамбала»). У сорта 

Гурман все фенологические фазы наступали на 2-3 дня позже, чем у пажитника 

«Хельба». Исходя из особенностей прохождения фенологических фаз была 

рассчитана продолжительность генеративных стадий. У пажитника «Хельба» 

все фенологические фазы наступали существенно раньше, чем в двух других 

вариантах. Вследствие чего период от фазы всходов до фазы массового 

плодоношения составил 98 дней, что на 11 дней, меньше, чем у сорта Гурман и 

на 15 дней меньше, чем у пажитника «Шамбала» [1,5]. 

Таким образом, анализ полученных результатов дает основание говорить 

о том, что в природно-климатических условиях Среднего Урала для 

возделывания можно рекомендовать пажитник «Хельба» (популяция из 

Египта)», который отличается от двух других вариантов более ранним 

прохождением всех фаз вегетации [1,3]. 
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Пажитник - одно из древнейших культурных растений. Всего 

насчитывается 75 видов пажитника, которые распространены по всему Земному 

шару; на территории СНГ произрастает 35 видов, в основном - на Кавказе и 

Средней Азии. Из всего многообразия видов в культуре наиболее 

распространен пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.), который 

относится к одному из самых обширных ботанических семейств – Бобовые 

(Fabaceae). Растение имеет многочисленные народные названия: фенугрек, 

грибная трава, сенной, греческий клевер, греческое сено, верблюжья трава, 

шамбала (иранское) и др. Латинское название означает «греческое сено» [1-5].  

Пажитник греческий - Trigonella foenum-graecum L. принадлежит к 

группе эфирномасличных, распространен в южной части умеренной 

климатической зоны от Средиземноморья до Центральной Азии, в местностях 

Турции, Ирака, Ирана, Средней Азии, встречается также в Египте и Эфиопии. 

Культивируется повсеместно: в Аргентине, Индии, Китае, Эфиопии, в странах 

Средиземноморья; возделывается в Восточном Закавказье. Растет на полянах и 

лугах, в зарослях кустарников, по обочинам дорог и на пустырях. Введен в 

культуру в Закавказье; в Индии он возделывается с глубокой древности [3].  

Пажитник сенной – однолетнее растение, отдаленно напоминающее 

горох, высотой до 60 см с очередными тройчатосложными листьями длиной 2 

см; листочки яйцевидные по краям зубчатые. Стебель ветвистый, округлый, 

корень стержневой. Цветки расположены по одному – два в пазухах листьев, 

мотыльковые, желтовато-белые, а в основании светло-фиолетовые. Из цветков 

развиваются длинные (до 10 см), узкие (толщиной 4-5 мм), голые или 

опушенные бобы с твердыми прямоугольными семенами. Плод – боб, прямой 

или изогнутый, постепенно сужающийся в прямой носик. Семена треугольной 

или ромбовидной формы, твердые, коричнево-желтой окраски. Цветет в июне, 

семена созревают в июле – августе. Для пряно-вкусовых приправ используют 

семена пажитника сенного. Они содержат эфирные и жирные масла, алкалоид 

тригонеллин, сапонины, горькие и дубильные вещества, слизи, минеральные 

соли, сахара, крахмал, витамины Р, РР и др. [356]. 
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Пажитник греческий является важнейшим источником для получения 

различных биологически активных веществ. В семенах содержатся: алкалоиды 

(тригонеллин), эфирные масла, стероидные сапонины (диосгенин, 

неотигогенин, тигогенин, сарсапогенин 5-6%), флавоноиды (витексин, вицетин, 

гесперидин, дигидрокверцетин, рутин), кумарины (скополетин, умбеллиферон), 

полисахариды (галактоманнаны), белки (аминокислоты: аланин, аргинин, 

глицин, метионин и др.), углеводы (45-60%) [2,3].  

Семена пажитника отличаются повышенным содержанием минеральных 

веществ (Ca, Mg, P, Fe, K, S, и др.), которые входят в состав клеток и 

межклеточных жидкостей, нормализуют процессы обмена веществ, участвуют в 

ферментативной и гормональной деятельности организма, существенно влияют на 

деятельность сердца, входят в состав костей скелета и т.д. Важнейшую роль 

играют такие минеральные вещества как: магний, селен, которые защищают 

организм от преждевременного старения и онкологических заболеваний [5].  

Пажитник обладает высокими фармакологическими свойствами, включен 

в Фармакопею многих стран мира. В качестве лекарственного сырья 

используются семена пажитника греческого. Из семян пажитника готовят 

препарат «Пасенин», обладающий антисклеротическими свойствами.  

Препараты из семян имеют антидиабетический эффект, оказывают 

гипогликемическое воздействие при сахарном пред-диабете и диабете. 

Экспериментальные исследования выявили анти-астматические свойства семян 

пажитника. В настоящее время большое внимание уделяется поиску 

потенциальных источников фенольных соединений главным образом в связи с 



их выраженной антиоксидантной активностью. Пажитник греческий 

представляет собой богатый источник метаболитов фенольной природы, 

обуславливающих многие его аспекты, среди которых антиоксидантные, 

гепато-протекторные и антибактериальные эффекты. Семена пажитника 

обладают антиоксидантными свойствами, за счет содержания селена, 

помогающего клеткам организма утилизировать кислород [1-3]. 
Полифенолы данного растения обладают выраженным антиоксидантным, 

гепато-протекторным и антибактериальным действием. Наибольшая 

фармакологическая активность характерна для стероидных сапонинов, которые 

используются как для профилактики, так для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний и атеросклероза. Стероидные сапонины эффективны при лечении 

ревматизма, бронхиальной астмы, язвы желудка. Основными по содержанию в 

семенах пажитника сенного являются нейтральные липиды [1-5]. 

В профилактических целях это растение применяют при различных 

болезнях сердца, сосудов, для предупреждения рака молочных желез и 

кишечника; улучшают аппетит, нормализуют кислотность желудочного сока, 

усиливают обмен веществ, действуют как общеукрепляющее. Семена 

пажитника обладают антикоагулянтными свойствами. 
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В последние десятилетия большой популярностью пользуются пряно-

вкусовые и пряно-ароматические растения, в том числе и пажитники [1,5]. В 

качестве приправы применение нашли два вида из десяти, произрастающих на 

территории страны; пажитник сенной (пажитник греческий) и пажитник 



голубой; остальные встречаются в диком виде преимущественно на юге 

Украины и в Крыму. Родина пажитника - восточная часть Средиземноморья. 

Широко распространен и наибольшее разнообразие его видов отмечено в 

Малой, Передней и Центральной Азии. Как лекарственное растение пажитник 

известен с древних времен, популярен был и в античные времена, в 

древнеегипетских текстах он упоминается в третьем тысячелетии до н. э. [2,3]. 

В пищевых добавках чаще всего используют порошок из молотых семян, 

который добавляют в пряно-ароматические смеси. Это известные во всем мире 

карри, хмели-сунели, аджика, а также специфические виды пряностей. 

Порошок из слегка обжаренных семян пажитника сенного под названием 

«шамбала» был известен как пряность еще в древнем Египте [5]. 

Пажитник отличается повышенным содержанием витаминов, 

рекомендуется при авитаминозе. С этой целью в пищу употребляют проростки 

семян. Молодые растения (побеги) используют как приправу в сыроварении и к 

мясным блюдам. В пищу используют листья и нежные стебли. В виде сухой 

травы, измельченной в душистый порошок, его добавляют в «зеленый сыр».  

Семена шамбалы – отличный загуститель (поскольку они содержат 

большое количество крахмала). Пажитник добавляют в тесто для придания 

ароматичности хлебу. Молодые побеги используют в приправах к мясным 

блюдам и в сыроварении [2-5].  

Пажитники – ценные кормовые растения, оба вида по питательным 

свойствам подобны клеверу и люцерне. Их в свежем и высушенном виде 

хорошо поедают домашние животные. Благодаря способности накапливать 

азот, растения являются хорошими предшественниками для других культур. 

Целесообразно использовать их в качестве сидератов. Выращивать пажитник 

несложно, однако при неблагоприятных условиях растения угнетаются, 

снижается урожайность зеленой массы и семян, ухудшается их качество [4]. 
Измельченные семена обладает инсектицидными свойствами и 

применяется против моли и других насекомых. 
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Для оценки экономической эффективности были проведены расчеты 

затрат на производство продукции. Семена Agastache rugosa очень мелкие 

(масса 1000 семян около 0,5 г.), обладают низкой всхожестью, поэтому в 

технологию производства были заложены дополнительные операции – 

выдерживание семян в перекиси водорода и последующая промывка 

дистиллированной водой. Данная операция способствует разрушению оболочки 

семян и дезинфекции [4,5]. 

Анализ структуры производственной себестоимости показал, что 

наибольшую долю (41,8%) занимают расходы на оплату труда, поскольку даже 

при современном высоком уровне механизации производственных процессов 

присутствует значительная доля ручного труда. На втором месте (25,1%) - 

амортизация технологического оборудования, т. к. требования интенсивных 

технологий к большинству операций очень высокие и обеспечить их может 

пока только дорогостоящая импортная техника. На третьем месте (17,0%) стоят 

расходные материалы для выращивания рассады [1-7]. 

Анализ калькуляции затрат показывает, что ниже всего себестоимость в 

контрольном варианте, так как в нем не предусмотрены затраты на внесение 

удобрений (стоимость самих удобрений, затраты на их внесение). На рост 

себестоимости остальных вариантов оказали влияние увеличившиеся затраты 

на перевозку и упаковку товарного сырья в связи с увеличением урожайности. 

В целом удобрения не играют большой роли в себестоимости продукции - в 

зависимости от дозы внесения составляют 1,4-1,8%. Но они дают значительную 

прибавку урожайности, и, как следствие, рост выручки [1-5].   

Рост выручки во втором варианте, при увеличении азотных удобрений 

всего на 15 кг в д. в. на 1 га, составил 25%, в третьем- 54%, в четвертом возрос 

до 71%. Рентабельность при этом увеличивается пропорционально росту 

выручки - с 40% в контрольном варианте, до 123% - в четвертом. Анализ 

экономической эффективности производства лекарственного сырья Agastache 

rugosa показал, что наибольшую прибыль обеспечил четвертый вариант 

(N60P30K30) [4]. 
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В последние годы активно изучаются новые для Среднего Урала 

растения: лофант анисовый, тибетский, крапиволистный, различные виды 

многоколосника [1-7]. Лофант тибетский (Lophanthus tibeticus)) - многолетнее 

травянистое растение. Лофант тибетский довольно часто встречается на западе 

Северной Америки, в Китае (центральные и восточные провинции), 

распространен в Тибете, Японии, Корее, Вьетнаме. На Дальнем Востоке (в 

Приморье и Приамурье), на юге Восточной Сибири, в Сахалинской области 

встречается спорадически на острове Кунашир. в естественной среде 

встречается как реликтовый многолетний полу-травянистый кустарник высотой 

до 1,5 м. Растет небольшими группами на травянистых, скалистых склонах, не 

выше 1500 метров над уровнем моря, в низинах среди деревьев, кустарников, 

предпочитает открытые незатененные участки с хорошо дренированными 

песчаными и супесчаными нейтральными почвами. В Китае и Японии вид 

введен в культуру [1,3].  

Относится к группе эфирномасличных растений. В условиях Среднего 

Урала часто вымерзает. Стебли прямостоячие четырехгранные, 0,5-1,5 м 

высотой, 7-8 мм в диаметре, мелко опушенные, ветвистые, в верхней части с 

облиственными ветвями, снизу гладкие. Корень мощный, хорошо развитый, 

мочковатый. Листорасположение супротивное; черешок 1,5-3,5 см. Листовые 

пластинки тонкие, от сердцевидно-яйцевидных до продолговато-ланцетных, 

длиной 4.5-9 см, с сердцевидным или реже округлым основанием, наиболее 

широкая часть расположена ближе к основанию листовой пластинки, 



заостренные или с длинным оттянутым кончиком. Край листа – крупно-

пильчатый. Цвет листьев сверху ярко-зеленый, снизу светло-зеленый. Листья с 

обеих сторон коротко опушенные [3,6].  

Цветки собраны в ложные мутовки, расположены на концах стебля и 

побегах разного порядка в плотные колосовидные соцветия, которые на стебле 

достигают 10 см в длину и 2 см в ширину, верхушечные листья у основания 

соцветия подобны стеблевым, но мельче, прицветные листья - не длиннее 5 мм 

и около 1--1,2 мм шириной, ланцетно-линейные, заостренные. 

Плоды - орешки коричнево-бурые, обратнояйцевидные, около 1,5 мм в 

длину, 0,6-0,7 мм в ширину, трехгранные, с тупой верхушкой. Семена 

созревают в конце сентября. Максимальное количество семян формируется на 

третий-четвертый год [6].  
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Широкий спектр воздействия на организм лекарственных препаратов 

растительного происхождения, отсутствие, как правило, побочных реакций, 



относительно невысокую (по сравнению с синтезированными лекарствами) 

стоимость обусловили заметный рост использования лекарственных растений в 

лечении различных недугов [1-8]. Использование в медицине рода Lophanthus 

Adans кратко описано в справочнике "Дикорастущие полезные растения 

России" под редакцией Буданцева А.Л., Лесиовской Е.Е., терапевтическое 

действие - общеукрепляющее, нормализующее обмен веществ [4].  

В различных источниках указывается на эффективность препаратов, 

полученных из лофанта, которые способствуют повышению иммунитета, 

восстанавливают силы после нервных расстройств, инсультов и 

гипертонических кризов, при воспалительных процессах в желудочно-

кишечном тракте, болезнях печени и мочевыводящих путей, при лечении ОРЗ, 

пневмонии и бронхиальной астмы. Показания к применению при болезнях 

пищеварительной системы, болезнях нервной системы. В диссертационной 

работе Буданцева А.Л. (конспект трибы Nepeteae) делается вывод о том, что 

виды рода Lophanthus обладают седативным эффектом, спазмолитическими, 

гипотензивными свойствами, что свидетельствует, вероятно, об общности 

комплекса действующих начал у видов из разных родов трибы [1-4].  

В отечественной научной литературе наиболее изучено и описано 

применение в медицине лофанта анисового. Исследователи отмечают высокую 

противогрибковую активность эфирного масла лофанта анисового, в частности 

на дрожжеподобные грибы рода Саndida.  

В восточной медицине лофант тибетский (Гималаи, Китай, Тибет, Япония) 

считается сильным биостимулятором, не уступающим по своему действию 

женьшеню. Он с давних времен применяется в Тибетской медицине. Является 

мощнейшим иммуностимулятором пролонгированного действия, равных 

которому в растительном мире пока не обнаружено. В отличие от женьшеня его 

воздействие на организм носит более мягкий характер, его лекарственные 

свойства нарастают постепенно и продолжаются длительное время [4,6].  
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Зверобой произрастает в Северном Полушарии, а также его можно 

встретить в тропиках южных областей. Он распространен в Средиземноморье, 

по всей территории Украины. Растет преимущественно на травянистых 

склонах, полянах, на обочине дорог и среди кустарников. Большие заросли 

зверобоя встречаются по берегам рек в Донецкой, Николаевской, Одесской, 

Запорожской, Херсонской, и Луганской областях [1.2]. 

На Среднем Урале зверобой продырявленный произрастает в лесной и 

лесостепной зонах, по склонам южной и юго-западной экспозиций. Наиболее 

хорошо представлен в Камышловском, Каменск-Уральском, Красноуфимском, 

Тугулымском районах. Зверобой - многолетнее травянистое растение, из 

семейства Зверобойные. Изредка встречаются полукустарниковые и 

кустарниковые формы. Зверобой относится к популярным растениям и имеет в 

разных регионах различные названия: красная травица, хворобой, кровавник, 

здоровая трава [1,5-8].  

Высота растений, в зависимости от условий произрастания, колеблется от 

30 до 100 см, корневая система сильноветвистая, от короткого корневища 

отходит длинный стержневой корень; стебли четырёхгранные. У большинства 

видов листья расположены супротивно, край листовой пластинки цельный. 

Листья имеют короткие, почти сидячие черешки, часто с просвечивающими 

чёрными желёзками, иногда с точечными, маслянистыми. Цветки 

многочисленные или одиночные, в полузонтиках, собранные в щитковидные 

или конечные метельчатые соцветия. Плод – нерастрескивающаяся коробочка, 

только после созревания растрескивается на несколько многосемянных гнёзд, 

но бывает иногда и ягодообразная, или одногнёздная. Растение имеет мелкие, 

многочисленные, цилиндрические, овальные семена [2-4].  

Основной способ размножения - семенами, лучше их сеять в конце 

сентября-начале октября в открытый грунт. Растение живет на одном месте от 

пяти до пятнадцати лет, но считается, что пользу приносит растение не старше 



пяти лет. Выделяется ряд видов зверобоя, отличающихся по своему габитусу и 

по экологическим особенностям: вид, рекомендуемый для разведения в садах - 

зверобой продырявленный, предпочитает хорошо освещенные местообитания; 

зверобой стелющийся хорошо растет на сухих почвах [1,5]. 

Фаза цветения зверобоя растянутая - с июня по август. Заготовку 

лекарственного сырья проводят именно в это время. Побеги с цветоносами, до 

появления плодов, срезают ножами или серпами. Рекомендуется сырье 

заготавливать в экологически чистых местообитаниях. Если сырье запыленное, 

его ополаскивают от грязи и пыли, после чего траву сушат на веранде, лоджии, 

чердаке, под навесом или в специальной сушилке при температуре не более 35-

40°С. Сухой зверобой хранится 3 года [4]. 

Посев проводят поздней осенью. Почву готовят заранее, под вспашку 

вносят перепревший навоз, затем землю разравнивают. Междурядья делают 

так, чтобы между рядками расстояние было не менее 35 см, норма посева 0,05 

г/м2. Прорастать семена начинают при температуре +5°C. На Среднем Урале, 

при благоприятных погодных условиях и при внесении минеральных 

удобрений, возможно два сбора урожая. В первом сборе срезают побеги до 25 

см. Затем, после среза, растение возобновляет свои побеги в течение 30 дней. 

После чего повторно срезают побеги, но цветение во втором укосе выражено 

значительно слабее [2,5]. 
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Надземная часть зверобоя находит многоплановое применение. 

Соединения, являющиеся наиболее активными – флавоноиды (препятствуют 

застою желчи в желчном пузыре, увеличивают отток желчи, и тем самым 

устраняют образование камней). Препараты из травы зверобоя используются 

как вяжущее, мочегонное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, 

противовоспалительное средство [1]. 

С наличием дубильных веществ связано губительное действие на 

некоторые микробы, которые устойчивы к антибиотикам, вместе с другими 

активными веществами - легкое вяжущее и противовоспалительное действие. 

Красящий пигмент гиперицин усиливает поглощение ультрафиолетовых лучей 

кожей, регулирует обменные процессы в организме. При ревматизме, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, подагре 

используют отвар травы зверобоя. Кроме того, зверобой оказывает 

положительное действие на желчные каналы, печень; наружно применяется при 

ранах, ожогах, язвах, фурункулах [2-5].  

При проведении опытов на различных животных выявлены и другие виды 

активности растения. Доказано возбуждающее действие зверобоя на сердечную 

деятельность, способность кратковременно повышать артериальное давление и 

уменьшать перистальтику. Выявлено положительное влияние препаратов 

зверобоя на состав крови при раке. Употребляется настойка и при расстройстве 

нервной системы. Концентрированный экстракт зверобоя применяют при 

лечении витилиго. Из настойки травы делают примочки при уплотнении 

молочных желез и других опухолей. Имеются данные, что препараты из 

зверобоя обладают Р-витаминной активностью, улучшают венозное 

кровообращение и кровоснабжение внутренних органов, уменьшают 

проницаемость капилляров [1-6].  

Зверобой продырявленный применяется в научной медицине при 

почечнокаменной болезни и колитах. Получен новый препарат из зверобоя для 

наружного употребления – иманин, применяется при свежих и 

инфицированных ранах, ожогах (не остается обезображивающих рубцов), 

кожных заболеваниях, язвах, фурункулах. Новоиманин (Novoimaninum) - 

антибактериальный препарат, его получают из зверобоя продырявленного. 

Действует на возбудителей дифтерии и коклюша; на грамположительные 

микробы, в том числе на стафилококки, устойчивые к пенициллину. В 

стоматологической практике новоиманин применяют в комплексном лечении 

пародонтоза [1-6].  
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Многолетнее, травянистое растение, высотой 15-30 см, относится к 

семейству Лилейные – Liliaceae Juss. Ландыш майский встречается в лесной 

зоне Европы, Азии и Северной Америки. Ландыш распространен в европейской 

части России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растет в хвойных и 

смешанных лесах, на почвах различного механического состава, но чаще – на 

супесчаных и песчаных. Он характерен для травянистого покрова сосняков, растет 

в дубово-сосновых, грабово-сосновых лесах, а также в ельниках на полянах при 

некотором затенении, но в тенистых местообитаниях цветет слабо. Требует 

хорошо обработанной, богатой органическим веществом почвы. Для создания 

плантации рекомендуются участки, расположенные в плодовом саду, с высоко 

окультуренными дерново-слабоподзолистыми или осушенными торфянистыми 

почвами, имеющими нейтральную реакцию [1-7]. 

Размножают ландыш обычно делением корневищ, реже семенами, 

которые при осеннем посеве дают всходы весной. Молодые растения в течение 

двух лет не пересаживают. Корневища делят весной и осенью, каждый отрезок 

корневища должен иметь по 2-3 пучка корней. В первый год развивается один 

лист, реже два. Цветение наступает через 2 года, когда разовьются 3 листа [2-7]. 

Выкопанные корневища предохраняют от прямого солнечного света и как 

можно быстрее сажают в предварительно обработанную почву на глубину 4-6 см, 

ширина междурядий должна быть не менее 45-60 см, расстояние между 

растениями в рядке 5-10 см. Участки с посадками ландыша сверху мульчируют 

тонким слоем перепревшего навоза. При осенней посадке урожайность в первый 

год бывает выше на 25-30%, чем при посадке весной. Корневища быстро 

разрастаются и уже на второй год на междурядьях появляются молодые 

растения, поэтому урожайность из года в год возрастает и к 6-7 годам ландыш 

достигает максимального развития [2,6,7]. 
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Лекарственным сырьем у донника лекарственного является надземная 

часть. Используют цветки и траву (облиственные верхушки побегов) в фазе 

цветения. Сушат сырье, расстилая слоем 5-7 см, в тени на воздухе или на 

чердаке с хорошей вентиляцией. После высушивания сырье обмолачивают, 

убирая грубые стебли [2-5]. 

Препараты в медицине применяются как наружное раздражающее и 

мягчительное средство. Кумарин угнетает ЦНС, обладает противосудорожным 

действием; назначают при стенокардии, тромбозе коронарных сосудов. У 

больных лучевой болезнью кумарин улучшает состав крови, повышает 

количество лейкоцитов. Применяется донник как отхаркивающее, 

противовоспалительное при заболеваниях верхних дыхательных путей, ЖКТ, 

для лечения маститов, нарывов, полиартрита [1-5]. В опытах на животных 

установлено, что введение внутрь водного экстракта ускоряет регенерацию 

печени. Выявлены стимулирующие свойства экстракта донника. 

В народной медицине донник используют при болях в мочевом пузыре и 

кишечнике. Рекомендуют отвар при бессоннице, повышенной возбудимости, 

неврастении, истерии, меланхолии. Настой травы используют как 

отхаркивающее, ветрогонное, молокогонное, противовоспалительное, 

мягчительное, отвлекающее и местно-раздражающее средство при лечении 



заболеваний верхних дыхательных путей, ЖКТ, а также полиартрита, подагры, 

ревматизма, гинекологических болезней, мастита, нарывов и опухолей [1].  

Иногда наружно применяют для ванн при ревматизме и подагре, в виде 

примочек при воспалении глаз (с добавкой меда), при головной боли и 

бессоннице. Свежим растением или сухим порошком лечат раны, язвы, 

опухоли суставов. Донник входит в состав мягчительных сборов, наряду с 

ромашкой и алтеем; для припарок. Мазь из свежих цветков прикладывают к 

опухолям, воспаленным суставам, маститам. Имеются данные о применении 

донника в лечении злокачественных опухолей. 
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Все виды наперстянок относятся к высокоэффективным (ядовитым) 

растениям, в надземной биомассе отмечается повышенное содержание 

гликозидов. В настоящее время из листьев выделены гликозиды сердечного 

действия: гитоксин, гитонин, дигитоксин, β-ацетилдигитоксин, дигитонин, 

пурпуреогликозиды. Кроме того, обнаружен ряд органических кислот, 

стероидные сапонины, флавоноиды, холин, антрахиноны, витамины - А, В, С и 

другие соединения. В семенах содержатся стероидные сапонины [1-5]. 

В листьях, кроме того, содержатся: макроэлементы (мг/г): К - 29,6; Са - 

20,6; Мg - 2,8; Fe - 1,4; микроэлементы (мкг/г): Мn - 0,24; Сu - 0,62; Zn - 1,41; Al - 

0,82; Ва - 1,27; Se - 1,7; В - 51,6; Аg - 8,0; Cd -16,6; Mo - 8,53; Со - 0,18. 

В качестве лекарственного сырья у наперстянки используются листья. 

Сроки уборки зависят от метеорологических особенностей, экологических 

условий, возраста и фазы развития наперстянки. В первый год жизни листья 

собирают 1-3 раза за вегетационный период; на 2-ой год – один раз, сразу после 

цветения. Сбор листьев в поздних фазах развития не рекомендуется из-за 

низкого содержания в них БАВ. Уборку проводят в сухую солнечную погоду. 

Нельзя проводить сбор рано утром, поздно вечером и в пасмурную погоду, так как 



при низкой освещенности гликозиды расщепляются, в сырье содержание 

гликозидов снижается, и они физиологически становятся малоактивны. 

Максимальное содержание гликозидов отмечается в 12-14 часов дня. [1-7]. 

Собранное лекарственное сырье необходимо быстро высушить, лучше в 

сушилках при t +50...60 °С. Нельзя сушить на солнце. Сырье раскладывают тонким 

слоем, часто перемешивая. В процессе хранения или при несоблюдении условий 

хранения содержание биологически активных веществ существенно снижается, 

тем самым ухудшается лечебное действие растения. Поэтому рекомендуется 

ежегодно проверять активность сырья. Хранят сырье в двойных мешках в сухом 

прохладном месте. Срок годности сырья 1-2 года [2,5].  
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Целебные свойства растения известны с XI в. Средневековые фармакопеи 

Англии, Франции и Германии указывают на противоотечные свойства. Но из-за 

смертельных случаев, которые возникали при использовании препаратов из 

наперстянки, растение надолго исчезло из лечебной практики. Однако 

наперстянка не утратила своего значения в силу большой лечебной 

эффективности и в настоящее время применяется в научной и народной 

медицине. Ее считают лучшим средством при лечении тяжелых нарушений 

кровообращения и называют «королевой сердечных средств» [1-3]. 

Гликозиды наперстянки отличаются повышенной стойкостью в организме 

по сравнению с другими сердечными гликозидами. Биологически активные 

вещества растения оказывают действие на сердечную мышцу, усиливают силу и 



уменьшают число сердечных сокращений. Для лечебных целей употребляют 

настои из листьев, порошки, таблетки, тинктуры, препараты: «Гитоксин», 

«Дигоксин», «Лантозид», «Дигитоксин», «Кордигит», «Целанид» и др. Препараты 

применяются при острой хронической сердечной недостаточности (на всех 

стадиях), различного происхождения мерцательной аритмии, при нарушении 

кровообращения, пороках сердца [4-7]. 

Все препараты, полученные из наперстянки, токсичны, накапливаются в 

организме и могут вызывать тяжелые побочные эффекты, отравления, иногда со 

смертельным исходом, поэтому лечение следует проводить только под 

наблюдением врача. 
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В лекарственных целях чаще всего используется наперстянка пурпурная 

(Digitalis purpurea L.) двулетнее, реже многолетнее, травянистое растение; 

высотой 50-200 см. В Российской Федерации в диком виде не встречается, 

культивируется на Северном Кавказе и в Новосибирской области в виде 

однолетней культуры. Растет в лесах Западной Европы, заходя на восток до юга 

Швеции и Западных Карпат [2,6].  

Кроме наперстянки пурпурной широко используются другие виды 

наперстянок, которые встречаются в диком виде: 

Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata Enrh.), распространена в Молдове, 

Приднестровье, в южных областях Украины и России. Культивируется на 



Северном Кавказе, Украине. Включена в Красную книгу России и 

региональные Красные книги [2,3]. 

Наперстянка ржавая (Digitalis ferruginea L.), растет в Закавказье, в 

широколиственных лесах, на опушках, лесных полянах. 

Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora All.), распространена в 

европейской части России, на Северном Кавказе, Урале. На Среднем Урале 

наперстянка крупноцветковая особенно часто встречается в Сысертском, 

Белоярском, Нижнесергинском районах [1-6]. 

Все виды наперстянок обладают высокой декоративностью, поэтому они 

широко используются в садово-парковом озеленении: для декорирования 

различных строений; эффектны в миксбордерах, групповых и солитерных 

(одиночных) посадках, цветовых пятнах, рокариях. Используют также на срезку 

[1-6]. 

В ветеринарии листья наперстянки применяют при расстройствах 

сердечной деятельности у животных. 

Наперстянки используются в культуре с 1597 года. Морозо- и 

засухоустойчивы, хорошо развиваются на солнечных местах, но выносят и 

полутень. Предпочитают рыхлые, плодородные, хорошо дренированные почвы. 

Размножают наперстянки семенами, которые высевают в мае-июне на грядки или 

в ящики парников [1-3].  

Растения наперстянки часто поражаются мучнистой росой: на нижней 

стороне листьев появляется налет серовато-белого цвета. Пораженные листья 

желтеют и засыхают, чаще всего заражению подвергаются нижние, затененные 

листья, в местах с высокой влажностью. 

Меры борьбы: опрыскивание растений бордоской жидкостью, 

фундазолом (0,2%); прополка сорняков, рыхление почвы; введение 

севооборотов 
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Вечнозеленый полукустарничек, относится к семейству Кутровые – 

Apocynaceae Juss. Стебель лежачий, укореняющийся, ветвистый, 10-20 см 

высотой. Побеги двух типов: генеративные (плодоносящие), располагающиеся 

вертикально и вегетативные (бесплодные), стелющиеся, до 1,5 м длиной. 

Листья зимующие, супротивные, эллипсовидные (3-5 см дл., и до 2,5 см шир.), 

голые, кожистые, сверху блестящие, с короткими (2-4 см дл.) черешками. 

Цветки одиночные, сидящие в пазухах на длинных цветоносах, равных или 

длиннее листьев [1-5]. 

Как лекарственное растение было известно уже во времена Гиппократа. 

Препараты из барвинка применяются при злокачественных опухолях, 

туберкулезе легких, болезнях горла, в начальной стадии гипертонии, для 

улучшения обмена веществ; обладают вяжущим, кровоостанавливающим, 

ранозаживляющим действием, они положительно влияют на работу сердца, 

повышают прочность капилляров, расширяют сосуды и др. Наиболее известны 

препараты: болгарский «Винкапан», венгерский «Винкатон», которые 

применяют при гипертонии, спазмах сосудов головного мозга, неврастении. 

Они действуют преимущественно на сосуды головного мозга, улучшая его 

кровоснабжение, оказывают сосудорасширяющее, гипотензивное и слабое 

седативное действие.  

В домашних условиях следует обращаться осторожно: не превышать 

дозы, сырье хранить отдельно от других растений. Желательно применять 

готовые препараты по назначению врача [1,5].  

Растение находит широкое применение в садоводстве благодаря своей 

декоративности. Выведены садовые формы с простыми и махровыми цветками 

белой, пурпурной, фиолетовой окрасок, а также пестролистные формы. 

Барвинок эффектен в альпинариях, на горных террасах и лужайках. Барвинок – 

великолепное почвопокровное растение, используется для декорирования 

склонов, насыпей, гротов [2,4]. 
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Первые попытки оказания лекарственной помощи при болезнях были 

предприняты одновременно с возникновением человека, т.е. за сотни тысяч лет 

до нашей эры, в эпоху первобытнообщинного строя. Великий русский 

физиолог И. П. Павлов писал, что «медицинская деятельность – ровесница 

первого человека» [5,6]. Добывая растительную пищу, люди эмпирически 

выявляли многочисленные полезные растения, дифференцировали их по 

действию и выделяли ядовитые. Так, аборигены Австралии для лечения 

нарушения пищеварения применяли эвкалиптовую смолу, касторовое масло и 

луковицы орхидеи, а также обрабатывали раны лекарствами, приготовленными 

из растений. 

В настоящее время лекарственные травы находят весьма широкое 

применение в традиционной медицине. Фитопрепараты широко используются 

для лечения самых разнообразных заболеваний. Но принимать их нужно 

осторожно, чтобы не причинить вред здоровью [2,5]. 

Наука о лекарственных растениях носит название фармакогнозия. 

Изучение лекарственных растений ведется в самых разных направлениях. 

Выявляют и наносят на карту места распространения лекарственных растений, 

их запасы и ресурсы; изучают их биологические особенности, способность к 

отрастанию после сбора (что особенно важно, так как неумеренная заготовка 

некоторых лекарственных растений грозит привести к их полному 

исчезновению); точным химическим анализом определяют состав и количество 

в них тех или иных веществ, имеющих целебное значение [1,2,4]. 

Лечебное действие многих видов лекарственных растений, применяемых 

в настоящее время в медицинской практике, связано с наличием в них 

различных биологически активных веществ, которые при поступлении в 

организм человека определяют тот или иной физиологический эффект. Эти 

действующие физиологически активные вещества имеют разнообразный состав 

и относятся к различным классам химических соединений. 

Используя лекарственные растения, в профилактических целях 

необходимо учитывать тот факт, что среди растений существует большое 

количество высокоэффективных (ядовитых) видов [3]. 
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Семена подсолнечника, покрытые шелухой, являются своеобразными 

природными консервами. В течение длительного времени их ценный состав не 

подвергается изменениям и сохраняется в первозданном виде. В них 

содержится 50-56% жира и до 16% протеина. Масло подсолнечника относится к 

группе полувысыхающих и обладает высокими вкусовыми качествами, 

усвояемость его организмом составляет 86-91%. Калорийность – 929 ккал/100 г. 

Кроме жирных кислот в масле содержатся фосфатиды, витамины (А, D, Е, К) и 

другие ценные компоненты. 

В минеральном составе преобладают: никель (247,0%), ванадий (210,3%), 

медь (178,0%), бор (162,1%), марганец (97,5%), фосфор (85,3%), магний 

(83,9%), селен (83,8%), кобальт (53,0%), цинк (41,7%), железо (37,8%), 

молибден (27,9%), кремний (26,7%), рубидий (26,0%), калий (25,8%), цирконий 

(22,4%), кальций (20,2%), сера (18,1%), олово (8,2%) [1]. 

Семена подсолнечника содержат белки (25,9%), в составе которых – 

незаменимые и заменимые аминокислоты (в 100 г – соответственно 40,7% и 

28,8% суточной нормы). В составе незаменимых аминокислот преобладает 

изолейцин (56,8%) и валин (55,7%); в составе заменимых аминокислот – глицин 

(41,7%), глутаминовая кислота (41,0%) и аргинин (39,4%) [3]. 

Особо выделяются семена подсолнечника по содержанию ненасыщенных 

жирных кислот (106,7%), особенно полиненасыщенных омега-6 жирных кислот 

(254,4%, основную их часть составляет линолевая кислота). Высоким является 

и содержание в семечках подсолнечника мононенасыщенной омега-9 жирной 

кислоты – олеиновой кислоты: в 100 г содержится 17,7-18,4 г. Известно, что 

олеиновая кислота способствует растворению холестериновых бляшек в 

кровеносных сосудах и, таким образом, препятствует развитию атеросклероза. 

Поэтому семена подсолнечника – хорошее средство для профилактики 

атеросклероза [1]. 

Семена подсолнечника содержат клетчатку (27,2%) и пектин (16,0%), 

значительные количества крахмала (в 100 г – от 1,5 до 7,1 г) и достаточно 

много сахарозы (2,5 г). Содержание щавелевой кислоты в 100 г – 18,9 мг, что 

составляет 4,7% от максимально допустимого суточного уровня ее 



потребления. Жирнокислотный состав растительного масла: линолевая кислота 

– 46-62 %; олеиновая кислота – 24-40 %; пальмитиновая кислота – 3,5-6,4 %; 

стеариновая – 1,6-4,6 %; линоленовая – до 1 %; арахиновая – 0,7-0,9 %; 

миристиновая – до 0,1 % [2]. 
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На Среднем Урале широко распространены луговые сообщества с 

доминированием щучки дернистой. Такие луга формируются в условиях 

повышенного поверхностного увлажнения и постоянной связи с почвенно-

грунтовыми водами, на почвах гидроморфного ряда. Обеспеченность влагой в 

течение всего вегетационного периода (из-за близости грунтовых вод), 

поверхностное залегание узла кущения, а также наличие микоризы – позволяют 

щучке дернистой доминировать не только н плодородных избыточно 

увлажненных почвах, но и на бедных, слабо-аэрируемых почвах с кислой 

реакцией. Уплотнение почвы и ухудшение аэрации в результате выпаса, 

способствуют возрастанию доли щучки в составе луговых сообществ. На таких 

местообитаниях щучка дернистая становится абсолютным доминантом, 

проективное покрытие варьируется от cop.1 до cop.2, временами ее участие в 

составе фитоценоза может достигать проективного покрытия - cop.3. [1-8]. 

Щучка дернистая [Deschampsia caespitosa (L.) P. B.] – многолетнее 

верховое, плотнокустовое растение, принадлежащее к семейству Мятликовые 

(Poaceae L.). Высота растений, в зависимости от условий произрастания, 

колеблется от 60 до100 см. Широко распространена в лесной, лесостепной 

зонах, а также в горных районах на уровне лесного и лесостепного поясов. В 

процессе роста часто образует растительные кочки, что ведет к затруднению 

сенокошения и выпаса животных. Кормовые достоинства щучки крайне низкие, 

удовлетворительно поедается только ранней весной, затем быстро грубеет и 

качество резко снижается. В надземной биомассе отмечается повышенное 

содержание клетчатки и низкое содержание белка [1,2].  

Луга, с доминированием щучки дернистой, нуждаются в проведении 

коренного улучшения: проведение дренажных работ, фрезерование, подбор и 



посев травосмесей в состав, которых входят ценные бобовые и злаковые 

растения [3,6-8].  
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На Среднем Урале, на природно-антропогенных ландшафтах, большие 

площади занимают фитоценозы, в травостое которых доминирует многолетний 

плотнокустовой злак - щучка дернистая [4,5]. В связи с низким качеством 

травостоя, на таких лугах рекомендуется проведение коренного улучшения – 

довольно дорогостоящий прием по улучшению кормовых угодий [3,6-8].  

Кафедра растениеводства и селекции Ур ГАУ проводила многолетние 

исследования по изучению трансформации дернистощучкового луга под 

влиянием различных доз азотных удобрений. В схему опыта были включены 

варианты, различающиеся по дозам азотных удобрений: 1) контроль (без 

удобрений); 2) Р90К90 (фон); 3) фон+N100; 4) фон+ N200; 4) фон+ N300. 

Использование травостоя двух-укосное: первое скашивание проводили 1-

5 июля, второе – 1-5 сентября. Азотные удобрения вносили дробно, равными 

частями под каждый укос; фосфорные и калийные - ранней весной, в период 

начала вегетации, в один прием. Для выявления видового состава проводилось 



полное геоботаническое описание растительности с указанием обилия по шкале 

Друде. Внесение азотных удобрений привело к трансформации разнотравно-

дернистощучкового луга в крупно-злаково-пырейный, в котором резко 

снизилась роль щучки дернистой, травостой сформирован ценными кормовыми 

злаками, выпали из травостоя бобовые, крайне низкое участие разнотравья. 

Самым жизнестойким видом оказался пырей ползучий, который становится 

абсолютным доминантом [1,2].  
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Кафедра растениеводства и селекции Ур ГАУ проводила исследование по 

изучению влияния известкования на флористический состав и продуктивность 

луговой растительности. В качестве объекта исследования был выбран 

дернистощучковый травостой, отличающийся низкими хозяйственными 

характеристиками [3-8]. В схему опыта включены два варианта: 1) контроль 

(без удобрений); 2) известь (8 т/га). Известь внесена ранней весной, в один 

прием, в год закладки опыта. 

Под влиянием извести в травостое значительно возросла доля бобовых, 

на четвертый год исследований их участие достигло 19,8% (41,2 г/м2) от всей 



фитомассы, полученной в данном варианте. Особенно увеличилось (в 5,8 раза 

по сравнению с контролем) обилие клевера лугового (Trifolium prаtense L.). 

Известь в первые два года не оказала заметного влияния на щучку дернистую. 

Разница между вариантами недостоверна, и только на четвертый год 

исследований тенденция к снижению ее доли в травостое стала существенной. 

Положительно реагировали на известь овсяница луговая (Festuca pratensis L.), 

фитомасса которой увеличилась в пять раз, а также полевица гигантская 

(Agrostis gigantea L.) и мятлик луговой (Poa pratensis L.). По видовому составу 

травостой не отличается от контрольного, коэффициент флористического 

сходства составил 89,2%. Известкование участка повлекло за собой увеличение 

общего урожая. В среднем за четыре года эксперимента общая продуктивность 

при двух-укосном использовании достигла 27,6 ц/га, прибавка по сравнению с 

исходным сообществом составила 8,6 ц/га (45,3%). Изменилось процентное 

соотношение компонентов в сложении травостоя, произошло существенное 

увеличение фитомассы бобовых – 4,1 ц/га (19,8% от общего урожая) [1,2]. 
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Большая часть луговых сообществ Среднего Урала имеет вторичное 

происхождение, они возникли на месте других типов растительных сообществ 

(в основном лесных сообществ). Исключение составляют остепненные луга, 

которые относятся к категории первичных, сформировавшиеся естественным 

путем. Формирование лугов и их последующая деградация осуществляются под 

влиянием таких факторов, как вырубка лесов, лесные пожары, расчистка от 

кустарников, выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение [1-4].  

Изменение растительного покрова под влиянием антропогенных 

факторов получило наименование синантропизация, которая сопровождается: 

обеднением флористического состава и конвергенцией растительных 

сообществ, ранее различавшихся по характеру экотопов и по составу 

доминирующих видов; заменой аборигенных видов инорайонными, 

стенотопными, эвритопными; эндемичных - космополитными; упрощением 

структуры сообществ, заменой первичных - производными; уменьшением 

пространственного экологического разнообразия растительного покрова; 

снижением фитоценотического разнообразия луговой растительности, ее 

стабильности и продуктивности. Наряду с со снижением продуктивности 

ухудшаются кормовые достоинства травостоя, упрощается видовой состав, 

позицию доминантов занимают синантропные виды (Potentilla anserina, 

Poligonum aviculare, Leontodon autumnalis и др.). 

Пространственное размещение луговой растительности во многом 

определяется степенью увлажнения, глубиной залегания грунтовых вод. Общие 

тенденции изменения состава ведущих компонентов травостоя луговых 

сообществ по мере их деградации сводятся к следующему: на умеренно 

увлажненных почвах злаки и крупное разнотравье оттесняются мелкотравьем, 

наиболее устойчивым к вытаптыванию. На более увлажненных местообитаниях 

интенсивный выпас скота влечет за собой уплотнение, ухудшение аэрации, 

обеднение почв. Этот процесс сопровождается переходом к доминированию 

щучки дернистой [3-7].  
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Все кормовые угодья в зависимости от характера увлажнения и ряда 

других факторов объединяются в три категории (классы формаций): 

остепненные, настоящие и торфянистые. Остепненные луга располагаются на 

повышенных элементах рельефа: в верхних частях склонов, на дренированных 

водораздельных плато. Увлажнение атмосферное, недостаточное. Такие луга 

связаны с серыми лесными почвами разной степени оподзоленности, с 

оподзоленными и выщелоченными черноземами. Широко распространены 

следующие формации: мелко-травная, узколистно-мятликовая, степно-

тимофеечная и др. Состав травостоя, в %: злаки 35-68; бобовые 3-59; 

разнотравье 21-53. Усредненная урожайность по остепненным лугам 

сенокосного использования равна 6,5-7,0 ц/га.  

Настоящие луга распространены на водоразделах, дренированных 

равнинах, пологих склонах. Почвы серые лесные, лугово-черноземные, 

черноземно-влажно-луговые. Увлажнение атмосферно-грунтовое, оптимальное. 

Используются настоящие луга, в первую очередь, как сенокосные угодья. 

Представлены преимущественно крупнозлаковыми формациями с 

доминированием таких ценных злаков как: овсяница луговая, пырей ползучий, 

тимофеевка луговая и др. Состав травостоя, в %: злаки 27-28; бобовые 1-21; 

разнотравье 19-67. Усредненная урожайность по настоящим лугам сенокосного 

использования равна 13,0-14,5 ц/га.  

Торфянистые луга располагаются по приболотным и межувальным 

понижениям, слабо дренированным низинам с неглубоким залеганием 

грунтовых вод. Почвы иловато-болотные, торфяные и торфянистые, 

черноземно-влажно-луговые глеевые и глееватые. Характерно постоянное 

обильное, местами избыточное увлажнение. Наиболее широко распространены 

формации: мелкотравно-дернистощучковые, дернисто-осоковые, крупно-

травные с доминированием лабазника вязолистного, лангсдорфовейниковые и 

др. Соотношение хозяйственно-ботанических групп в травостое, в %: злаки 70-

89; бобовые 1-4; разнотравье 3-68, осоки 8-60. Усредненная урожайность по 

торфянистым лугам сенокосного использования равна 15,0-25,5 ц/га.  
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Под интегрированном способе защиты растений подразумевается 

комбинирование предупредительных и прямых методов защиты растений от 

болезней и вредителей. Интегрированная защита растений включает в себя меры 

профилактики заболеваний путем укрепления природных сил растений, 

благотворное воздействие многих видов растений друг на друга и защита их 

путем создания своеобразного симбиоза, применение препаратов из растений 

против заболеваний и вредителей, использование полезных насекомых, 

применение механических средств борьбы с вредителями [1,2].  

Защита растений от болезней и вредителей использует комплекс 

химических, агротехнических и биологических мероприятий. Для успешного 

применения методов защиты нужно правильно определить характер заболевания 

и вредителей, которыми поражены растения. Вредители растений делятся на две 

группы: сосущие (высасывают соки из растений) – тля, травяные клопы, 

паутинный клещ, и грызущие (выгрызают различные части растений) – 

гусеницы, долгоносики, медведка. Наибольший вред лекарственным растениям 

приносят белокрылка, медведка, тля, паутинный клещ и др. [4,5]. 

Важнейшей причиной, ведущей к заболеванию растений, часто служит 

нарушение элементов технологии возделывания: неправильное внесение 

удобрений, отсутствие севооборота, нарушение сроков посева и уборки 



лекарственных трав, в результате чего растения замедляют рост и развитие, 

ослабевают, легко поражаются болезнями и вредителями [2,3].  

Одним из эффективных средств защиты лекарственных растений является 

применение препаратов, полученных из сырья ядовитых растений, 

распространенных во флоре Среднего Урала. Большинство из них, в отличие от 

синтетических ядохимикатов, не накапливаются в растениях, не сохраняются 

длительное время в почве, к ним не привыкают вредители и возбудители 

болезней, они не токсичны для человека и животных [4,6].  
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Основным принципом профилактической работы с растениями является 

понимание того, что сильное растение – здоровое растение, болезнь проще 

предупредить, чем лечить. Важнейшей мерой по профилактике заболеваний 

растений является создание благоприятных условий для роста и развития 

растений. Профилактика начинается, прежде всего, с выбора сроков и места 

закладки плантации для возделывания растений. Необходимо учитывать 

отношение растений к основным экологическим факторам: плодородие почвы 

(тип почвы, ее механический состав, реакция среды, насыщенность почвы 

кислородом), увлажнение [3,7].  

Место должно быть хорошо проветриваемым, при отсутствии вентиляции 

возникает застой воздуха, что значительно повышает опасность распространения 

грибковых заболеваний.  

Большое влияние оказывает освещенность, необходимо учитывать 

потребность растений в солнечной энергии, большинство возделываемых 

растений предпочитают хорошо прогретые солнцем, освещенные экотопы. 

Недостаток ультрафиолетового излучения на тенистых местообитаниях часто 



становится причиной активного размножения вредных организмов, 

возникновения и распространения заболеваний [1-7].  

Сбалансированное обеспечение растений всеми необходимыми для роста и 

развития питательными веществами. При дефиците хотя бы одного жизненно 

важного элемента снижается устойчивость растений, повышается уязвимость 

растений для болезней и вредителей [1-7].   

Выбор сорта растений устойчивых к вредителям и заболеваниям – 

значительно снижает потребность использования каких-либо средств защиты и 

существенно повышает продуктивность при возделывании различных культур. 

Сорта с повышенным иммунитетом существуют практически у всех видов 

сельскохозяйственных культур [4,7].  

Достаточно перспективным способом профилактики заболеваний и 

борьбы с вредителями является создание смешанных посадок (или посевов) 

культур, с включением эфирномасличных растений. Если посадить рядом с 

любой культурой пряно-ароматические растения, они будут своим ароматом 

заглушать запах лакомых для вредителей растений, затрудняя их поиск, или 

отпугивать вредных насекомых [1,6]. 
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Одним из эффективных агротехнических способов защиты растений 

является введение севооборота – смена мест размещения многолетних 

лекарственных трав через каждые 3-5 лет; при возделывании однолетников смена 

должна быть ежегодной. Принцип севооборота заключается в том, что растения, 

имеющие одинаковые болезни и вредителей, не возделывают несколько лет 

подряд на одном месте. Их чередуют с фитонцидными культурами, 

санирующими почву, или с устойчивыми к болезням и вредителям культурами, 

которые возделывали на данном участке в предыдущий сезон закладки 

плантации [5]. 

Большое значение имеет правильный выбор предшественников: нельзя 

высевать культуры, принадлежащие к одному и тому же семейству: 

сельдерейные – после сельдерейных, розоцветные – после розоцветных, 

бобовые – после бобовых и т. д. Хорошими предшественниками для большинства 

культур являются: многолетние злаковые травы, календула, бархатцы, укроп; из 

семейства бобовых к лучшим предшественникам относятся – вики, козлятник, 

донник, люпин [4,5]. Многие растения имеют общие заболевания, и одних и тех 

же вредителей. При размещении таких культур рядом существенно снижается их 

урожайность. В борьбе с патогенной фауной наиболее рациональным является 

агротехнический метод защиты растений [4]. 

В борьбе с болезнями и вредителями очень эффективна ежегодная глубокая 

зяблевая вспашка с оборотом пласта, которая приводит к гибели многих 

вредителей, таких как проволочники, совки и др. Перед вспашкой необходимо 

удалить с участка и сжечь все растительные остатки, которые могут явиться 

очагом инфекции на следующий год. Большое значение имеют частые 

междурядные обработки [6]. 

Важным агротехническим приемом является мульчирование посевов 

лекарственных растений. Применение мульчи значительно снижает поражение 

растений мучнистой росой, ржавчиной, так как мульчирующий материал 

препятствует распространению инфекции [5]. 

Существенно снижают распространение и численность вредителей такие 

агротехнические приемы, как выбор оптимальных сроков посева и уборки 

лекарственного сырья [2-4].  
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Во флоре Среднего Урала к группе ядовитых относятся такие виды как: 

аконит высокий –Aconitum excelsum Reichb, белена черная – Hyoscyamus niger 

L., вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifolia L., дурман вонючий – 

Datura stramonium L., чемерица Лобеля – Veratrum Lobelianum Bernh. и др. 

Данные виды растений отличаются повышенным содержанием ядовитых 

веществ и могут с успехом использоваться в борьбе с вредителями и болезнями 

в качестве заменителей пестицидов [1-5].  

Аконит высокий – Aconitum excelsum Reichb., семейство Лютиковые – 

Ranunculaceae Juss. Все растение (листья, семена, клубни) содержит 

значительное количество алкалоидов, которые и являются действующими 

веществами растения. Все виды аконита ядовиты.  

Акониты применяются как лекарственные, инсектицидные растения, а 

также культивируют с декоративными целями (солитерные посадки). 

Эффективны против зеленой яблоневой тли, мелких листогрызущих гусениц, 

личинок жуков и пилильщиков [2]. 

Белена черная – Hyoscyamus niger L., семейство Пасленовые – Solanaceae 

Juss. Все части растения ядовиты, токсичность не уничтожается при варке и 

сушке. Содержатся ядовитые алкалоиды группы атропина (атропин, 

гиосциамин, гиосцин, скополамин и др.): в корнях - 0,15-0,2%, листьях – до 0,1 

(максимальное количество отмечается в начале цветения), в стеблях – 0,02; 

семенах – 0,05-0,1%. В семенах - гликозиды: гиосципикрин, гиосцерин [1,4,5].  

Слабый настой травы применяют в народной ветеринарии при чесотке у 

крупного рогатого скота и лошадей. Белена – эффективный инсектицид, 

используют против тлей, медяниц, растительноядных клопов.  

Дурман вонючий – Datura stramonium L., семейство Пасленовые – 

Solanaceae Juss. Все части растения очень ядовиты. Основные действующие 

вещества – алкалоиды (гиосциамин, атропин и скополамин), в листьях их 

содержание колеблется от 0,2 до 0,4%, в корнях – 0,1-0,3; в семенах, стеблях, 

цветках – 0,1-1,9%. Кроме того, в листьях содержится темно-коричневое, 

пахнущее табаком эфирное масло (до 0,04%) [4].  



Инсектицид (настой и отвар), используется в качестве средства защиты 

садовых растений от паутинных клещей, гусеницы боярышниц, тлей, медяниц, 

растительноядных клопов [1-5]. 
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Биологический метод защиты растений, получивший интенсивное развитие 

во второй половине XX века, основан на применении биологически активных 

веществ, а также полезных насекомых, птиц, земноводных и млекопитающих, 

которые являются хищниками и паразитами по отношению к вредителям 

сельскохозяйственных культур. Биологическая защита посевов культурных 

растений начинается с привлечения полезных организмов [2-5].  

Для борьбы с вредителями на участок важно привлекать энтомофагов и 

акарифагов, живущих в природных условиях и уничтожающих таких вредителей 

как галлицы, клещи, клопы, медяницы, моль, совки, тля, ложнощитовки, щитовки 

и др. К полезным насекомым относятся жужелицы, златоглазки, мухи-журчалки, 

мухи-тахины, семиточечные коровки, стрекозы, трихограммы, хищный клоп 

антокорис и др. [1,3]. 

Для привлечения полезных насекомых необходимо вдоль границ участка с 

посевами культурных растений высевать нектароносные растения – гречиху, 

горчицу, укроп, фацелию и др. [3]. 

Божья коровка – хорошо известное полезное насекомое. В общей 

сложности у нас обитает около 70 видов больших коровок, среди которых около 

50 видов питаются лиственной тлей, а остальные – панцирной тлей и паутинными 

клещами. Чаще всего встречается семиточечная божья коровка. Свое название 

получила за 7 черных точек, расположенных на красных надкрыльях.  

Одна божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды – до 

60. Еще будучи личинками, насекомое пожирает в общей сложности до 800 тлей, 

а взрослая божья коровка за свою жизнь уничтожает около 4 тысяч взрослых тлей.  



Журчалки имеют большое значение, поскольку их личинки питаются тлей, 

развитие личинки до стадии куколки длится 2 недели, за этот период личинка 

съедает до 700 тлей. Личинки журчалки активны преимущественно ночью.  

Златоглазка наряду с божьими коровками активно уничтожает тлю. Свое 

название жук получил за желтый цвет глаз. Питаются личинки в основном тлей, в 

процессе развития одна личинка способна уничтожить до 500 тлей [3,4].  
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Ландыш майский - многолетнее, травянистое растение, высотой 15-30 см, 

относится к семейству Лилейные – Liliaceae Juss. Корневище тонкое, ползучее, 

ветвистое с многочисленными корнями в узлах. Корневище состоит из 

горизонтальной части (с удлиненными междоузлиями) и вертикальной части (с 

укороченными междоузлиями). Пластинки листьев ланцетовидные или 

продолговато-эллиптические, заостренные. Цветочная стрелка безлистная, 

трехгранная, заканчивается рыхлой односторонней кистью из 6-20 цветков. 

Цветки белые, ароматные расположены на дугообразно изогнутых цветоножках. 

Плоды - шаровидные, красно-оранжевые ягоды со светлыми округло-

яйцевидными семенами. Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-

сентябре [1-8]. 

На Среднем Урале ландыш майский встречается очень редко и отмечен 

только в двух районах: у села Елани Байкаловского района и села Бузино 

Ирбитского района. Очень часто на Урале называют ландышем грушанку 

круглолистную (Pyrola rotundifolia L.) и купену душистую (Polygonatum 

odoratum Mill.). Ландыш относится к редким и исчезающим видам растений, он 

занесен в Красную книгу РФ и Среднего Урала [3,4]. 

Болезни ландыша майского: 

Ржавчина – паразит, на листьях развивается в инициальной стадии: на 

верхней стороне, образуются округлые, продолговатые желтые пятна. На нижней 

стороне листа против этих пятен развиваются тесно скученные, цилиндрические, 



с загнутыми краями образования, заполненные оранжевыми спорами. Летние 

споры и зимние развиваются на злаках, с которых болезнь передается на ландыш. 

При поражении ржавчиной листья засыхают и отмирают [2,5]. 

Серая гниль – прорастающие побеги становятся коричневыми, покрываются 

серой плесенью и погибают. На листьях и цветках вегетирующих растений 

образуются бурые загнивающие пятна.  

Меры борьбы: при появлении первых признаков заболевания следует 

провести опрыскивание растений бордоской жидкостью, фундазолом, 

полимарцином, цинебом и др. [2,5]. 
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Многолетнее, травянистое растение, высотой до 1 м и выше, семейство 

Пионовые – Paeoniaceae Rudolphi. Корневище толстое многоглавое, с длинными 

крупными, мясистыми, веретеновидными корнями, 20-25 см дл. Листья только 

стеблевые, очередные, почти голые. Пластинка листа 10-30 см дл. и такой же 

ширины, в 2-3 раза длиннее черешка, дважды-тройчато-рассеченные. Цветки 

крупные, 8-13 см диаметром, пурпурно-розовые, с пятью или более лепестками, 

расположены по одному на верхушке стебля. Плод – многолистовка; семена 

черные, блестящие, эллиптические, длиной около 7 мм. Цветет с конца мая до 

конца июня, в горах – до середины июля, плоды созревают в конце августа – 



первой половине сентября. Размножается семенами и вегетативно (делением 

корневищ, зелеными черенками) [1,3,4].  

Редкий, исчезающий вид, включенный в Красную книгу Российской 

Федерации. Растет в негустых хвойных и лиственных лесах, на высокотравных и 

таежных лугах, на опушках и лесных полянах, в березовых перелесках. Наиболее 

часто встречается в горах, редколесьях у верхнего предела древесной 

растительности [4]. На Среднем Урале спорадически встречается в Предуралье, 

в прибрежных луговых склонах в горнолесном поясе и в редколесьях, в 

предгорьях или на равнинах, в речных долинах. Растение сильно ядовито [5-7]. 

Болезни пиона уклоняющегося: 

Ржавчина. На оборотной стороне листьев образуются подушечки спор 

грибка. Споры разносятся ветром и заражают новые растения. При теплой 

влажной погоде процесс поражения листьев пиона ржавчиной резко возрастает. 

Листья скручиваются и засыхают. Снижается накопление питательных веществ в 

корневых системах, что повышает вероятность их поражения другими 

заболеваниями, в частности серой гнилью.  

Гриб – возбудитель ржавчины во второй половине лета развивается на 

сосне, где сохраняется и зимует. Для профилактики ржавчины и др. грибных 

болезней, необходимо использовать комплекс агротехнических мероприятий, 

эффективно опрыскивание растений фунгицидами, при первых признаках 

заболевания. [2,5]  

Кольцевая мозаика листьев. Вирусное заболевание – на листьях между 

жилками образуются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца. 

Меры борьбы. В период распускания бутонов больные побеги следует вырезать 

до корневища и сжигать. При сильном поражении растения уничтожают совсем.  
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Лимонник китайский относится к семейству Лимонниковые – 

Schizandraceae Blume. Деревянистая листопадная лиана 8-15 м высотой (на 

Урале до 3 м). Стволик 1,5 см (до 3 см) диам. густо облиственный, покрыт 

темно-коричневой морщинистой, шелушащейся корой. Цветки, плоды и семена 

издают характерный запах лимона, а также стебли, корни, листья и кора при их 

растирании, откуда и название рода по-русски «лимонник». В первое время 

выращивания лимонника в Европе растения называли вьющаяся магнолия [1-4].  

В плодах лимонника находятся в большом количестве органические 

кислоты: винная (0,8%), лимонная (около 11%), яблочная (около 8%); 

тонизирующие вещества - метиловые эфиры полиоксифенолов, схизандрин (до 

12 мг% в мякоти и до 6 мг% в семенах); сахара (до 1,5%), фенольные 

соединения (танины), катехины, красящие вещества (0,15%), смолы, 

флавоновые и пектиновые вещества [1-4].  

Плоды обогащены витаминами: Е, С (до 25 мг%), Р (около 100 мг%); 

макро- и микроэлементы (Ca, P, Si, Fe, Mn). Масло, полученное прессованием 

семян, является смесью жирного и эфирного масел. Жирное масло составляет 

более 30% и представляет собой вязкую золотисто-желтую жидкость, 

состоящую из глицеридов ненасыщенных (линолевой 56-60%, олеиновой 29-

34%) и других кислот. Во всех органах растения содержится эфирное масло: в 

коре - 2,6-3,2%, в семенах - 1,6-1,9 и стеблях - 0,2-0,7%. Это подвижная, 

золотисто-желтого цвета прозрачная жидкость с лимонным запахом, в составе 

которой содержатся сесквитерпены (до 30%), альдегиды и кетоны (около 20%). 

Листья содержат макроэлементы (мг/г): К - 19,2; Са - 0,7; Mg - 1,7; Fe - 

0,06 и микроэлементы (мкг/г): Мn - 0,22; Сu - 0,1; Zn - 0,13; Сг - 0,01; А1 - 0,02; 

Ва -31,05; Se (33,3); Ni - 0,33; Pb - 0,03; I - 0,09; В – 0,9.  
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С лечебной целью применяют кору, корни, семена, но, главным образом, 

плоды, которые собирают после их полного созревания (в сентябре-октябре). 

Зрелые плоды лимонника обладают терпким привкусом, вызывают 

своеобразное жжение во рту. С одного растения можно собрать до 4-5 кг ягод.  

Препараты из лимонника введены в официальную медицину. Ягоды и 

семена повышают рефлекторную деятельность, стимулируют и тонизируют 

центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, регулируют 

кровообращение, возбуждающе действуют на функции дыхания, усиливают 

остроту зрения, снижают содержание сахара в крови. Как биостимулятор 

лимонник уступает женьшеню. Назначают препараты при депрессивных 

состояниях, гипотонии, переутомлении, истощении нервной системы, 

туберкулезе легких, снижении работоспособности, как тонизирующее средство 

при многих заболеваниях [1-4].  

Препараты лимонника мало токсичны, но противопоказаны при нервном 

возбуждении, эпилепсии, повышенном артериальном давлении и нарушениях 

сердечной деятельности, при язвенной болезни и гастрите. Во избежание 

нарушения ночного сна их не следует принимать в вечерние часы. 

Эфирное масло применяется в парфюмерии и мыловарении. Сок и плоды 

используются для приготовления конфет, варений, киселей, сиропов. Сухие 

плоды и высушенные листья и ветки употребляют как чай. Применяется в 

озеленении вдоль строений, для декорирования беседок, веранд.  
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Толокнянка обыкновенная, относится к семейству Вересковые – 

Ericaceae Juss. - кустарник, стелющийся (может занимать площадь до 1 м2), 

ветвистый, с ветвями 30-120 см длиной. Листья вечнозеленые, очередные, 

продолговато-обратнояйцевидные, мелкие, цельнокрайние, голые, кожистые, 



сверху слегка блестящие, темно-зеленые, снизу бледные, с обеих сторон с 

сетью хорошо заметных вдавленных жилок. Цветки обоеполые на коротких 

цветоносах собраны в коротких поникающих верхушечных кистях. Цветет в 

мае-июне. Плод – ягодообразная красная костянка, сплюснутая, мучнистая 

внутри.  

Произрастает в северной лесной зоне европейской части России, на 

Урале, в Западной, реже Восточной Сибири в сосновых лесах обычно 

куртинами или чистыми зарослями [1-4]. 

Листья и стебли содержат дубильные вещества пирогалловой группы (до 

35%), гликозиды арбутин (8-25%) и метиларбутин; флавоноиды (гиперозид, 

изокверцитрин, кверцетин, кверцитрин, кемпферол, мирицетин), гидрохинон, 

кумарины, галлотанин, эллаготанин, гидрохинон, органические кислоты 

(галловая – 6%, муравьиная, протокатеховая, урсоловая, хинная, эллаговая, 

яблочная), эфирное масло (до 0,01%), витамин С. В листьях находятся 

макроэлементы, мг/г: К - 5,6; Ca - 15,4; Мg - 220; Fe - 0,07 и микроэлементы 

(мкг/г): Мn - 18; Cu – 8,64; Zn – 46,7; Cr - 0,56; AI -34,72; Ва – 85,76; Se - 0,1; Ni 

- 0,4; Sr - 8,32; Pb - 0,8; В - 3,14; I – 0,15 [1-4].  

В ветеринарии лист используют как антисептическое и мочегонное 

средство при лечении лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, кур, собак. 
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Успех интродукции лекарственных растений в большой степени зависит 

от знаний особенностей основных аспектов технологии возделывания, таких 

как: выбор предшественника, размещение в севообороте, обработка почвы и т. 

д. Среди интродуцированных лекарственных растений преобладают многолетние 

культуры, которые могут возделываться на одном месте три-пять и более лет. 

Многолетние растения, в отличие от однолетних, в первый год жизни растут 

медленно. Это объясняется тем, что у большинства из них очень мелкие семена, 

отличающиеся пониженной всхожестью и низкой энергией прорастания. 

Вследствие этого всходы появляются слабые, изреженные. Особенно это 



относится к таким видам как зверобой продырявленный, душица обыкновенная, 

тимьян ползучий, посевы, которых сильно засоряются дикорастущими травами. 

Поэтому большое значение имеет правильный выбор предшественника [4,6]. 

Для лекарственных растений необходимы такие предшественники, при 

возделывании которых обеспечивается накопление в почве питательных 

веществ, сохраняется достаточное количество влаги и, после уборки которых, 

поле остается чистое от сорняков. Этим требованиям удовлетворяют все виды 

пара (черный, ранний, занятый), оборот пласта многолетних трав; озимые, 

которые возделываются по удобренному пару; бобовые культуры. К хорошим 

предшественникам относятся пропашные культуры, после возделывания 

которых почва остается хорошо обработанная, чистая от сорняков [1-8]. 

Не рекомендуется чередование культур близких в систематическом 

отношении (род, семейство), которые могут иметь общих вредителей и общие 

болезни. Большинство лекарственных растений относится к многолетним, 

поэтому их размещают на запольных и выводных участках. Высокие урожаи 

получают при размещении лекарственных растений в кормовых севооборотах 

[1-8]. 
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Лекарственные растения предъявляют повышенные требования к качеству 

обработки почвы. К важнейшим задачам обработки почвы относятся: 

сохранение влаги; борьба с сорными травами; накопление питательных веществ 

и улучшение прочности структуры почвы. 

Принято выделять основную и предпосевную обработку. Под основной 

понимается глубокая обработка почвы – вспашка, которая проводится на глубину 

22-30 см. На Среднем Урале чаще всего применяется отвальная вспашка, при 

которой пласт почвы полностью оборачивается (на 180°). При посеве 

лекарственных растений по зерновым предшественникам, после которых 

остается стерня, а также на участках, засоренных сорными растениями, 

необходимо до отвальной вспашки провести лущение. Этот прием решает ряд 

важнейших задач: подрезает и заделывает сорные растения и стерню, снижает 

испарение влаги, ограничивает распространение вредителей и возбудителей 

болезней. Лущение проводят сразу после уборки предшественника – глубина 

лущения (от 4-5 до 10-14 см) зависит от степени засоренности и от видов сорных 

растений. Если поле засорено: малолетниками (дымянка лекарственная, 

пикульники, щетинники, ярутка полевая и др.), лущение проводят на глубину 4-5 

см; корневищными (пырей ползучий, хвощ полевой) и корнеотпрысковыми 

(бодяк полевой, льнянка обыкновенная, и др.) сорняками, то лущение проводят 

на глубину 10-14 см [1-4].  

Предпосевная обработка состоит из ранневесеннего боронования зяби в 

два следа (используются бороны зубовые: БЗСТ-1; БЗСС-1;) и предпосевной 

культивации (КПС-4; КШУ-10;) на глубину 5-6 см. Применение более глубокой 

культивации нецелесообразно, так как не будет создано уплотненное ложе, 

которое необходимо для посева мелкосемянных лекарственных трав. Кроме того, 

необходимо прикатывание (каток кольчатый ЗККШ-6; зубчато-кольчатый К-10;), 

которое обеспечивает выравнивание поверхности, улучшает контакт семян с 

твердой фазой почвы и ускоряет их прорастание. Предпосевная обработка 

зависит от сроков посева семян, от типа почвы и степени засоренности [1-4]. 
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Для большинства лекарственных растений требуется предпосевная 

обработка семян. Ее проводят или заранее (за 1-3 месяца до конца посева), или 

непосредственно перед посевом. Основные виды обработки семян следующие: 

скарификация, стратификация, термическая обработка, и др. [1-6]. 

Протравливание семян – наиболее эффективный прием защиты растений 

от грибных и бактериальных болезней. Чаще всего проводится влажное 

протравливание в течение 3-5 минут в 0,15%-ном растворе формалина (1 часть 

40% формалина на 300 частей воды) или 30 минут в 0,5% растворе 

марганцовокислого калия (5 г марганцовокислого калия на 1 л воды) после чего 

семена подсушивают и сразу высевают [1-6]. 

Скарификация – это процесс частичного повреждения поверхностной 

оболочки семян, что обеспечивает их быстрое прорастание. В скарификации 

нуждаются семена таких растений как шалфей лекарственный, солодка голая, 

стальник полевой и др. Посев не скарифицированных семян резко замедляет 

появление всходов [2,6].  

Стратификация – это процесс выдерживания семян при низких 

положительных температурах (от +1 до +5 °С) во влажном песке, на льду в 

течение продолжительного периода времени (1-3 месяца). Этот способ 

применяется для подготовки семян лекарственных растений, у которых семена 

имеют глубокий период покоя: зверобой продырявленный, родиола розовая, 

солодка голая и уральская, шалфей лекарственный и др. Продолжительность 

стратификации зависит от периода покоя семян. За 1–2 недели до посева семена 

отделяют от песка и, не допуская подсыхания семян, сразу высевают. 

Термическая обработка включает следующие варианты: воздушно-тепловая 

обработка – обогрев семян при температуре от +20 до +25°С, повышается 

всхожесть и энергия прорастания; прогревание семян в горячей воде при 

температуре +45...55 °С в течение одного часа, повышается всхожесть семян, 

улучшается общее развитие растений [2-6]. 
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При возделывании лекарственных растений целесообразно использовать 

органические удобрения: навоз, торфонавозные компосты, птичий помет [1-3]. В 

этих видах удобрений содержатся все необходимые питательные вещества. Так, 

в состав ила входит до 30% органических веществ, 2% азота, 0,8 калия, 0,5% 

фосфора. В хорошо перепревшем навозе содержится до 20% органических 

веществ, 0,5%; азота, 0,6 калия, 0,25 фосфора, 0,35% кальция [1-3].  

Навоз содержит все необходимые для роста растений вещества, такие 

как: азот, фосфор, калий, железо, магний и т.д. Кроме того, он богат 

микроорганизмами, не подкисляет почву, улучшает ее физические качества 

(водные, воздушные и тепловые свойства почвы). Навоз, внесенный в почву, 

повышает урожайность лекарственных растений не только в год внесения, но и 

в течение нескольких последующих лет [2].  

Внесение навоза особенно важно на мало окультуренных почвах 

(тяжелых глинистых и легких песчаных). На богатых садовых почвах большие 

дозы навоза могут вызвать излишнее развитие зеленой массы растения в ущерб 

цветению. В глинистые почвы вносят конский и овечий навоз (он быстрее 

разлагается), в песчаные – коровий и свиной. 

Дозы органических удобрений зависят от типа почв: на черноземных – 20-

30 т/га, на дерново-подзолистых почвах – 50-60 т/га; от вида растений и 

продолжительности возделывания. Вносят их под вспашку [1]. 

Компостами называют удобрения, приготовленные из навоза, торфа и 

органических остатков, в которых под действием микроорганизмов 

происходит минерализация органического вещества. В компосты часто 

добавляют и минеральные удобрения [1,2].  

При отсутствии органических удобрений необходимо применять 

минеральные удобрения, но следует помнить, что даже небольшая 

передозировка азота ведет к снижению ароматических веществ, уменьшению 

биологически активных веществ, ухудшению лечебных свойств [3].  
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Удобрения – вещества органического и минерального происхождения, 

вносимые в почву для непосредственного или косвенного воздействия на 

питательный режим растений. Удобрения оказывают влияние на 

микробиологические, химические, физико-химические процессы, происходящие 

в почве. В результате этого воздействия изменяется реакция почвы, повышается 

деятельность полезной микрофлоры, доступность для растений питательных 

веществ. По содержанию элементов питания минеральные удобрения делят на 

азотные, фосфорные, калийные и микроудобрения, для которых характерна 

высокая концентрация того или иного питательного элемента [1-6]. 

Азотные удобрения вносят в виде подкормок в период вегетации растений 

(2-3 подкормки). Избыток азота удлиняет период вегетации, отодвигает начало 

цветения. Растения становятся менее устойчивы к грибным заболеваниям. Из 

азотных удобрений широко используются аммиачная, натриевая и калийная 

селитры, сульфат аммония, которые применяются в качестве основного 

удобрения и для подкормок. Доза внесения 20-30 г/м2 [1-6].  

Фосфорные удобрения способствуют ускоренному, обильному и 

длительному цветению, благоприятно влияют на формирование цветочных 

почек, повышают засухоустойчивость растений. Фосфорные удобрения можно 

вносить: 50% под вспашку вместе с органическими удобрениями, а остальные 

50% - весной. Из фосфорных удобрений чаще всего применяют суперфосфат. 

Он пригоден для всех типов почв, но особенно для почв, имеющих 

нейтральную и щелочную реакцию. Доза внесения 30-40 г/м2 [1-3].  

Калийные удобрения способствуют росту и повышают морозо- и 

холодоустойчивость растений. Применяются хлористый калий, сульфат калия. 

Хлористый калий следует вносить с осени, так как чем раньше внесено это 

удобрение, тем больше вымывается вредного для растений хлора. Под 

лекарственные травы не рекомендуется применять хлористый калий, так как 

хлор снижает содержание БАВ. Калийные удобрения вносят так же, как и 



фосфорные: 50% под вспашку, вместе с органическими удобрениями, а 

остальные 50% – весной. Доза внесения 20 г/м2 [1-3]. 
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В дикорастущей флоре цикорий - многолетнее растение; в культуре 

возделывается как двулетнее. Содержит во всех вегетативных органах млечный 

сок. Стебель одиночный, 70-150 см высотой, прямостоячий, разветвленный, 

внутри полый. Ветви сильно отклонены в сторону, к верхушке несколько 

утолщаются. Прикорневые листья струговидно-перисто-раздельные, реже 

цельные, но с зубчатым краем, у основания, постепенно суженные в черешок, 

собраны в розетку. Стеблевых листьев немного, они очередные, небольшие, 

ланцетные, сидячие, стеблеобъемлющие. Нижние листья черешковые, верхние 

переходят в сидячие. Корень стержневой, мясистый, утолщенный в верхней 

части (3-4 см диам.) [1-5]. 

Цветки собраны в корзинки 3-4 см диаметром, голубые, реже белые или 

розовые, язычковые. Плод – призматическая, неправильно клиновидной формы 

семянка с коротким хохолком из пленок, 2-3 мм дл. Одно растение образует от 

3000 до 25000 семян, которые сохраняют всхожесть до 7 лет. Цветет и 

плодоносит продолжительное время, начиная с июля до глубокой осени [2,3]. 



Цикорий размножается вегетативно, но наиболее часто - семенами. 

Лучшие предшественники: черный пар, оборот пласта многолетних кормовых 

трав (бобовых и злаковых); озимые, идущие по удобренному пару. На участке, 

выбранном для создания плантации, после уборки предшественника, проводят 

глубокую зяблевую вспашку (25-27 см) и вносят органические удобрения в дозе 

30-40 т/га. В ранневесенний период, как только почва достигнет физической 

спелости, проводят боронование; культивацию с одновременным 

прикатыванием. Семена высевают на глубину 1,5-2 см, широкорядным 

способом, ширина междурядий 45-60 см. Сроки посева самые ранние, 

одновременно с посевом ранних яровых культур. Всходы появляются через 1-2 

недели. Уход за посевами включает 2-3 междурядных обработки, при которых 

уничтожаются сорняки; рыхление почвы, в результате чего усиливается 

содержание кислорода в почве; прополки сорняков в рядках и внесение 

минеральных подкормок [1,4].  

В условиях Свердловской области цикорий хорошо растет и развивается, 

зацветает в конце июня, массовое цветение наблюдается с июля до середины 

августа; образует семена, обладающие высокой всхожестью [2]. 
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Амарант, или щирица (Amaránthus L.), семейство Амарантовые 

(Amaranthaceae). Род насчитывает около 60 видов преимущественно 

однолетних трав, распространенных в естественном состоянии в тропиках, 

субтропиках и отчасти в умеренных поясах. Стебель прямостоячий, до 150 см 

высотой, ветвистый, мощный, сочный. Листья очередные, черешковые, 

крупные, яйцевидные или удлиненные, зеленые, пурпурно-зеленые, 

трехцветные. Цветки очень мелкие. Соцветия – сложные колосовидные, прямые 

или поникающие, у некоторых видов до 1 м длиной. Плод – коробочка 



округлая. Семена округлые, коричневые; сохраняют всхожесть до 5 лет; в 1 г 

1500-2000 семян. В культуре известен с конца XVI века [1-2].  

Амарант – культура очень продуктивная. Одно растение дает до 30-40 кг 

биомассы, семян с 1 га – до 20 ц, которые могут использоваться на муку, крупу 

и др. диетические продукты. Амарант имеет высокие кормовые достоинства. В 

100 кг зеленой массы в фазе выметывания метелки – 13 к. ед., в фазе цветения – 

18, при восковой спелости семян – 22 к. ед., на каждую кормовую единицу 

приходится 220-240 г белка.  

Амарант отличается высокой урожайностью зеленой массы – от 400 до 

1500 ц/га. Согласно результатам исследований, проведенных в учхозе «Уралец» 

(Г. С. Кузнецова), более высокие урожаи зеленой массы были получены при 

рядовом способе посева (30 х15 см) с густотой стояния 222 222 тыс. растений 

на 1 га, на фоне NPK по 60 кг – 472,6 ц/га. При широкорядном посеве (60х30 

см), с густотой 55 555 тыс. растений на 1 га, получен довольно высокий урожай 

зеленой массы, но существенно ниже, чем при рядовом способе посева [1]. 

При сравнении с контрольным вариантом – кукурузой, посеянной по такой 

же схеме (урожай, убранный в фазе молочно-восковой спелости, составил 345 

ц/га) по всем показателям амарант превосходит кукурузу. На производственных 

посевах в среднем за 4 года урожай зеленой массы составил 222 ц/га. 
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Амарант метельчатый (Amaranthus paniculátus L.) – стебли прямостоячие, 

мощные, 15-100 см высотой, часто красно-полосатые. Листья 

длинночерешковые, продолговато-эллиптические, на обоих концах острые, по 

краю чаще красные. Цветки мелкие, с 5-листным околоцветником, красные. 

Цветет с июня до заморозков. Плодоношение обильное. Родина – Восточная и 

Западная Азия. В культуре с 1798 г. Имеет несколько форм, например, красная 

(f. cruentus) – с поникающими красными соцветиями; кроваво-красная (f. 

sanguineus) – соцветия вертикальные, со свисающими концами; карликовая (f. 

nana) – до 50 см высотой [1-3]. 

Амарант темный (Amaranthus hypochondriacus L.) – маловетвистый, до 1,5 

м высотой. Листья продолговато-ланцетные, заостренные, зеленовато-

пурпуровые или пурпуровые. Соцветия – колосовидные метелки, вертикально 



стоящие, разнообразной окраски, чаще пурпурной. В культуре с 1548 г. Имеет 

кроваво-красную форму (f. sanguineus). 

Амарант трехцветный (Amaranthus trícolor L.) – декоративно-лиственное 

растение 70-150 см высотой, с прямыми стеблями, образующими 

пирамидальный куст. Листья узкие или удлиненно-яйцевидные, иногда 

волнистые, окрашенные сочетанием красных, желтых и зеленых тонов 

(особенно молодые). Цветет с июня до заморозков, обильно плодоносит.  

Амарант хвостатый (Amaranthus caudátus L.) – стебли прямые, мощные, 1-

1,5 м высотой. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные, зеленые или пурпурно-

зеленые. Цветки мелкие, малиновые или темно-красные, реже желтовато-

зеленые. Собраны в плотные, шаровидные клубочки, образующие сложные 

длинные, свисающие, метельчатые общие соцветия. Цветет с июня до поздней 

осени. Обильно плодоносит. Естественно произрастает в тропической Африке, 

Азии, Южной Америке. В культуре с 1568 г. Имеет декоративные формы: 

темно-пурпуровую (f. atropurpureus) – с буро-красными листьями и 

прямостоячими красными соцветиями; белоцветную (f. albiflorus) – с 

зеленовато-белыми соцветиями; зеленую (f. viridis) – с бледно-зелеными 

соцветиями [1-3]. 

Размножение семенное. Посев можно проводить в середине мая в 

открытый грунт; быстрорастущие, светло- и теплолюбивые. Предпочитают 

почвы легкие питательные, хорошо обеспеченные влагой. 

Широко применяются и как кормовые, и как декоративные растения (для 

одиночных и групповых посадок на газоне, при декорировании стен, оград, в 

качестве сухоцветов - в аранжировке). 
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Для Нечерноземной зоны РФ в последние годы рекомендуется 

использовать в качестве сидератов в самостоятельных и промежуточных 

посевах: из бобовых – однолетний и многолетний люпин, озимую и яровую 

вику, горох полевой (пелюшку), клевер, козлятник восточный и др. [2,3,5].  

Эффективность зеленого удобрения определяется, прежде всего, 

прибавкой урожая возделываемой культуры, под которую непосредственно 

вносится сидерат. Значение зеленого удобрения в промежуточных посевах 



определяется способностью растений за короткий период накопить достаточное 

количество биологической массы (как надземной, так и подземной) на почвах с 

относительно низким плодородием, обеспечить стабильные урожаи по годам. 

Большую ценность, для использования в качестве сидеральной культуры 

на Среднем Урале, представляют донник (белый и лекарственный). 

Евразийский вид. Это двулетние травянистые растения, высотой 50-100(200) 

см. Стебель прямой, ветвистый, крепкий, упругий, ребристый, внизу 

одревесневающий, вверху коротко-опушенный. Листья очередные, 

черешковые, непарно-перисто-тройчатые, из продольно-обратнояйцевидных 

листочков с 6-12 парами жилок. Стержневой корень разветвленный, беловатый, 

проникающий на глубину до 1,6-3,0 м. Имеется симбиоз с клубеньковыми 

бактериями [1-6]. Цветки поникающие, собраны по 40-80 шт. в узкие кисти, при 

плодах сильно удлиняющиеся; венчик белый. Плод – темнеющий, яйцевидный 

боб, с сетчатым жилкованием. Цветет с июня по сентябрь, плоды созревают в 

июле – октябре. Размножается семенами. 

Предпочитает почвы с нейтральной и слабо щелочной реакцией, не 

переносит кислые и переувлажненные [5]. Довольно широко используется в 

культуре в качестве кормового растения. Трава содержит кумарин (до 0,9% в 

цветках) – лактон оксикоричной кислоты, обладающий приятным запахом, 

кумаровую кислоту, мелилотин, мелилотовую и аллантоиновую кислоты, 

аллантоин, гликозид мелилотозид, цимарин, холин, производные пурина, 

жироподобные вещества (до 4,3%), белки (до 17,6%), жирное и эфирное масла, 

витамины С, Е, каротин. 

Урожай зеленой массы донника в сильной степени зависит от условий 

увлажнения и колеблется от 60-80 до 300 ц/га и более. Максимальную 

биологическую массу формирует на второй год жизни. Применяется в 

биологической рекультивации. Введен в культуру. 
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Эстрагон относится к ценным эфирномасличным видам. Известны две 

формы эстрагона: одна из них размножается семенами, а другая семян не образует. 

Именно эта форма отличается лучшими вкусовыми и ароматическими качествами. 

Бессемянная разновидность размножается вегетативным способом: делением 

куста и черенкованием побегов. 

Семена высевают весной в парник. Всходы появляются через 8-12 дней. К 

осени сеянцы высаживают на постоянное место. Хорошие результаты дает 

черенкование. Черенки нарезают длиной 10-12 см и высаживают в парник на 

глубину 5-8 см с площадью питания 6×8 см, хорошо увлажняют, укрывают парник 

и притеняют. Через 10-15 дней черенки укореняются, к концу вегетации саженцы 

готовы для высадки в грунт. При размножении корневыми черенками, корневище 

перед посадкой разрезают на части с таким расчетом, чтобы на каждом отрезке 

было не менее 2-3 почек, и высаживают в грунт на постоянное место. Довольно 

эффективно размножение делением куста, растения легко приживаются и дают 

хороший урожай уже в год посадки [1-3]. 

Так как эстрагон на одном и том же месте растет 4-5 лет, его размещают 

вне севооборота. До закладки плантации тщательно готовят почву: проводят 

глубокую вспашку, под вспашку вносят органические удобрения в дозе 40-60 т/га 

и минеральные удобрения (фосфорные и калийные) в дозе 45-60 кг/га действ. 

вещества. Азотные удобрения вносят весной и перед бутонизацией, а фосфорно-

калийные можно 100 % внести под вспашку осенью. Посадочный материал 

высаживают весной. Ширина междурядий – 70 см, расстояние между растениями в 

рядке – 40-60 см. Растение относится к корневищным, зарослевого типа, поэтому 

сильно загущается на второй-третий год жизни. После посадки следует обильно 

полить; в течение вегетации проводят неоднократные поливы. В первый год 

стебли вырастают до 100-120 см, в последующие годы эстрагон сильно кустится, 

образуя много стеблей [1-3].  

На Среднем Урале полного развития растения эстрагона достигают на 

третий год жизни. Уход за растениями заключается в проведении 3-4 

культиваций междурядий и 2-3 прополок сорняков в рядках. Плантацию 

ежегодно подкармливают минеральными удобрениями по 35-45 кг/га действ. 

вещества, вносят суперфосфат, калийную соль, аммиачную селитру. Удобрения 

вносят под первую весеннюю культивацию. При необходимости растения 

поливают. Для получения семян эстрагон убирают, когда 70-80 % их достигнет 

полной спелости. Урожайность семян колеблется от 0,8 до 1,0 ц/га [1-3]. 
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Бодяк обыкновенный (чертополох) - Cirsium vulgare (Savi) Ten. относится 

к семейству Астровые – Asteraceae Dumort. Научное название рода от греч. 

cirsos, означающего «опухоль от расширения вен», дано по употреблению в 

древности растений этого рода против данной болезни. Видовое название от 

лат. vulgaris, e – «обычный, привычный, общеизвестный». Название бодяк, 

возможно, образовано от слова «бóден» – колючка. Растет в европейской части 

России, обычно по всей нечерноземной полосе, редко в черноземной, а также в 

Сибири, чаще в Восточной. На Урале встречается на пастбищах, залежах, у 

дорог, около жилья, на пустырях. Сорное растение [1]. 

Двулетнее травянистое растение, высотой 50-100(150) см. Стебель 

прямой, крепкий, ребристый, в верхней части несколько ветвистый, обычно до 

самой верхушки жестко-колючий, слегка паутинисто-пушистый, густо 

облиственный. Листья сильно низбегающие, ланцетные, выемчато-перисто-

рассеченные на 2, реже 3, асимметричные лопастные доли, заканчивающиеся 

длинной и крепкой желтоватой колючкой, сверху покрыты довольно густыми, 

прямыми, несколько прижатыми жесткими щетинками, снизу – сероватые, 

тонко-войлочные, междоузлия с шипами; корневая система стержневая [2].  

Цветки обоеполые, трубчатые, лилово-пурпуровые или малиновые, с 

приятным запахом. Корзинки крупные, 3-5 см диаметром, на колюче-крылатых, 

облиственных ножках, расположены по 1-3 на верхушках стебля и ветвей. 

Обертка слегка паутинисто-шерстистая, с ланцетными, цельно-крайними 

листочками, заканчивающимися шиловидным, немного отогнутым, 

желтоватым, длинным и жестким шипиком; внутренние листочки – 

узколинейные. Плод – семянка продолговатая (3,5-4 мм дл.), сероватая, гладкая, 

с опадающим многорядным хохолком из белых длинно-перистых волосков, 

сросшихся при основании в кольцо. Цветет в июле-сентябре, плодоносит в 

августе-сентябре.  

Растение содержит цианогенный гликозид, отщепляющий синильную 

кислоту и гликозид талиацин, алкалоиды, смолу, инулин, эфирное масло, 

аскорбиновую кислоту. В плодах обнаружено до 27% жирного 

полувысыхающего масла. Используется надземная часть (трава и соцветия), 

собранная в фазе цветения. Корни заготавливают в сентябре [3,4]. 

Известно в медицине как лекарственное растение с XVI века. В России 

используют только в народной медицине. Настои и отвары употребляют при 

различных кишечных, печеночных и почечных заболеваниях, а также как 



мочегонное средство. Настой обладает бактерицидными и 

противовоспалительными свойствами. Наружно применяется при различных 

кожных заболеваниях. Соцветия входят в травяные сборы для лечения рака.  

Медонос. В ветеринарии применяют как кровоостанавливающее, 

ранозаживляющее, противовоспалительное. 
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С зарождения первых очагов земледелия человек интуитивно стремился к 

поиску рациональных приёмов обработки почвы, преследуя в основном те же 

цели, что и в современном мире – разрыхлить почву, сделать её пригодной для 

заделки семян и побороться с сорняками.  

Система обработки почвы в настоящее время преследует следующие 

задачи: 

- создание оптимального сложения по плотности и пористости, то есть 

придание почве мелкокомковатой структуры, при который складываются 

оптимальные условия для роста и развития растения и микрофлоры;   

- борьба с сорняками и вредителями;  

- предотвращение эрозионных процессов, переуплотнения, уменьшение 

смыва и непроизводительных потерь воды, гумуса, питательных веществ;  

- разрыхление плужной подошвы в подпахотном слое; 

- заделка органических и минеральных удобрений, мелиорантов.  

      Качественное разрыхление и выравнивание поверхности в процессе 

предпосевной обработки  способствует созданию благоприятных условий для 

прорастания семян и появления всходов. Обработка почвы  улучшает аэрацию 

почвы, повышает влагообеспеченность растений, активизирует 

жизнедеятельность микроорганизмов [4].  

Глубокое рыхление в степных засушливых условиях и на склоновых 

землях позволяет регулировать водный режим, накапливая влагу атмосферных 



осадков в корнеобитаемом слое, или, наоборот, отводить избыточную воду с 

поля, что косвенно влияет и на остальные режимы почв. 

Установлено, что применение ярусной системы обработки почвы способствует 

повышению коэффициента структурности почвы, оптимизации плотности ее 

сложения [2]. 

При прямом посеве отмечаются более высокие показатели запаса 

продуктивной влаги по сравнению с традиционной технологией. При 

общепринятой технологии наблюдались те же закономерности, что и при 

прямом посеве: уменьшение количества агрономически ценных агрегатов и 

увеличение количества глыбистой фракции. [1]. 

Исследования показали, что при правильном и своевременном 

использовании орудий рыхления почвы удается не только улучшить структуру 

почвы, но и существенно воздействовать на физические условия в ней: снизить 

испарение из почвы, повысить запасы влаги в первый период вегетации, при 

прикатывании повысить температуру в зоне залегания семян. Любая обработка 

эффективна при влажности, оптимальной для данной обработки [3]. 
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Процессы эрозии, длительная механическая обработка, интенсивное 

выращивание культур отражаются на гранулометрическом составе почв, 

который выступает лимитирующим возделывание культур фактором 

Исследования на тяжелосуглинистом типичном черноземе, урожайность зерна 

озимой пшеницы по вспашке в среднем за 5 лет была на 4,1 ц/га выше, чем по 

поверхностной обработке и на 23,9 ц/га, чем на нулевой, кукурузы – на 8,9 и 

23,4 ц/га; ячменя – 4,1 и 11,2 ц/га соответственно [8]. 



Чем хуже качество почвы, тем интенсивнее обработка. Лимитирующими 

факторами минимизации являются солонцеватость, гидроморфизм, слитность и 

др. неблагоприятные свойства. Базовые технологии - направлены на использо-

вание биологического потенциала сорта более 50 %. Интенсивные технологии 

опираются на биологические особенности развития растений по фазам и этапам 

органогенеза и учитывают требования растений к условиям среды [4]. 

Появление дисковых почвообрабатывающих орудий нового поколения 

позволяет выделить дополнительный критерий оценки способа – глубина 

обработки. Общеизвестно, что отвальные и безотвальные способы 

недостаточно эффективны на глубине до 12 см [5]. 

Проведенные наблюдения за сопротивлением почвы вдавливанию на 

глубине 20 см твердомером Ревякина показали, что в целом под различными 

культурами наибольших величин (в среднем 96-117 кг/см2) достигало при 

выращивании их по базовой технологии, наименьших (в среднем 89-107 кг/см2) 

– при выращивании по интенсивной технологии. Использование базовых и 

интенсивных типов технологий возделывания зерновых культур не приводило к 

существенным изменениям содержания общей влаги [1]. 

В восточных предгорьях степи Южного Урала в Республике 

Башкортостан на черноземё обыкновенном содержание агрономически ценных 

структурных агрегатов почвы в пахотном слое составило 79…82 % с 

тенденцией увеличения при поверхностной и нулевой обработках. Наибольшая 

в опыте урожайность зафиксирована в варианте с поверхностной обработкой – 

1,78 т/га. При безотвальной и нулевой обработках собрано по 1,76 т/га зерна, 

что незначительно выше контроля (1,73 т/га) [3]. 

В Алтайском крае в полевом севообороте на чернозёме выщелоченном 

среднесуглинистом, при переходе от глубокой к мелкой плоскорезной 

обработке урожайность овса изменялась незначительно с 1,69 до 1,64 т/га, а к 

нулевой – снижалась до 1,36 т/га [7]. 

В сочетании с No-till использование донника желтого в качестве сидерата 

повышало урожайность зерна кукурузы до 7,75 т/га, что было на 2,02 т/га (35,3 

%) выше, чем в контроле без сидерата с поверхностной обработкой почвы, 

включающая дискование в два следа БДТ-3 на глубину 6…8 см, культивацию 

КПС-4 на 6…8 см [2]. 

При оценке влияния способа обработки каштановой почвы, масса 

сорняков в посевах пшеницы на фоне вспашки была в 1,1…1,5 раза ниже, чем 

после плоскорезной и поверхностных обработок. Наибольшее ее снижение (на 

48…65 %) в посевах пшеницы отмечали при использовании гербицидов на 

фоне вспашки, в посевах овса – на фоне поверхностной обработки. Общее 

количество сорняков и злаковых малолетников к уборке зависело от способа 

обработки почвы, малолетних двудольных – от средств химизации, а 

многолетних – от действия обоих факторов и их взаимодействия [6]. 
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В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека [1]. 

С целью решения задачи по обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством 

Российской Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»[2]. 

Минсельхоз России разработал ведомственный проект "Цифровое 

сельское хозяйство", который планируется полностью реализовать в период с 

2019 по 2024 годы. Бюджет проекта составит 304 млрд руб. [4]. 

К 2024 году, как считает министерство, вся сельскохозяйственная 

продукция на экспорт будет сопровождаться безбумажной системой 



отслеживания "от поля до порта". А в пределах страны система контроля будет 

действовать "от поля до прилавка". Систему интегрируют с базами Росреестра 

и Роскосмоса, и к 2021 году это позволит внедрить интеллектуальное 

отраслевое планирование в 85 субъектах Федерации, так называемый 

"эффективный гектар". То есть в регионах будут выращиваться наиболее 

рентабельные культуры с учетом почвенных и климатических особенностей, а 

также транспортной инфраструктуры. Планируется создать интеллектуальную 

систему мер государственной поддержки и личный кабинет получателя 

субсидий. Тогда фермеры смогут проходить электронную идентификацию в 

ЕСИА и в Единой биометрической системе, и к 2021 году, как ожидается, 

между государством и получателями субсидий будут заключаться только 

смарт-контракты. В конечном итоге ожидается, что производительность на 

"цифровых" сельскохозяйственных предприятиях увеличится в два раза к 2024 

году. Обеспечения продовольственной безопасности страны и развитие 

экспортного потенциала требуют превращения сельского хозяйства в 

высокотехнологичную отрасль, способную обеспечить продовольствием не 

только себя, но и многие страны мира [3]. 

Сельское хозяйство России как составная часть агропромышленного 

комплекса должно получить возможность использования широкополосной, 

мобильной LPWAN-связи, информационных технологий (Big Data, 

искусственный интеллект, платформы управления), радиочастотных меток, 

контроллеров, датчиков, элементов управления отечественного 

приборостроения для существенного повышения эффективности. А для 

агробизнеса собираются разработать цифровые продукты. Выделяют семь 

основных направлений цифровой трансформации сельского хозяйства и 

научно-технологического развития в области «Цифрового сельского 

хозяйства», что предполагает внедрение в субъектах Российской Федерации не 

менее шести проектов полного инновационного комплексного научно-

технического цикла сквозных цифровых систем: «Цифровые технологии в 

управлении АПК», «Цифровое землепользование», «Умное поле», «Умный 

сад», «Умная теплица», «Умная ферма», основанных на современных 

конкурентоспособных отечественных технологиях, методах, алгоритмах 

дифференциального позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/ГНСС для 

систем цифрового и «точного земледелия» [4]. 
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На современном этапе развития сельскохозяйственного производства 

обеспечение темпов роста сельскохозяйственного производства его 

продуктивности предусматривает информационное обеспечение 

организационно-хозяйственных, агротехнических, агрохимических 

мероприятий, подбора сортов и системы семеноводства для формирования 

оптимальных агрофонов, обеспечивающих получение планируемых урожаев.  

Подсолнечник относится к одной из высокодоходных культур, играющих 

ключевую роль в укреплении экономики сельскохозяйственных предприятий. 

Удовлетворение потребностей населения в пищевом растительном масле и 

обеспечение животноводства высокобелковым кормом зависит от уровня его 

урожайности. 

В сложившейся экономической ситуации при постоянно возрастающей 

стоимости техники, энергоресурсов и других материальных средств, 

необходимых для выращивания урожая, высокая экономическая эффективность 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур определяется 

современным информационным обеспечением хозяйства [1, 2]. 

Современная технология возделывания подсолнечника предусматривает 

достижение высокой продуктивности с минимальными затратами труда за счет 

высева семян ультраскороспелых и скороспелых сортов и гибридов, научно 

обоснованных севооборотов, сбалансированного уровня питания за счет 

внесения удобрений, улучшенной системы, основной и предпосевной 

обработки почвы, формирования оптимальной густоты насаждения, 

интегрированных методов борьбы с сорняками, болезнями и вредителями, 

уборки в оптимальные сроки и без потерь, современной подработки убранного 

урожая [1, 3]. 

Посев в оптимальные сроки, когда температура почвы на глубине заделки 

семян достигает +8–14°С, является одним из необходимых условий, 

позволяющих получать стабильно высокие урожаи подсолнечника. 

Семена подсолнечника необходимо обработать методом инкрустации на 

специальных машинах: ПСШ-5, ПС-10, Мобитокс-Супер, Мобитокс, в сроки до 

посева (3–6 месяцев) или непосредственно перед посевом[2]. 

Протравливание семян подсолнечника способствует повышению их 

всхожести. В состав для обработки семян вместе с фунгицидами включают 

микроэлементы и регуляторы роста, что обеспечивает лучшее укоренение и 

стартовое развитие растений. 

При выборе микроэлементов необходимо учитывать потребность в них 

подсолнечника и агрохимический состав почвы, на которой будет произведен 

посев. На кислых почвах уменьшается доступность магния, молибдена, серы и 

кальция, но при этом увеличивается растворимость марганца, железа, меди, 



бора и цинка. Подсолнечник намного чувствительнее относится к дефициту 

бора, чем зерновые культуры, особенно при недостаточном количестве влаги на 

плотных карбонатных почвах, на которых уменьшается доступность цинка, 

меди и кобальта [2]. 

Стоит соблюдать строгое чередование культур в севообороте с 

возвращением подсолнечника на прежнее место не ранее чем через 7–8 лет. В 

настоящее время это одна из радикальных мер, снижающих поражение 

растений болезнями и заразихой, поэтому целесообразно пересмотреть 

структуру посевных площадей с таким расчетом, чтобы разместить товарные 

посевы подсолнечника по лучшим предшественникам и не допускать 

насыщение севооборотов этой культурой более 9%. 

Подсолнечник предъявляет специфические требования к 

предшественникам. Эта требовательность контролируется запасами остаточной 

влаги и наличием инфекционного начала в почве. 

Лучшие предшественники: озимая рожь и пшеница, кукуруза на силос. 

Так же хорошие предшественники: картофель и яровые зерновые. Нельзя 

размещать подсолнечник после: гороха, рапса, фасоли, сахарной и кормовой 

свеклы, сои из–за общих заболеваний (фомоз, склеротиниоз, серая гниль). Так 

же, не рекомендуется размещать подсолнечник после: суданской травы, 

многолетних трав, свеклы, так как эти культуры сильно иссушают почву, что 

ведет к дефициту влаги, особенно в критический период бутонизация – 

цветение. После этих культур в зонах недостаточного увлажнения, сеять 

подсолнечник следует через 2 – 3 года; в зонах, более обеспеченных влагой – 

через 1 – 2 года [3]. 
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Главной задачей сельскохозяйственного производства является - 

заготовка кормов. Основными видами заготавливаемых кормов являются: сено, 

сенаж, силос и витаминная мука.  

На сенокосах различного типа рекомендуется следующая очередность 

скашивания. В первую очередь в лесной зоне скашивают суходольные 

мелкотравные и пойменные луга на возвышенных частях в поймах рек; во 

вторую - пойменные луга среднего и высокого уровня, сенокосы на лесных 

полянах, низинные луга и сеяные многолетние травы; в третью - пойменные 

луга низкого уровня, болотистые луга и торфянистые луга и однолетние травы. 

Сначала в лесной зоне следует скашивать высокие части пойм, низинные 

осоковые, залежи кострецовые и пырейные, мелкобурьянистые залежи, 

лисохвостовые участки и многолетние сеяные травы; после этого - 

крупнобурьянистые залежи, пойменные луга низкого уровня, сенокосы по 

глубоким балкам и однолетние травы. У каждого типа сенокоса 

продолжительность скашивания не должна превышать 5-10 дней. Сроки начала 

и конца сеноуборки скашивания необходимо уточнять с учетом к местным 

условиям [1].  

Кошение трав нужно проводить в утренние часы до 8-9 часов, высота 

среза должна быть 4-6 см. В этом случае во много раз ускоряется их сушка, а 

содержание каротина в 1,5-2 раза выше. Процесс сушки зависит от способа 

укладки массы в прокос или валок.  

Скашивать траву на сено, особенно в хорошую погоду, при наличии 

самоходных косилок-плющилок надо с обязательным применением 

плющильных аппаратов.  

Во время сушки обычно очень медленно высыхают стебли: например, 

когда листья высыхают примерно до влажности 15-20%, стебли содержат 35-

40% влаги. Ускорение сушки стеблей достигается плющением их, что очень 

важно при уборке толстостебельных растений. В настоящее время имеются 

косилки, которые вместе со скашиванием трав плющат стебли при 

прохождении скошенной растительной массы через вальцы.  

Так, бобовые травы (клевер, эспарцет, вика и т.д.) сохнут медленнее, чем 

злаковые, в той же фазе развития убранные. Вместе с этим водоудерживающая 

сила у растений в ранние фазы развития больше, чем у развитых растений, 

вследствие меньшего содержания у молодых растениях клетчатки и большего 

количества коллоидных веществ [1].  

В процессе сушки обязательно своевременное качественное ворошение 

трав, что тоже увеличивает скорость сушки.  

В хорошую погоду скошенная трава за короткий срок провяливается в 

прокосах до содержания влаги 50-55%, после этого ее сгребают граблями в 

валки. Скошенную траву на долинных и суходольных лугах в валки можно 

сгребать через 5-6 ч, а на заливных и низинных лугах - через 10-12 ч. 

Скошенная трава в валках подсыхает в течение 1-2 дней, после чего сено 

складывают в копны. Сено в копнах окончательно досушивается в течение 3-5 

дней, после этого его укладывают в стога и скирды.  



Провяленную в валках или свежескошенную во время дождя траву 

навешивают на них для просушивания. Укладывать траву надо, начиная с 

нижних перекладин вешал, так, чтобы нижний ряд травы не касался земли.  

Сушка травы в солнечную и жаркую погоду должна идти в основном к 

тому, чтобы уберечь просыхающую траву от вредного действия солнечных 

лучей. Нельзя допускать, чтобы трава полностью досыхала в прокосах, т.к. при 

этом снижается качество сена и, кроме того, во время сгребания будет потеряно 

очень много листьев. Траву в прокосах следует только провяливать, а 

досушивать следует в валках и копнах [2].  

В сравнении с рассыпным, прессованное сено позволяет в 2-3 раза 

повысить объемную массу, и сократить расходы на перевозку. При этом 

способе повышается качество полученного корма. Заготовка сена в 

прессованном виде в сравнении с приготовлением рассыпного сена позволяет 

снизить на 15 - 20% потери корма, в 2 - 2,5 раза уменьшить емкости для 

перевозки и хранения сена.  

Укладывать на хранение нужно хорошо высушенное сено с влажностью 

не больше 15-17%. Сено, уложенное на хранение с большей влажностью, очень 

быстро согревается, плесневеет, теряет зеленый цвет, в результате чего оно 

может испортиться.  

Сено складывают в стога круглой формы или в скирды четырехугольной 

продолговатой формы. Скирды класть легче, и из них удобнее брать сено по 

частям. Сено при хранении в стогах или скирдах может портиться на 

поверхности от соприкосновения с воздухом, внизу от соприкосновения с 

почвой [3].  

В середину стога укладывают самое лучшее сено. Сено с несколько 

повышенной влажностью можно укладывать только на наружные части стога. 

Ни в коем случае нельзя допускать кладку стога с прикладками, так как в 

прикладках сено обычно промачивается.  
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Ни для кого в современном земледелии не является секретом то, что при 

культивировании одной культуры есть большой риск получить низкие урожаи 

и создать благоприятные условия для развития патогенов насекомых и 

бактерий. В виду этого применяют такой технологический приём, как 

севооборот.  

Для того, чтобы возделывание пшеницы происходило со стабильными 

показателями чистоты и урожайности, так же необходимо менять её с другими 

культурами в севообороте. Однако не каждая культура способна обеззаразить и 

напитать почву микро- и макроэлементами, необходимыми для возделывания 

хороших урожаев яровой пшеницы, которая по своей природе очень 

требовательна к предшественникам и почве [2]. 

Учеными-аграриями было установлено, что лучшими 

предшественниками для яровой пшеницы во всех регионах являются 

зернобобовые культуры: горох, чечевица, чина; а также пропашные культуры: 

картофель, кукуруза, сахарная свекла. Пропашные культуры хороши в качестве 

предшественника ещё и тем, что за весь период культивации их многократно 

обрабатывают и вносят большое количество удобрений [1,3,4]. 

Так же в качестве предшественника для яровой пшеницы не следует 

забывать о пласте многолетних трав, которые не только повышают 

урожайность культуры, но также улучшают качество зерна у твёрдых сортов 

пшеницы [1,2]. Так же после чистого пара существует возможность 

выращивать пшеницу два, а иногда и 3 года подряд. Среди зерновых в качестве 

предшественника может выступать овёс, так как было доказано, что после него, 

в отличие от ячменя, риск повреждения пшеницы корневой гнилью сокращался 

в два раза. И при некотором условии есть возможность использовать озимую 

пшеницу и рожь, если перед их культивацией был чистый или занятый пар 

[1,2]. 

Таким образом, для того чтобы возделывать яровую пшеницу на 

территории Урала и получать стабильный и высокий урожай, необходимо 

соблюдать принципы научно обоснованного севооборота. Для зоны Урала 

лучшими предшественниками являются: чисты или занятый пар, многолетние и 

однолетние травы, кукуруза на зеленый корм и при некоторых условиях овёс, 

озимая пшеница и рожь. 
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Соя – уникальная сельскохозяйственная культура, содержащая богатый 

природный комплекс полезных элементов, прежде всего белков, 

сбалансированных по аминокислотному составу. Соевый протеин ближе к 

белкам животного происхождения (лизин, аргинин, триптофан и др.), а масло 

относится к легкоусвояемым и содержит жирные кислоты, не вырабатываемые 

организмом животных и человека [2]. Благодаря богатому и разнообразному 

химическому составу, соя широко используется как продовольственная, 

кормовая и техническая культура. Из семян сои получают продукты для 

изготовления нескольких сотен разнообразных продуктов. Ежегодно 

потребность в сое и продуктах ее переработки возрастает, что связано с 

увеличением доли её использования в промышленном кормопроизводстве и 

пищевой промышленности.  

В России производятся незначительные объёмы конкурентоспособной 

продукции. Основным направлением увеличения производства зерна этой 

культуры является повышение её урожайности за счет разработки технологий 

выращивания применительно к конкретным почвенно-климатическим 

условиям. 

Применение минеральных удобрений увеличивает количество 

продуктивных стеблей к уборке урожая. Однако на количество продуктивных 

стеблей влияет также и норма высева [1, 3]. При установлении нормы высева 

руководствуются оптимальными для сорта и конкретных условий площадями 

питания. От правильного выбора площади питания зависят полнота 

использования солнечной энергии растениями и величина урожая. В 

изреженных посевах значительная часть солнечной энергии не используется 

растениями, напротив в загущенных посевах листья затеняют друг друга, 

замедляется рост и развитие растений, задерживается формирование 

продуктивных органов [2, 3]. 

Исследования по изучению влияния различных доз удобрений и нормы 

высева на продуктивность сои сорта «СИБНИИК-315» проводились в 

Свердловской области в учебно-опытном хозяйстве «Уралец».  

В наших опытах наибольшие урожаи сои получены при норме высева 800 

тыс. шт./га. с применением азотно-калийно-фосфорных удобрений 

(N20P60K60). Прибавка сухой биомассы в этих вариантах выше контроля в 3,7- 

3,9 раз. Установлено, что повышение урожайности происходит счет увеличения 

числа главных стеблей и количества бобов на растении. 
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Для Среднего Урала культура достаточно новая, в производственных 

условиях её выращивают только несколько последних лет [1]. Климатические 

условия, складывающиеся на территории Среднего Урала, в сильной степени 

отличаются от тех, которые характерны для традиционных территорий 

выращивания тритикале. Поэтому большинство сортов имеют низкую 

зимостойкость, поражаются патогенами, некоторые прорастают на корню и 

имеют низкое содержание питательных веществ в зерне. В связи с этим 

необходимо выращивать сорта, характеризующиеся высокой урожайностью и 

адаптированностью к местным условиям. По зимостойкости тритикале 

занимает промежуточное положение между рожью и пшеницей, поэтому 

сохранность посевов в зимний период намного выше по сравнению с 

пшеницей. Зерно тритикале богато незаменимыми аминокислотами, по 

сравнению с  пшеницей содержит больше белка на 14 %, лизина на 50 %, 

метионина на 35 %, цистеина на 15 %. Содержит меньше по сравнению с 

рожью антипитательных веществ и больше сахаров, поэтому не вызывает 

расстройства пищеварительной системы у животных, и может без ограничений 

использоваться на кормовые цели. По энергетической насыщенности зерно 

тритикале уступает только кукурузе. Зерно тритикале по внешнему виду 

отличается от зерна пшеницы и озимой ржи, имеет вытянутую форму, как у 

ржи, но значительно шире и крупнее. На конце зерна тритикале, 

противоположном зародышу, имеется опушение. Поверхность зерна может 

быть матовой, морщинистой, с глубокой бороздкой. Внешний вид зерна 

тритикале определяется тем, гены пшеницы или ржи в большей степени 

оказывают влияние на его образование. В связи с этим, зерно тритикале может 

быть более похожим на пшеничное или ржаное, что является сортовой 

особенностью. Размер зерна и его химический состав зависят от комплекса 
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внешних и внутренних условий. Хлеб из зерна тритикале может быть черным и 

белым, характеризуется повышенным содержанием сахаров, поэтому 

отличается от пшеничного по вкусу. Мука из тритикала в чистом виде и в смеси 

с пшеничной пригодна для изготовления разнообразных изделий: пряников, 

печенья, кексов, бисквитов и других. Зерно тритикале перерабатывают на 

спирт, оно пригодно для производства пива и кваса. Площади посева озимого 

тритикале в Свердловской области колеблются в значительной степени, что в 

определенной мере зависит от наличия и качества семенного материала. 

Значительные посевы этой культуры в Свердловской области находятся в 

Каменском, Белоярском, Туринском и Талицком районах. Средняя урожайность 

по области выше по сравнению с рожью и пшеницей на 0,5 т/га. В ряде 

хозяйств урожайность тритикале в 2011 г. достигала 5,5 т/га. В опытных 

посевах ФГБНУ «Уральский НИИСХ» урожайность нескольких сортов 

составила 7-9 т/га [2]. 

Тритикале более холодостойкая культура, чем пшеница. Начало 

прорастания семян отмечается при температуре 5°C, оптимальной для 

прорастания температурой является 20°C, в таких условиях всходы появляются 

на 5-7 день. Критической температурой вымерзания для озимых сортов 

тритикале является температура в зоне узла кущения -20°C. К выпреванию 

тритикале менее устойчива по сравнению с пшеницей, но более устойчива к 

ледяной корке. Тритикале более засухоустойчива, чем озимая пшеница, но 

уступает озимой ржи. Наибольшая потребность во влаге отмечается в фазу 

стеблевания и формирования зерна. Культура неприхотлива к почвам по 

сравнению с требовательностью пшеницы. Она прекрасно растет на 

супесчаных и суглинистых дерново-подзолистых и серых почвах с 

кислотностью среды 5,5-7. Самые большие урожаи получают на черноземах. 

Заболоченные и засоленные почвы малопригодны для выращивания тритикале 

[3]. 
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Общеизвестно, что зернобобовые культуры ‒ это вторая группа культур 

по значению в Российской Федерации после зерновых. Они обязательно 



должны участвовать в создании продовольственной безопасности государства, 

так как имеют высокобелковый ресурс, что поможет стабилизировать 

продовольственный рынок страны. Горох является одним из лучших 

предшественников в севообороте, так как насыщает поля севооборота 

биологическим азотом. Поэтому расширение площади под горохом с 

внедрением устойчивых и скороспелых сортов значительно улучшает 

перспективы возделывания данной культуры на безубыточной основе [3].  

 Горох относится к семейству Fabaceae, роду Pisum.  Эта культура 

широко возделывается в различных агроклиматических условиях. Из-за 

отличной холодостойкости, множественному разнообразию сортов и 

скороспелости, горох широко распространён во всём мире [9]. Горох 

используется в различном качестве: в виде зрелых семян, как зеленый горошек  

(свежий и законсервированный), в кормовых целях (зернофураж, зеленый корм, 

силос, сeнaж, сено, сенная трава), и ещё в качестве зеленого удобрения [1]. 

Благодаря симбиозу с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями в корнях 

гороха и пожнивных остатках может накапливается до 70 кг/га атмосферного 

азота [4]. Преимущества короткостебельных сортов отмечают, В.А. Семёнов и 

А.Н. Фадеева. Селекция — это важнейший резерв увеличения производства 

зерна гороха. Новые сорта должны обладать высоким потенциалом 

продуктивности, высокой устойчивостью к полеганию, осыпанию, израстанию, 

поражению болезнями и повреждению вредителями, а также быть 

высокотехнологичными и пригодными для уборки прямым комбайнированием 

[6]. 

Горох очень сильно угнетается сорными растениями и вследствие этого 

главенствующая роль предшественника гороха заключается в возможности 

проведения на нём агротехнической борьбы с сорной растительностью [7]. 

Основная обработка почвы должна проводиться наиболее технологичными и 

производительными сельхозорудиями, преимущественно оборотными плугами 

для гладкой вспашки [7]. Основные удобрения для гороха – фосфорные и 

фосфорно-калийные. Азотные удобрения желательно вносить вместе с 

фосфорно-калийными удобрениями. Вносить удобрения нужно осенью под 

зяблевую вспашку, если не были внесены, то рано весной после закрытия влаги. 

Применение комплексного удобрения оптимизирует питание растений макро - 

и микроэлементами, повышает качество и конкурентоспособность продукции 

[8]. Генотипические особенности сортов гороха необходимо учитывать при 

разработке их технологии возделывания, что будет способствовать увеличению 

потенциальной продуктивности сортов [5]. 

 Урожай гороха во многом зависит от качества высеваемых семян. 

Хорошие семена должны обладать высокой энергией прорастания и 

всхожестью, быть сухими, чистыми от семян сорных растений и механических 

примесей, не поражёнными болезнями и вредителями. В том случае, когда 

семена имеют пониженную всхожесть, а зародыши у них здоровые, перед 

посевом их в течение 2-4 дней подвергают воздушно-тепловому обогреву или 

прогревают в сушилках при температуре +30 - +35℃. Протравливание семян 

комплексными протравочными смесями является экологически безопасным 



методом защиты растений от вредоносных заболеваний, таких как фузариозная 

и афаномицетная корневые гнили гороха, пятнистости всходов (пероноспороз, 

аскохитоз) и плесени хранения [2]. Короткостебельные сорта гороха с усатыми 

листьями обуславливает его высокую устойчивость к полеганию. Поэтому 

уборку нужно проводить прямым комбайнированием. При сильном наклоне 

стеблей гороха ход комбайна должен идти против наклона стеблей [3]. После 

комбайна перед сушкой зерно чаще всего проходит первичную очистку. При 

сушке семян следует строго соблюдать температурный режим не только 

теплоносителя, но и температуры нагрева зерна. Влажность зерна в период 

хранения должна быть не выше 14-15%. Доведение семян до чистоты классных 

кондиций проводят на сортировальных машинах при их правильной настройке. 
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Одной из ведущих зерновых культур Свердловской области является 

яровой ячмень. Это важнейшая кормовая культура, которая характеризуется 

скороспелостью, холодостойкостью и засухоустойчивостью [2,5]. 

Преимуществом ячменя среди других зерновых культур является его 

высокие кормовые достоинства, в 1 кг содержится 1,27 кормовых единиц. По 

аминокислотному составу белка, включая дефицитный лизин, зерно ячменя 

сбалансировано лучше других зерновых культур. В настоящее время 

решающими в вопросе увеличения валового сбора зерна ячменя является 

селекция и технология возделывания [1,3,4]. 

Для возделывания ячменя наиболее пригодны черноземные, темно-серые, 

серые лесные и дерново-подзолистые суглинистые почвы. 

Яровой ячмень требователен к кислотности почвы и по этой причине 

снижение урожайности на кислых почвах может достигать более 50 %. 

Оптимальная реакция почвенной среды - рН 5,6-6,0. 

Лучшими предшественниками для ярового ячменя являются пропашные 

культуры (картофель, кукуруза на силос), клевер, горох, рапс, однолетние 

травы. Допустимые предшественники (снижение урожайности от 8 до 20%) - 

овес и озимая рожь. Проведение посева ячменя по предшествующим 

многолетним злаковым травам, озимой и яровой пшенице приводит к недобору 

урожая на 20-25 %, а по предшествующему ячменю  - до 35 % [6]. 

Обработка почвы должна проводится с учетом почвенно-климатических 

условий, предшественников, степени засоренности поля и других факторов. 

Оптимальной обработкой почвы под ячмень является августовская отвальная 

вспашка. Весенняя обработка зяби под ячмень включает ранневесеннее 

боронование, предпосевную культивацию и при ранневесенней засухе – 

прикатывание [1]. 

Предпосевное внесение удобрений стимулирует прорастание, усиливает 

работу корневой системы, ускоряет темпы развития растений, увеличивает 

выживаемость. В зависимости от предшественника, типа почвы и сорта 

прибавка урожая на внесение одного килограмма действующего вещества 

удобрения на ячмене составляет от 3,7 до 11,2 килограмм зерна. При 

применении сложных удобрений получают более высокую по прибавку урожая 

[6]. 

Получить максимально возможный урожай любого сорта можно только 

при условии использования на посев высококачественных кондиционных, 

откалиброванных и обеззараженных семян [8,9]. 

Формирование урожайности в значительной мере определяется такими 

показателями как полевая всхожесть семян, выживаемость растений, 

продуктивная кустистость, высота растений, продуктивность колоса, масса 

1000 зерен. 

Норма высева - важный агротехнический прием, который во многом 

определяется морфологическими и биологическими особенностями сортов 

ярового ячменя. При традиционной технологии возделывания норма высева 

ячменя составляет 5,0 - 5,5 млн. всхожих зерен на гектар, или в физическом 

весе – 240-280 кг/га. 



Оптимальная глубина заделки семян - 3-6 см. Прикатывание - 

обязательный прием при сухой погоде. До- и после всходовое боронование 

осуществляется для рыхления почвенной корки и уничтожения ростков 

сорняков. 

Подкормка растений эффективна при своевременном ее внесении - 

начало кущения.  Для этого используются не высокие дозы удобрений или 

применяется технология дробного внесения удобрений [6]. 

Борьба с засоренностью полей является основным мероприятием по 

уходу за посевами ячменя. Прежде всего - это правильное чередование культур 

в севообороте, применение правильной основной и предпосевной обработки 

почвы, использование оптимальных норм высева. Целесообразность 

применения гербицидов определяется экономическим порогом вредоносности 

различных видов сорняков. 

Своевременная уборка  -  гарантия не только высокой урожайности, при 

условии максимального снижения потерь, но и получения семян с высокими 

посевными качествами [10]. 

Во время уборки семенных участков необходимо принимать все меры 

предотвращения смешивания сортов и культур, особенно трудноотделимых. 

Особое внимание необходимо уделять снижению травмирования семян, 

отрицательно сказывающегося на всхожести. Лучшей влажностью для 

обмолота является 14-18 %.  

Сушка и сортировка - наиболее сложные и ответственные операции 

послеуборочной обработки зерна. Влажность зерна в период хранения должна 

быть не выше 14-15 %. При сушке семян следует строго соблюдать 

температурный режим не только теплоносителя, но и температуры нагрева 

зерна [4,10]. 

Для того чтобы максимально реализовать генетический потенциал новых 

сортов ярового ячменя, необходимо грамотно подойти к выбору технологии его 

возделывания.  
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      Задача подготовки семян к посеву состоит в том, чтобы повысить всхожесть 

семян, дружность всходов и предотвратить заражение их болезнями. 

Химическое обеззараживание позволяет защищать семена, проростки, всходы и 

растения от болезней на первых этапах развития, способствует повышению 

полевой всхожести и устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

среды, повышает урожайность [3].  

Системные препараты применяются как заблаговременно, так 

непосредственно перед посевом. Для повышения качества обеззараживания   и 

улучшения санитарно-гигиенических условий труда  при протравливании 

обязательно применение пленкообразующих составов. Из пленкообразователей 

используются NaКМЦ, поливиноловый спирт ПВС, полимер М-3, Фодекс. 

Более технологичными являются М-3 и Фодекс. Эти препараты  легко 

растворяются в воде при комнатной температуре, хорошо соединяются с 

фунгицидами, микроэлементами, регуляторами роста. Полимер М-3 прошел 



производственное испытание и широко внедряется в во многих хозяйствах. На 

1 т семян требуется 80…100мл. Независимо от вида полимера норма расхода 

пленкообразующего раствора составляет 10…15 л/т семян. Протравливание 

семян зерновых культур производится машинами ПСШ-5, ПС-10, КПС-10 и 

«Мобитокс – Супер», где семена обрабатываются мелкораспыленными 

суспензиями пестицидов. В машине «Мобитокс-Супер может быть также и 

сухое протравливание, которое применяется при влажности зерна более 15% 

[1].   

Против пыльной, твердой головни, фузариозной корневой гнили, 

полосатой пятнистости рекомендуется применять Винцит, 5% к.с.-2; Витавакс 

200 ФФ, 34°/. В.с.к- 2,5-3; Раксил,2%с.п.-1,5;  Суми-8,2% ФЛО-1,0-1,5; 

РаксилТМ,20,3%гель-5; РаксилТ,51,5%к.с.-2; Премис, 2,5% к.с.-1,5, а против 

спорыньи, твердой головни, корневых гнилей, красно-бурой пятнистости - 

Байтан-ун., 19,5%с.п.-2; Винцит, 5% к.с. – 2; Раксил, 2% с.п. -1,5; Суми-

8,2%ФЛО-1.5; Премис, 2,5% к.с. -1,5 [2]. 
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Пшеница является первой по значимости продовольственной культурой 

в мире. Её зерно содержит большое количество клейковинных белков и других 

ценных веществ, поэтому широко используется в продовольственных целей: в 

хлебопечении, кондитерской промышленности, для производства крупы, 

макаронных изделий. [1] 

Пшеница -  род травянистых растений, в основном однолетних, растений 

семейства Злаки, или Мятликовые. Однолетние травянистые растения 30—

150 см высотой. Стебли прямостоячие, полые или выполненные. Влагалища 

почти до основания расщеплённые, на верхушке обычно с ланцетными ушками; 

язычки 0,5—2 (3) мм длиной, перепончатые, обычно голые. Листья 3—15 (20) 

мм шириной, обычно плоские, линейные или широколинейные, голые или 

волосистые, шероховатые. Корневая система мочковатая. 

 Семена яровой пшеницы прорастают при температуре +1…+2 °С, а 

жизнеспособные всходы — при +4…+5 °С. Однако прорастание и появление 



всходов при таких температурах проходят очень медленно. При температуре 

почвы на глубине заделки семян 5 °С всходы появляются на 20-й день, при 8 °С 

— на 13-й, при 10 °С — на 9-й, при 15 °С — на 7-й день. Сумма активных 

температур за период посев - всходы равна 100-130 °С. Всходы способны 

выдерживать короткие заморозки до -10 °С. Наибольшую устойчивость к 

отрицательным температурам яровая пшеница проявляет в ранние фазы. Так, в 

период прорастания семян она выдерживает заморозки до -6…-13 °С, в фазе 

кущения — до -8…-9 °С. Во время цветения и налива зерна может 

повреждаться заморозками в -1…-2 °С[3]. 

Кущение лучше проходит при температуре 10…12 °С. Пониженная 

температура почвы в этот период способствует образованию и развитию 

узловых корней, повышая тем самым урожайность. В фазе колошения и 

молочного состояния зерна оптимальная температура 16-23 °С. 

Сумма активных температур за период от всходов до колошения со-

ставляет 800-900 °С, от колошения до созревания — 650-700 °С. 

Отрицательные температуры в период созревания могут повреждать зер-

но. Морозобойное зерно имеет плохие технологические и посевные качества. 

Сорта мягкой пшеницы более устойчивы к весенним заморозкам, чем 

твердой. В фазу кущения мягкая пшеница переносит заморозки до -5…-8 °С, 

тогда как твердая повреждается при температурах от +1 до -2 °С. 

Яровая пшеница плохо переносит высокие температуры, при 38…40 °С 

через 10-17 ч происходит паралич устьиц. Сухие ветра при жаркой погоде 

усиливают негативное действие высоких температур. 

Для прорастания семян мягкой пшеницы необходимо 50-60% воды от 

массы сухого зерна; твердой — 55-67%, так как содержат больше белка. 

Транспирационный коэффициент мягкой пшеницы составляет около 415, 

твердой — 406. 

По фазам развития потребление воды распределяется: в период всходов 

— 5-7% общего потребления воды за весь период вегетации, в фазе кущения — 

15-20%, выхода растений в трубку и колошения — 50-60%, молочного 

состояния зерна —20-30%, восковой спелости — 3-5%. От всходов до 

молочной спелости — 70-80% [2]. 

Яровая пшеница требовательна к наличию в почве питательных веществ в 

доступной форме, что объясняется коротким периодом вегетации и сниженной 

усвояющей способностью корневой системы [4]. 

Наиболее требовательна к плодородию, чистоте посевов и структуре 

почвы твердая пшеница, которая хорошо удается на черноземных и 

каштановых почвах. Для мягкой пшеницы благоприятны все виды черноземов, 

каштановые, средне- и слабоподзолистые почвы. Дерново-подзолистые и серые 

лесные почвы необходимо известковать, вносить органические и минеральные 

удобрения. Тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы не пригодны для 

возделывания. Пшеница угнетается повышенной почвенной кислотностью. 

Оптимально слабокислая и нейтральная (pH 6,0-7,5) реакция среды[5]. 
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Чечевица — однолетнее бобовое растение высотой от 15 до 70 см. Корень 

стержневой, стебель слабополегающий, 4-гранный, сильно ветвящийся. Листья 

сложные, парноперистые, с 2-8 парами овальных листочков. Цветоносы 1-4-

цветковые, цветки мелкие, белые, фиолетово-синие. Бобы сплюснутые, 1-3-

семенные, ромбической формы, при созревании растрескивающиеся. Семена 

линзообразные, различной величины и окраски. Масса 1000 семян в 

зависимости от подвида варьирует  от 25 до 65 г. Процесс опыления проходит в 

фазе закрытого цветка, но встречаются случаи и перекрестного опыления. 

Продолжительность периода вегетации от 70 до 120 дней. 

Чечевица — культура более теплолюбивая, чем горох. Оптимальная 

температура в период вегетативного роста составляет 12-16°С, в фазу налива 

семян — 22-25°С. Всходы этой культуры переносят кратковременные 

заморозки до 5°С [2]. 

Чечевица — относительно засухоустойчивое растение, недостаток влаги 

выдерживает лучше, чем горох, кормовые бобы, но хуже, чем чина, нут, вигна. 

Большей засухоустойчивостью отличается мелкосеменная чечевица. При 

прорастании ее семена поглощают 75-80% воды от их массы. Более 

требовательна к влаге в начальный период вегетации. Чечевица — растение 

длинного дня. 

По сравнению с другими зернобобовыми культурами чечевица 

предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Лучше всего она 

растет на суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной реакцией среды, 

плохо удается на уплотненных и тяжелых, а также на кислых и солонцеватых 

почвах [3]. 



Культура чечевицы получила широкое распространение в странах 

субтропического пояса. Лучшими предшественниками для нее являются 

озимые, а также пропашные культуры. Высевают чечевицу и по яровым, 

чистым от сорняков, так как эта культура медленно растет в первые фазы 

вегетации. 

При возделывании этой культуры на семена органические удобрения 

эффективнее вносить под предшествующую культуру. Минеральные 

удобрения, внесенные непосредственно под чечевицу в зонах недостаточного 

увлажнения, не отличаются высокой эффективностью. Фосфорно-калийные 

удобрения в этом случае лучше применять под предшествующую культуру. 

Если культуру размещают по унавоженному предшественнику, азот вносить не 

рекомендуют. В зонах, где сумма годовых осадков составляет 450-500 мм, 

осенью под основную вспашку следует вносить фосфорно-калийные удобрения 

по 40-60 кг/га и весной при посеве фосфорные — 10-15 кг/га д. в. На бедных 

почвах и при получении высокого запрограммированного урожая 

целесообразно вносить и азотные удобрения в дозе 30-40 кг/га азота в 

предпосевную культивацию [1]. 

Обработка почвы должна быть направлена в первую очередь на очищение 

посевов от сорняков. Это достигается ранней уборкой предшественника, 

лущением стерни и вспашкой зяби на глубину 25-27 см в сжатые сроки, так, 

чтобы осенью провести 1-2 культивации. Бороновать зябь рекомендуют осенью 

и весной, предпосевную обработку почвы проводят на глубину посева семян. 

Подготовка семян к посеву заключается в доведении их до кондиций 

посевного стандарта. Семена чечевицы очень гигроскопичны, поэтому их 

необходимо хранить в сухих помещениях. Перед посевом семена 

протравливают, проводят воздушно-тепловой обогрев, в день посева 

обрабатывают нитрагином. 

Высевают чечевицу в ранние сроки одновременно с посевом ранних 

зерновых культур обычным рядовым или узкорядным способом на глубину от 3 

до 6 см. Норма посева крупносеменной чечевицы 2,0-2,5 млн, мелкосеменной 

— 2,5-3,0 млн. всхожих семян на 1 га, или 120-160 кг/га [3]. 

Уход за посевами заключается в прикатывании, которое значительно 

улучшает водный режим почвы. Боронование посевов применяют до всходов и 

по всходам. На семеноводческих посевах необходимо проводить прополку [1]. 

Уборка урожая. Бобы у чечевицы созревают неодновременно, они очень 

низко крепятся от поверхности почвы, что затрудняет механизацию уборки. 

Основной способ уборки — раздельный. Скашивают чечевицу при 

пожелтении и созревании 50% бобов косилками или жатками, 

переоборудованными на низкий срез. Скошенную массу подсушивают в валках 

2-4 дня, а затем обмолачивают самоходным комбайном с подборщиком. 

Низкорослую чечевицу убирают прямым комбайнированием при побурении 85-

90% бобов. 
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Картофель (Solanum tuberosum) является третьей по значимости 

продовольственной культурой в мире. [4] 

Род картофеля Solatium семейства пасленовых (Solanaceae) включает 

около 200 видов, из которых только один вид Solatium tuberosum L. широко 

распространен в культуре. Остальные виды дикорастущие, встречаются 

преимущественно в Центральной и Южной Америке. [1] 

Картофель клубненосный – травянистое растение, прямостоячее в 

молодом возрасте, но после цветения полегающее. Стебли длиной 0,5– 1,5 м, 

листья непарноперисторассеченные, обычно с 6 – 8 крупными опушенными 

листочками и находящимися между ними мелкими дольками. Из подземных 

листовых пазух отходят видоизмененные побеги (столоны), расширяющиеся на 

концах в клубни. Корневая система мочковатая радиусом до 60 см проникает на 

глубину до 1,5 м. Цветки образуются по 6–12 в соцветиях, венчик желтый, 

пурпурный или голубой. Опыление ветром или насекомыми, широко 

распространено самоопыление. Плод – шаровидная ягода, в спелом виде 

пурпурная, содержащая до 300 семян. Семена плоские, желтые или бурые, 

очень мелкие. Формирование клубней начинается перед самым цветением и 

заканчивается в конце вегетационного периода. Анатомически они устроены, 

как обычный стебель, но с очень мощной сердцевиной, в которой запасается 

крахмал. На поверхности клубня, в углублениях, окаймленных листовым 

рубцом, лежат т.н. глазки, несущие по 3–4 почки. Клубни имеют шаровидную 

или продолговатую форму; в пищу обычно идут те, которые достигли в длину 

8–13 см. Наружная их окраска бывает белой, желтой, розовой, красной или 

синей; внутренняя часть более или менее белая. [3] 

Картофель по своему ботаническому происхождению — растение 

умеренно прохладного климата со средними годовыми температурами между 6 

и 10 °C и относительно высокой влажностью воздуха. Границы выращивания 

его обусловлены, с одной стороны, чувствительностью к морозу, с другой — к 

высоким температурам. Границей считается 20 °C — изотерма для самого 

теплого месяца. В Северном полушарии Евразии его выращивают в основном 

между 40 и 60о с. ш., в Северной Америке — между 40 и 50° с. ш. В Южном 



полушарии главные регионы его выращивания расположены на юге 

континента.  

Картофель начинает рост, когда температура почвы достигает 8оС, а 

высаженный проросшими клубнями — при 4...6 °C. В фазе роста и образования 

клубней оптимальная среднесуточная температура почвы 17°C (дневная 20°C и 

ночная — 12... 14°C) при 50% полной полевой влагоемкости (ППВ). Рост и 

развитие растений картофеля сдерживается, если температура повышается до 

29...30 °C. Клубни при этом не образуются или становятся вялыми, их мякоть 

чернеет от вызванных жарой некрозов и при их прорастании возникают 

нитевидные ростки. [3]  
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Кукуруза является важнейшей сельскохозяйственной культурой в 

кормопроизводстве Среднего Урала, служит сырьем для заготовки силоса. 

Зерно кукурузы по содержанию кормовых единиц, обменной энергии, крахмала 

– основная составляющая комбикормов для всех видов животных. В мире она 

относится к числу базовых зерновых культур наряду с пшеницей и рисом по 

площади посевов, а по валовому производству зерна занимает первое место – 

более 1 млрд т [1]. В Российской Федерации в 2016 г. площадь посева кукурузы 

на зерно составляла 2895 тыс. га, валовое производство – 15 310 тыс. т с 

урожайностью 5,51 т/га. За последние десять лет с 2006 по 2016 г. посевная 

площадь под кукурузой увеличилась практически в два раза с 2,4 до 4,1 млн га, 

а удельный вес зерновой кукурузы вырос с 40 % в 2006 г. до 70 % в 2016 г. [2, 

3]. Аналогичная закономерность прослеживается и в Свердловской области. За 

последние десять лет площадь посевов кукурузы увеличилась с 5,7 до 20,2 

тыс./га, что позволило обеспечить крупный рогатый скот объемистыми 

кормами высокого качества и за счет этого увеличить прирост молочной 

продуктивности коров в области на 53,4 % [4]. 



Кукуруза — однолетнее растение, относится к семейству Мятликовые. 

Однодомное, раздельнополое, перекрестноопыляющееся. В диком виде не 

встречается. Корневая система кукурузы мощная, мочковатая, многоярусная, 

сильноразветвленная, на почвах с рыхлых подпахотным слоем способна 

проникать на глубину до 3 м. Толщина стебля кукурузы от 1,5 до 7 см, хорошо 

облиствен, прямостоячий, округлый, гладкий. Высота растений варьирует от 50 

см до 7 м. Чем выше стебель, тем позже наступает созревание. Листья крупные, 

линейные, цельнокрайние, параллельно-нервные, сверху опушенные, в 

чередующемся порядке располагаются по двум противоположным сторонам 

стебля. На листья одного растения имеется до 100-200 млн устьиц, благодаря 

чему создаются благоприятные условия для газообмена. В листьях содержится 

больше питательных веществ, чем в стебле, поэтому более высокая 

облиственность растений повышает качество силоса и зеленого корма. Плод 

кукурузы — зерновка, обычно голая и крупная. Масса 1000 семян у 

мелкосеменных сортов составляет 100-150 г, крупносеменных — 300-400 г. 

Окраска зерновки различается в зависимости от группы и сорта (гибрида) [1,4]. 

Кукуруза – растение теплолюбивое, но вместе с тем холодостойкое. 

Семена начинают прорастать при температуре +8 … +10 ° С, а всходы могут 

выдерживать кратковременные заморозки до -3,5 ° С. В конце вегетации она 

очень чувствительна к минусовым температурам, и небольшие заморозки 

повреждают вегетативную массу растений. Это растение короткого дня. 

Хорошо растет и развивается при интенсивном освещении, особенно в первой 

половине вегетации. В условиях недостаточного освещения меньше потребляет 

элементов минерального питания. В первую половину лета кукуруза 

засухоустойчива, влагу на единицу площади посева тратит экономно, но во 

вторую половину лета расход влаги значительно увеличивается. 

Вегетационный период колеблется от 80 до 150 дней. [1,5]. 
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Strip-till дословно означает «полосная почвообработка». Эта технология 

является компромиссом между классической (обычной) и нулевой обработками 

почвы (No-till). При Strip-till поле обрабатывается только полосами и засевается 

сельскохозяйственными культурами. Каждый ряд, вспаханный 

приспособлениями для полосной почвообработки, имеет около 20-25 см в 

ширину. Вся остальная площадь остаётся нетронутой, т.е. покрытой стернёй 

предыдущей культуры. Strip-till – система рационального природопользования, 

при которой происходит минимальная обработка почвы. Она сочетает себе 

преимущества обычной обработки почвы, такие как просушка почвы и прогрев. 

Этот вид обработки осуществляется с помощью специального оборудования - 

Strip-till-культиватора. Еще одно преимущество данного оборудования 

заключается в том, что земледелец может применять химикаты и удобрения 

одновременно с обработкой почвы или посевом. В сельском хозяйстве 

Российской Федерации Strip-till начали использовать, начиная с 2010-2011 

годов. Как показала практика, технология дает отличные результаты при 

возделывании пропашных культур, таких как кукуруза и подсолнечник [3]. 

Наряду с внедрением консервирующей технологии обработки почвы 

ученые Д. Рейкоски (D. Reicosky) и К. Сакстон (К. Saxton) также указывают на 

важность севооборота и устойчивого почвенного покрова, например с 

помощью промежуточных культур [2]. 

Был разработан способ полосовой обработки почвы, при котором уровень 

обработки части обрабатываемой поверхности еще больше снижается, но при 

этом сохраняются необходимые условия для роста растений. По мнению А. 

Макгайера (А. McGuire) технология полосовой обработки является 

перспективной, т.к. если на поле будут обрабатываться только полосы, то 

необработанная поверхность почвы составит примерно 60-80 % от общей 

площади [1].  

В обработанной полосе должны быть созданы идеальные условия для 

распределения посевного материала. Полоса должна быть очищена от 

пожнивных остатков, взрыхлена, почва измельчена, засыпана, и в случае 

необходимости внесены удобрения. При быстром прогревании гребней весной, 

достигаются лучшие условия для прорастания и оптимального роста растений. 

В необработанных междурядьях структура почвы остается нетронутой, что в 

свою очередь не нарушает активность почвы и, соответственно, приводит к ее 

консервирующему состоянию. Главным аргументом в пользу использования 

технологии является точное внесение питательных элементов и сохранение 

структуры почвы. Определенную сложность представляют равномерно 

распределенная по поверхности солома предшественника и глубокая колея от 

тракторных колес после проведения предыдущих технологических операций. 

Еще одним отрицательным моментом относительно традиционного способа 



возделывания почвы является высокий уровень популяции мышей на 

отдельных участках. Определенное распространение уже получило внесение 

жидких удобрений в ряд для выращивания кукурузы на силос в регионах с 

животноводческим уклоном. В большинстве случаев это предлагается 

фермерам в качестве услуги. Предлагаемая технология позволяет соблюдать 

ужесточающиеся правовые нормы относительно попадания нитрата в 

грунтовые воды [1]. 

Для условий степной зоны обоснованы рациональные параметры 

технологии полосовой обработки почвы: глубина обработки 0,32 м, доза 

внесения удобрений 100 кг/га Обоснована рациональная рабочая ширина 

захвата агрегата для полосовой обработки почвы (9 м) при агрегатировании с 

отечественным трактором К-744Р4, позволяющая повысить чистую 

производительность в 1,56 раза. При снижении расхода топлива на единицу 

обработанной площади в 1,15 раза, в сравнении с базовым агрегатом шириной 

захвата 6,0 м при агрегатировании с трактором К-744Р1[2]. 
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Важнейшую роль в производстве зерна играет овес, как одна из главных 

фуражных культур для животноводства. Только 5% зерна овса используется на 

производственные цели, а остальные на фураж. В зерне овса содержится 

больше, чем в других злаковых, жиров и витаминов группы В. 

Зерно овса – прекрасный концентрированный корм: в 1 кг зерна – 1 к. е. В 

зерне овса содержится 10 – 12 % белка, а в составе белков все незаменимые 

аминокислоты, 40 – 45 % крахмала, 4,5 % жира определяет его пищевое и 

кормовое достоинство, это больше, чем в других хлебах [1]. 



          Высокие требования овса к почвам обусловлены высокой усваивающей 

способностью при развитой корневой системе. Корни растения проникают 

в грунт на ширину до 0,8 м, в глубину – более метра. 

          Выращивание овса производят на суглинистых, супесчаных, торфяных 

и глинистых почвах, на них он дает хорошие урожаи.  

           Растение относится к сравнительно холодостойким культурам. 

Оптимальная температура для прорастания зерен – 1-2°C. Всходы появляются 

при 3-4°C. На стадии всходов и кущения благоприятная температура – от 15 до 

18°C. Всходы могут переносить непродолжительное понижение температуры 

до -9°С. Цветущие растения менее устойчивы к заморозкам. Благоприятная 

температура воздуха для цветения овса – 18-20°C тепла.  

             Овес относится к культурам длинного светового дня. На 

продолжительность вегетационного периода влияет сорт овса. В среднем он 

составляет 70-130 суток.  

             Овес – влаголюбивая культура. Транспирационный коэффициент 

достигает 400-600 единиц. Для набухания пленчатого зерна требуется 60% 

воды от общей массы зерна. Культура особенно требовательна к влаге за 10-15 

суток до выметывания. Выращивание овса с недостаточным количеством воды 

приводит к нарушениям развития генеративных органов, и как 

следствие, снижению урожая [2].  

Массивная корневая система растения позволяет эффективно 

использовать плодородие почв и оставшиеся от предшественника питательные 

вещества.  

              Обработка почвы под овес включает два приема: лущение стерни и 

вспашку. Лущение стерни можно не проводить, если овес размещается после 

пропашных культур. Овес хорошо отзывается на раннее углубление пахотного 

слоя и зяблевую вспашку на глубину до 25 см. Это способствует повышению 

урожая на 0,25-3 тонны с гектара. На участках, предрасположенных к ветровой 

эрозии, необходима безотвальная обработка на глубину не более 14 см. 

Обработка почвы в весенний период включает боронование зяби и 

предпосевную культивацию. Эти мероприятия позволят сохранить влагу в 

почве. В дождливую холодную весну в районах чрезмерного увлажнения 

проводить боронование зяби не обязательно, достаточно предпосевной 

культивации. В районах с легкими рыхлыми почвами и недостаточным 

увлажнением требуется прикатывание грунта перед посевом. 

Для достижения хорошего уровня урожая необходимо: 1) подбирать 

наиболее урожайные сорта овса; 2) проводить качественную обработку почвы; 

3) рассчитать и внести необходимое количество удобрений в виде основного 

удобрения и подкормок; 4) организовать правильный и качественный уход за 

посевами; 5) рассчитать норму высева семян для создания оптимальной 

густоты стояния растений [3]. 

Соблюдая все эти мероприятия можно обеспечить нашу страну 

высококачественным зерном овса. 
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Кукуруза – культура высокой продуктивности и разностороннего 

использования. Из нее получают более 150 продовольственных, технических и 

лечебных препаратов [3]. 

Основное запасное вещество кукурузы – это крахмал (60 – 80% массы 

зерна). Белки, имеющиеся в зерне в количестве 10 – 14%, не способы 

формировать клейковину. В зерне кукурузу довольно много жиров (6 – 8%), в 

зародыше его содержание доходит до 40 % [1]. 

Кукуруза предъявляет высокие требования к теплу. Для прорастания 

семян и появления дружных всходов температура на глубине заделки семян 

должна быть не ниже 10 – 12 оС. 

Лучшая почва для кукурузы по механическому составу – легкий 

суглинистый чернозем. Но не везде такую почву можно найти. При 

соответствующих мероприятиях кукуруза практически может расти на любой 

почве, но с нейтральной реакцией среды почвенного раствора и оптимальной 

плотностью почвы 1 – 1,1 г/см3. Хорошие урожаи получают также на 

супесчаных и даже на песчаных почвах при обеспечении их водой и 

питательными веществами. 

Кукуруза дает хорошие урожаи лишь на почвах повышенного 

плодородия, по механическому состав на легких и средних суглинках и 

супесях. На легких и богатых питательными веществами почвах, она на 4 – 15 

дней раньше формирует початки. Не подходят кислые и избыточно влажные 

почвы, а также поля с близким стоянием грунтовых вод. Наиболее высокие 

урожаи получают на высоко плодородных постоянных участках и в   

интенсивных кормовых севооборотах, насыщенных кукурузой [2]. 

Кукурузу размещают в севообороте в пропашном поле после озимых. В 

Нечерноземной зоне хорошим предшественником считается картофель, 



корнеплоды и другие пропашные. Следует избегать посевов кукурузы после 

просо. Кукуруза хорошо переносит повторные посевы. 

Убирать кукурузу нужно в короткие сроки, так как затягивание с уборкой 

может привести к значительным потерям урожая. Убирать кукурузу можно 

кукурузоуборочным комбайном, а также переоборудованными 

зерноуборочными. Убирают кукурузу двумя способами: початком и зерновой 

обмолот початка.  

Качество и количество урожая кукурузы зависит не только от 

климатических и др. условий, но и от технологии возделывания. А это такие 

агроприемы - севооборот, хорошая обработка почвы, борьба с сорняками. 

Которые в свою очередь тоже зависят от биологических особенностей 

растения, процессов формирования элементов его продуктивности и влияния на 

них метеорологических условий [4]. 
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Томат относится к роду Lycopersicon, который подразделяется на три 

вида: перуанский (L. peruvianum), волосистый (L. hirsutum) и обыкновенный 

(L. esculentum). В свою очередь, обыкновенный томат включает три подвида - 

дикий (ssp. spontaneum), полукультурный (ssp. subspontaneum) и культурный 

(ssp. cultum). (Licopersicum esculentum Mill). Это одна из самых 

распространенных культур в нашей стране  [1].  

Томат – культура многолетняя. При соответствующих условиях 

(например, в субтропиках) растения могут расти и плодоносить в течение 

нескольких лет. Однако в сельскохозяйственной практике томат ведут как 

однолетнюю культуру. В процессе жизни растения томата проходят 

следующие фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, 



образование бутонов, начало и массовое цветение, начало формирования 

плодов, начало и массовое созревание плодов. 

Растения томата отличаются от других овощей сильноразветвленной 

корневой системой. Молодые растения имеют ярко выраженный стержневой 

корень. От главного корня отходят корни первого порядка, от них – корни 

второго порядка. Бывают также корни третьего и четвертого порядков. Все 

корни покрыты густой массой корневых волосков.  

Стебель томата ветвистый, округлый, полегающий или прямостоячий; 

сначала очень хрупкий, затем сильноотвердевший, до 14 м.  

Томат имеет два типа листа: нормальный, у которого поверхность гладкая 

или гофрированная, и картофельного типа, у которого листья имеют 

цельнокрайние крупные доли.  

В зависимости от сорта кисть у томата сложная или простая. Цветение 

растений и раскрытие цветков на кисти происходит снизу вверх.  

Плод томата – сочная, мясистая ягода различной массы, формы и окраски. 

Почти всю внутреннюю часть его занимает сочная плацента. Семена 

погружены в студенистую массу (пульпу), образующуюся за счет 

содержимого разрушенных клеток плацентарной ткани в период созревания 

плодов.  

В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов томаты 

разделяют на 2 группы: Индетерминантные (с неограниченным ростом) – 

образующие сначала из пазух листьев главного стебля побеги (пасынки) 

первого порядка, затем происходит разветвление на побеги второго порядка и 

так далее без ограничения роста. Все эти побеги выпускают кисти цветков и 

плодоносят, пока существуют благоприятные условия выращивания. 

Детерминантные (с ограничением роста) – образующие боковые побеги 

только в пазухах листьев нижней части главного стебля, после чего куст 

прекращает ветвление. 

Индетерминантные требуют частичного удаления боковых побегов 

(пасынков) и подвязки. Детерминантные в условиях открытого грунта, как 

правило, пасынкования не требуют [1, 2]. 
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Для России горох – основная зернобобовая культура. Использование 

гороха самое разнообразное: продовольственное, промышленное, кормовое и 

на зеленое удобрение. Однако горох, прежде всего, служит высокобелковой 

продовольственной культурой, используемой для приготовления пищи. Одним 

из  распространенных возделываемых видов является Горох посевной — 

однолетний или зимующий культурный вид, обладающий большим 

разнообразием форм [1]. 

Выделяют следующие его сортотипы: Горох лущильный (бобы 

лущильных сортов в пищу не используют и возделывают с целью получения 

семян). Горох мозговой - применяется в основном в консервной индустрии. 

Горох сахарный - в основном используются целые мясистые, сладкие бобы, с 

еще недоразвитым зерном. 

Значение корневой системы для растений очень велико. Она закрепляет 

растение гороха в почве и делает его устойчивым к внешним воздействиям 

(ветру, ливням), доставляет растению воду с растворенными в ней 

минеральными веществами, отличается высокой усвояющей способностью. 

Одновременно, как азотофиксирующая культура, горох оставляет после себя в 

почве до 20-30 кг азота и поэтому является хорошим предшественником для 

культур азотопотребителей. 

Семя гороха состоит из зародыша и семенной кожуры. На семени легко 

заметен рубчик - след прикрепления семязачатка к стенке завязи материнского 

растения. Под семенной кожурой расположены две семядоли, в них 

сосредоточены запасные питательные вещества.  

Стебель гороха округлый или неясно четырехгранный, внутри полый, 

легко полегающий. Длина стебля в зависимости от сорта и условий 

выращивания изменяется от 25 до 300 см.  

Лист гороха состоит из черешка, двух-трех пар листочков и непарного 

числа усиков, реже лист заканчивается непарным листочком. Листочки гороха 

разнообразны по форме: продолговатые, яйцевидные, обратнояйцевидные и 

округлые. Окраска листочков является сортовым признаком, хотя и подвержена 

изменчивости в зависимости от возраста растения, листа и условий питания [2]. 

Соцветие гороха — кисть. Цветок мотылькового типа; венчик состоит из 

пяти лепестков: паруса (флага), двух крыльев (весел) и лодочки, образованной в 

результате срастания двух лепестков. Окраску венчика определяют по крыльям: 

у сортов зернового направления она белая; у сортов кормового назначения — 

розовая, темно-красно-пурпурная.  

Плод — боб, состоит из двух створок. Наиболее часто встречаются 

округло или угловато-округлые семена, реже угловатые, овально-удлиненные, 

плоско-сдавленные. Окраска семян желтая, желто-розовая, зеленая, сизо-

зеленая, бурая, однотонная или с фиолетовой крапчатостью, темно-фиолетовая, 

почти черная. Химический состав семян: белок — 24%, крахмал — 50%, жир — 

1%, клетчатка — 6%, сахар — 8%. 

Велика роль гороха как ценного корма для животных, отличающегося 

высоким содержанием белка и сбалансированным аминокислотным составом. 

На кормовые цели можно использовать и побочные продукты возделывания 



культуры, послеобмолотные остатки и продукты его технической переработки. 

Зеленая масса гороха содержит много сахара. Отсюда и его ценность при 

возделывании на зеленый корм и на сено, как в чистом виде, так и в смеси с 

другими культурами. Горох быстро наращивает зеленую массу, что позволяет 

получить два урожая в год. Возрастает и овощное использование гороха, в 

частности консервированного зеленого горошка. Таким образом, горох имеет 

большое агротехническое значение [1, 2, 3]. 
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Персик обыкновенный - вид культурных растений, относящихся к роду 

Слива. Появился он благодаря многократному скрещиванию между сливой, 

абрикосом,  и дикими видами персиков. В результате гибридизации получился 

вид очень вкусных фруктов, не встречающихся в дикой природе [1, 2]. 

Слово персик в русском языке возникло путём заимствования из лат. 

mālum persicum — «персидское яблоко» 

Сорта персика с опушенными плодами называют «настоящими», а сорта, у 

которых плоды голые, без опушения, принято называть «нектаринами».  

Персик — одна из самых ценных плодовых культур. Тонкий аромат и 

неповторимый вкус, крупный размер красивых плодов, богатое содержание в 

их мякоти Сахаров, кислот и различных биологически активных веществ: 

пектинов, витаминов С, А, Вь В2, В9, Е, Р-активных веществ, минеральных 

солей 27 элементов, полезных для человека, скороплодность и высокая 

продуктивность деревьев — все это обусловливает привлекательность персика 

для садов России. Персик — прекрасное сырье для производства ценных 

консервов: свежезамороженных плодов, соков с мякотью, компотов, джемов, 

конфитюров и др.  

Плоды персика содержат до 15 % сахаров, органические кислоты 

(яблочная, винная, хинная и лимонная), эфирное масло, калий, железо, 

аскорбиновую кислоту, витамины группы B, каротин, уксусный альдегид и 

кадинел. 

Эфирное масло мякоти включает в себя линалоловые эфиры муравьиной, 

уксусной, валериановой и каприловой кислот. Семена содержат до 57 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


жирного масла, эфирное масло (горько-миндальное), гликозид амигдалин (0,4–

0,7 %), который является носителем миндального запаха. В жирном масле 

содержатся глицериды пальмитиновой, олеиновой и стеариновой кислот (15,6 

%) и ситостерин [3]. 

Ценность персика определяется не только его эстетическими и вкусовыми 

качествами, но и лечебными свойствами. Показания к введению персика в 

диетические рационы многообразны. 

Полезны персики больным, страдающим нарушениями сердечного ритма, 

что обусловлено содержанием солей калия в мякоти плода. Кроме того, 

комплекс витаминов (A, C, B), содержащихся в плодах, оказывает адаптогенное 

действие, т.е. помогает организму приспосабливаться к неблагоприятным 

условиям внешней среды, что особенно важно для больных, склонных к 

простудным заболеваниям. 

Применяется мякоть персика и с косметической целью: маска из него 

придаёт коже бархатистость, свежесть и упругость. Получаемое из семян 

персиковое масло является ценным продуктом, который используют в 

фармацевтической и парфюмерной промышленности. В традиционной 

медицине применяют не только плоды, но и другие части растения — листья, 

цветки, кора, однако их лечебные свойства изучены слабо и нуждаются в 

дальнейших исследованиях. Листья используют при сахарном диабете, 

ревматизме и головных болях [4]. 
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Гречиха была открыта в 15 веке до нашей эры в северной Индии. Затем она 

распространилась по всему миру. Растение рода Гречиха, семейства 

Гречишные, это крупяная культура. Семена являются пищей для некоторых 

птиц. Эта культура богата различным полезными элементами [1,3]. 

Стебель у гречихи голый, ребристый, полый. Он поделен на колена, словно 

у бамбука. Для молодого растения характерен зеленый цвет стебля, по мере 

роста он становится красно-зеленым. Обычно взрослое растение достигает в 

длину 50-110 см, иногда возможно вытягивание в длину до 2 м, это зависит от 

условий произрастания, а также от сорта.  



Листья разного вида в пределах одного растения. На стебле расположены 

поочередно. Сердцевидно-заостренные листья располагаются от середины 

растения до земли, стреловидные листья располагаются ближе к верхушке. 

Листья имеют большое количество устьиц.  

Корень достигает в глубину до одного метра, имеет стержневую структуру. 

Условно корень делят на два яруса. Первый ярус имеете множество отростков в 

диаметре до 40 см. Эти отростки необходимы для усвоения полезных веществ. 

Второй ярус в длину 15 см, он служит для усвоения воды из грунта. Основная 

причина смерти однолетника—это резкое старение корня после формирования 

плодов.  

Семена растения - это трехгранные орешки, светло-зеленого цвета, 

размерами от 5 до 7 мм в длину и от 3 до 6 мм в толщину. Являются 

распространённым пищевым продуктом. Созревание происходит 

неравномерно: в то время, когда верхушка еще покрыта цветами, нижние 

плоды уже созрели и начали осыпаться.  

Гречиха очень теплолюбива, семена прорастают при температуре не ниже 

6 °С, а массово посевы всходят, когда земля прогревается до 15—20 °С. В 

случае если ударят сильные заморозки, и температура упадет ниже нуля, 

растение может сильно пострадать.  

Гречиха— культура влаголюбивая, чувствительна к недостатку влаги в 

период цветения и образования плодов [1, 2]. 

Литература: 

1. Савельев В. А. Гречиха: Учебное пособие. Издательство: Лань, 2017 

г. - 240 c. 

2. Савельев В.А. Растениеводство: учебное пособие. Издательство: 

Лань, 2019 г. - 313 c. 

3. Ториков В.Е., Мельникова О.Е. Научные основы агрономии: 

учебное пособие. Издательство: Лань, 2019 г. – 345 c. 

 

БОТАНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ  

Уральский государственный аграрный университет 

Карабаналов И. С., студент 1 курса; Чапалда Т.Л., старший 

преподаватель кафедры растениеводства и селекции 

 

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris) - вид растений из рода Фасоль 

(Phaseolus) семейства Бобовые (Fabaceae). Самый распространённый в 

культуре вид своего рода, широко возделываемый как пищевое растение. 

Имеет много разновидностей и сортов. Сорта отличаются между собой   по 

форме и цвету листьев, цветов и плодов. В пищу используются как семена, так 

и бобы (стручки) (зеленая фасоль) [1]. 

Фасоль являлась одним из главных растений древнего земледелия Перу, 

Мексики и других стран Южной и Центральной Америки, что делает её одной 

из древнейших культур мира. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/73/
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В Европу культура была привезена вместе с великим множеством других 

растений, найденных Колумбом во время его второго плавания в 1493 – 1496 гг. 

История фасоли в России начинается с 16 века, завезенное из Франции растение 

быстро разошлось по стране, и в качестве декоративной культуры в течении 

XVII-XVIII веков. К середине XVIII века благодаря своей полезности и 

неприхотливости начали появляться небольшие посевы в полевых условиях в 

качестве овощной культуры. 

Как ни грустно, до недавнего времени фасоль в России практически не 

выращивали. Сборы были жалкие, на уровне 3-5 тыс. т в год, посевные 

площади не превышали 2,5 тыс. гектаров. Сейчас посевные под фасолью 

подросли до 4,2 тыс. га, сборы поднялись до 7 тыс. тонн. Конечно, всё равно 

мало. Самообеспеченность России фасолью составляет всего 23%. Этот 

показатель еще ниже, если учесть, что импорт фасоли в Россию осуществляется 

не только в виде сушеных бобов, но и в виде готовой продукции (около 20 тыс. 

тонн). 

В состав фасоли входит стандартный набор энергетических составляющих 

– это углеводы, жиры, и, естественно, белки, а кроме того, она состоит из воды 

и клетчатки. Помимо этого, она обладает полезными мирко- и макроэлементы 

(это железо, фосфор, магний и т.д.) [2, 3]. 

Фасоль — однолетнее травянистое растение. Корень стержневой, с 

клубеньками, образованными азотусваивающими бактериями. Корневая 

система хорошо развита, проникает на глубину до 1 м. Стебель травянистый, 

длина у кустовых форм 25-40 см, у полувьющихся — до 1,5 м, у вьющихся - 2-5 

м. Листья парноперистые, размеры их варьируют; контуры листовой пластинки 

чаще имеют яйцевидную форму. Цветки крупные, мотыльковые, белые, 

зеленовато-белые, розовые, кремовые, темно-розовые, фиолетовые. Они 

распускаются рано утром и цветут 2-3 дня. Фасоль - самоопылитель, опыление 

проходит еще в бутоне за 4-5 ч до его распускания. 

Плод — боб, прямой или изогнутой формы, плоский или цилиндрический. 

В бобе содержится от 2 до 10 семян. Семена крупные, почковидные, 

разнообразной окраски. Существует связь между окраской цветков и семян. 

Черносемянные формы, как правило, имеют фиолетовые цветки, 

красносемянные — розовые или коричнево-желтые, белосемянные — белые. 

По массе 1000 семян семена фасоли подразделяют на мелкие — масса до 200 г, 

средние  200-300 г и крупные  более 300 г. 

Вегетационный период 75-130 дней. Длина вегетационного периода 

фасоли обыкновенной зависит от сорта, погодных условий и географической 

широты местности. У одного и того же сорта чем выше температура в данной 

местности, тем короче вегетационный период [1, 2, 3]. 
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Главный корень у тыквы стержневой, проникает в почву на глубину 2-3 

метра. От него отходят боковые корни первого порядка, располагающиеся 

преимущественно в пахотном слое почвы на глубине 40-50 сантиметров и 

достигающие в длину 4-5 метров. От боковых корней первого порядка отходят 

боковые корни второго порядка, имеющие длину до 2,5 метров, а от них - 

третьего порядка, длиной до 1,5 метров [1]. 

Надземная часть растений тыквы еще более мощная, чем корневая система. 

Стебель стелющийся, ветвистый, состоит из главного стебля и боковых побегов 

(плетей). 

Листья у тыквы зеленого цвета разных оттенков, стоячие, имеют черешки 

длиной от 12 до 30 см. В пазухах листьев, начиная с 6-7-го листа, образуются 

ветвистые усики, которые оплетают находящиеся рядом растения, неровности 

почвы и другие предметы и повышают устойчивость растений к ветру. 

Тыква — теплолюбивое растение. Семена тыквы  прорастают при 10 – 

13ºС. Всходы появляются  через 6 – 12 дней в зависимости  от степени  

прогревания почвы и подготовки семян к посеву:  намоченные и закаленные  в 

течение  суток  семена  дают  всходы раньше. В первые 3 – 4 недели  всходы 

образуют  3 – 5 листьев, а затем растения  разрастаются  и  стелются  по 

поверхности почвы. Наиболее благоприятная температура  для роста  растений 

25 – 30º С, для опыления – в утренние часы 18 – 20ºС, днем — 20 – 25ºС. 

Вначале  роста  тыква  выдерживает  кратковременные  похолодания до 10 – 

12ºС, но при продолжительной  низкой температуре корни  медленнее  

усваивают  питательные  вещества из почвы, листья слабо  ассимилируют 

углекислый газ, а при температуре  6ºС и ниже  хлорофилл в клетках 

разрушается, растения бледнеют и желтеют [2]. 

Вода является  важнейшим  элементом  питания растений.  Она  входит в 

состав  их плазмы и клеточного сока, служит  растворителем  всех зональных  

веществ и переносчиком  их в растении, имеет  большое  значение в 

регулировании  температуры  растений. Тыква  содержит 77 – 95 % воды, 

поэтому  особо  нуждается во влаге. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/73/
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Свет – необходимое  жизненное условие фотосинтеза  растений тыквы.  

Наибольшее значение  для их  жизнедеятельности  имеет  видимая область  

спектра  с длиной  волны 380 – 720 нм. Тыква – растение  светолюбивое. При 

затенении – выращивании в междурядьях  старого сада  – она снижает 

урожайность до 50 %. 

Тыкву поражают болезни: мучнистая роса, мозаика, гнили плодов и др., а 

также повреждают вредители: тля бахчевая, проволочники и др. 

Основными методами защиты являются - соблюдение технологии 

выращивания - ранняя глубокая зяблевая вспашка, известкование кислых почв, 

рыхление междурядий, борьба с сорняками; на небольших участках 

применение приманок (куски свеклы, картофеля) с последующим 

уничтожением вредителя; применение разрешенных инсектицидов [3]. 
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Греческая мифология рассказывает нам удивительную историю о нимфе, 

имя которой Клития. Она полюбила бога солнца Апполона, целыми днями 

нимфа сидела на земле, наблюдая за ним. Но её любовь была безответна - 

Апполон никогда не обращал на неё внимания. От горя бедная Клития 

перестала есть и пить, лишь изредка роса смачивала её губы. Боги Олимпа 

пожалели несчастную девушку и превратили в прекрасный цветок 

подсолнечника, её волосы стали золотистым венцом из лепестков, а ноги 

превратились в тонкий стебель. Вот почему цветок всегда обращен к солнцу. 

Такое свойство подсолнечника делает его уникальным .  

Подсолнечник хорош тем, что его производство является практически 

безотходным. Из семян отжимается растительное масло, использующееся в 

пищевой промышленности, жмых и шрот, получаемый от экстракции масла 

растворителями - ценные концентрированные корма для скота. 100 кг жмыха и 

шрота содержат соответственно 109 и 100 корм. ед. По содержанию фосфора и 

кальция они превосходят зерновые культуры [1]. 

Стебли подсолнечника используют для получения бумаги. В безлесных 

районах их употребляют на топливо. Зола от сжигания стеблей содержит около 

35 % окиси калия и используется для получения поташа, применяемого в 
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мыловарении, производстве стекла и других отраслях промышленности. 

Обмолоченные корзинки идут на корм скоту. 

Подсолнечник масличный – это однолетнее травянистое растение, со 

стержневой корневой системой, проникающей в почву на глубину 2—3 м, что 

позволяет ему использовать влагу глубоких горизонтов. 

Стебель до 5 м (у масличных сортов 0,6—2,5 метров), прямостоячий, 

преимущественно неветвящийся, покрыт жёсткими волосками. Внутри стебля 

находится мягкая, упругая сердцевина. 

Листорасположение очерёдное, листья на длинных черешках, верхние 

сидячие, нижние супротивные, зелёные, овально-сердцевидные с заострёнными 

концами, листовая пластина размером до 40 см в длину, опушённая короткими 

жёсткими волосками, с пильчатым краем [2, 3]. 

Светло-желтые, до золотистого окраса цветки собраны в крупную, до 50 см 

в диаметре корзинку-соцветие, которая имеет способность поворачиваться к 

солнцу, однако, по мере созревания и цветения, растение фиксируется в 

определённом положении, указывая примерно на восток, в то время как 

молодые листья по-прежнему продолжают проявлять подобное поведение. 

Венчик пятичленный, лепестки различают язычковые, оранжево-желтого 

оттенка и внутренние – трубчатые, буро-желтого окраса. 

Плоды — продолговато-яйцевидные семянки, слабогранистые, слегка 

сжатые, 8—15 мм длины и 4—8 мм ширины, с кожистым околоплодником, 

белые, серые, полосатые или чёрные. Состоят из околоплодника (кожуры, или 

лузги) и белого семени (ядра), покрытого семенной оболочкой. 

Очень часто подсолнечник подвержен разным видам грибным 

заболеваний, например: серая гниль, белая гниль, фомоз, фомопсис, ржавчина. 

Нередко заболевания вызывают и бактерии: бактериальный ожог, бактериоз. 

Растение заразиха также оказывает негативное воздействие на подсолнечник, 

она является эктопаразитом и высасывает необходимые вещества из 

подсолнечника, т.к. не может производить их сама за неимением в своих 

клетках хлорофилла. 

Подсолнечник поражают многие вредители. Включая подсолнечниковую 

огневку - это небольшая бабочка с темными пятнами на крыльях. Сами бабочки 

безвредны, опасны личинки, они способны прогрызать кожуру семени и 

поедать его содержимое. 

Так же одним из вредителей является подсолнечниковый усач. Самка жука 

выгрызает отверстие в стебле растения и откладывает туда яйца. Личинки 

съедают сердцевину, провоцируя обламывание стебля. 
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Рапс - масличная и кормовая культура семейства капустных. По мнению 

Декандоля А., рапс существовал свыше 4000 лет до нашей эры. Родиной этой 

культуры считают Голландию и Англию [2].  

Рапс как никакая другая культура, удачно сочетает в себе высокую 

потенциальную урожайность семян с высоким содержанием масла и белка  

Рапсовое масло - высококалорийный продукт, широко используемый в 

натуральном виде на пищевые цели как аналог оливкового масла. Спектр его 

использования для технических целей чрезвычайно широк - от использования в 

качестве исходного материала для химического синтеза до применения в виде 

смазочных средств и перспективного вида топлива. 

Рапсовый шрот (жмых), получаемый после извлечения из семян масла - 

высокобелковый корм для животных. Он близок к соевому шроту по 

содержанию белка, не уступая ему по сбалансированности аминокислотного 

состава. 

В мировом сельскохозяйственном производстве на долю рапса 

приходится около 13% (26-27 млн. га) общей площади посевов масличных 

культур. 

Основными производителями рапсового сырья в мире являются развитые 

в экономическом отношении страны: Канада, Германия, Франция и другие 

государства европейского сообщества [1]. 

Польза данной культуры несомненна. Ее широко используют во многих 

областях промышленности и сельского хозяйства. В дело идут все части 

растения, это практически безотходное производство.  

У рапса много вредителей, но это не значит, что со всеми надо вести 

борьбу. Борьбу надо вести по порогу вредоносности, когда затраты на 

химическую обработку равны или ниже стоимости прибавки урожая. 

Из наиболее распространенных вредителей рапса следует отметить 

крестоцветную блошку, рапсового цветоеда, капустную моль, рапсового 

пилильщика, лугового мотылька, стеблевого и семенного скрытнохоботников, 

капустную и репную белянку, тлю [3]. 

Наиболее опасные вредители, химическая защита от которых необходима 

ежегодно, это крестоцветная блошка и рапсовый цветоед. Луговой мотылек за 

прошедшие 20 лет нападал на рапс 1 раз, пилильщик иногда дает о себе знать, 

на капустную моль следует обращать внимание. Часто можно видеть 

белокрылых бабочек белянки, но их очень мало. Вспышка любого вредителя 

вполне вероятна при создании природой благоприятных условий для его 

размножения. Ежегодно публикуется прогноз появления вредителей на год 

вперед. Но так как прогноз – дело не всегда точное, а природой управлять мы 



пока не можем, надо быть всегда готовым к любым вспышкам, а точнее – вести 

регулярное наблюдение за посевами рапса в течение всего вегетационного 

периода – от посева до созревания и быть всегда готовым к отражению 

нападения. 
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Алыча (Prunus cerasifera) – плодовое деревянистое растение, вид рода 

Слива, подсемейства Сливовые, семейства Розоцветные. Одна из исходных 

форм Сливы Домашней. 

Родина алычи - Крым, Балканы, Иран, Малая и Средняя Азия, т.е. районы с 

засушливым и жарким климатом, чем и объясняются засухоустойчивость и 

жаровыносливость растения. Растение попало в русский обиход, очевидно, не 

позже второй половины XIX в. Свидетельством тому «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В. И. Даля, издания 1863 г., где слово «алыча» 

зафиксировано впервые. К нам оно пришло из азербайджанского, а в 

азербайджанском и других тюркских языках aluča «алуча» (мелкая слива) 

происходит от персидского «алуче» (с тем же значением). В старину ее из-за 

мелких, не более вишни, плодов называли вишнеплод, а из-за нескладной 

кроны сливой растопыренной [1, 3]. 

Большинство сортов алычи относится к группе слаборослых, высота 

деревьев которых не превышает 3,3 м. Современные сорта культуры устойчивы 

к морозам до -30 градусов и не требовательны к составу почвы, но чтобы 

саженец наверняка укоренился, нужно знать нюансы. 

Крона алычи может быть пирамидальной или раскидистой. Ветви тонкие, 

плакучие, достаточно гибкие, они легко прогибаются, не ломаясь под тяжестью 

урожая. Окраска побегов - от зеленой до коричневой. Почки мелкие, листовые - 

удлиненные, цветочные - шаровидные, располагаются в пазухах листьев 

поодиночке и группами до семи и более. В одной почке у гибридной алычи 

цветки обычно двойные или тройные, от среднего (15 мм) до крупного (40 мм) 

размера, белые, иногда с розовым или кремовым оттенком. У отдельных сортов 

алычи цветки имеют по 5-10 лепестков, расположенных в один, иногда в два 

слоя. У алычи имеется небольшое количество цветков с двумя и тремя 

пестиками. Длина цветоножки от 10 до 40мм, толщина всего 0,8-1,5 мм. 
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Распустившиеся цветки и завязи выдерживают многократные заморозки до 

-7°С и даже непрерывное понижение температуры до -5°С в течение 3 дней [2, 

3].  

Плоды алычи бывают различной формы: округлые, удлиненные и 

яйцевидные, диаметром от 16 до 55 мм. Масса плодов колеблется от 12 до 80 г. 

Окраска плодов алычи - от светло-желтой до синей и почти черной. Отдельные 

гибридные формы алычи на базе китайской сливы имеют плоды с довольно 

сильным ароматом. Мякоть плодов нежная, сочная, иногда плотная, хрустящая 

или рассыпчатая и суховатая, желтая, красная, белая.  

Литература:  

3. Кривко Н.П., Чулков В.В., Огнев В.В., Мухортова В.К. Практикум по 

питомниководству садовых культур: учебное пособие. Издательство: Лань, 

2018 г. - 287 c. 

4. Лактионов К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры: учебное 

пособие. Издательство: Лань, 2018 г. - 121 c. 

3. Наумкин В.Н., Коцарева Н.В., Манохина Л.А., Крюков А.Н. Пищевые и 

лекарственные свойства культурных растений. Издательство: Лань, 2015 г. - 

396 c. 

 

ОЗИМАЯ РОЖЬ – УНИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Уральский государственный аграрный университет 

Порошина Е. С., студент 1 курса; Чапалда Т.Л., старший преподаватель 

кафедры растениеводства и селекции 

 

Озимая рожь в нашей стране является второй важной, после пшеницы, 

культурой, так как ее зерна мы употребляем в пищу.   Это уникальное и очень 

полезное растение, сегодня оно является здоровым диетическим продуктом, 

которое содержит: белок – 9-17%, крахмал – 52-63% и жир – 1,6-1,9%, в его 

белке выявлены такие аминокислоты, как лизин и трионин. 

Также рожь является кормом для животных, что не менее важно для жизни 

человечества в целом [1, 2]. 

Рожь обыкновенная (Secale cereale Z.) дает всходы фиолетовой или буро-

коричневой окраски. Корень мочковатый, уходящий вглубь почвы до 2 м. 

Стебель полый, с 3—5 узлами. Язычок короткий, вверху закругленный; ушки 

нежные, короткие. 

Листья злаков ланцетовидные, с параллельным жилкованием. У основания 

они свернуты в трубочки, прикрепленные к стеблевым узлам и охватывающие 

часть стебля. Листья являются основными фотосинтезирующими органами; 

поэтому их число, размеры и состояние оказывают существенное влияние на 

урожайность. Прикорневые – образуются из подземных узлов; стеблевые – 

образуются из надземной части стебля. 

Лист состоит из 2 частей: влагалище и лепесток. 

Соцветие - сложный колос, белый типичный ржаной. Колосовой стержень 

состоит из укороченных члеников, густо опушенных по ребрам. На каждом 

уступе членика находится по одному колоску. Колосок у большинства сортов 
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двухцветковый, нередко с зачатками третьего цветка. Колосковые чешуи узкие, 

линейно-шиловидные. Цветок имеет две цветковые чешуи: наружную — 

ланцетную, с килем и ресничками (несет ость); внутреннюю — лодкообразной 

формы. 

Озимая рожь менее требовательна к теплу, чем озимая пшеница. 

Прорастает при 1-2°С, оптимальная температура для роста и развития – 8- 12°С. 

Однако более дружные всходы появляются при 10—15°С через 5-7 дней. Через 

13—15 дней после всходов (через 2—3 дня после появления третьего листа), 

озимая рожь начинает куститься. В период кущения наиболее благоприятна 

температура воздуха 10—11°С. 

Озимая рожь засухоустойчивее других озимых культур, что объясняется 

хорошим развитием корневой системы. Благодаря более полному 

использованию запасов осенней и весенней влаги она легче переносит 

весеннюю засуху. По устойчивости к выпреванию и вымоканию озимая рожь 

уступает пшенице. 

К почвам озимая рожь менее требовательна, чем все остальные зерновые 

колосовые. Хорошо произрастает в нечерноземной зоне, на дерново-

подзолистых почвах. По исследованиям Д. Н. Прянишникова, корневая система 

озимой ржи способна лучше, чем других культур, использовать фосфор из 

почвы, а по усвоению калия она уступает только овсу. Изо ржи можно получать 

много полезных продуктов питания, выращивая ее на супесчаных и кислых 

почвах с pH 5. 

Весной озимая рожь начинает быстро расти, обгоняя сорняки, заглушая их 

[3]. 

Лучшие почвы: черноземы, каштановые. Малопригодны заболоченные и 

тяжелоглинистые почвы. 

Важнейшие элементы питания для озимой ржи, как и для других культур, 

азот, фосфор, калий и др. 

Интенсивная технология возделывания озимой ржи должна быть 

направлена на сохранение влаги в почве и начинаться с подбора 

предшественника и участка для возделывания культуры. Прежде чем 

приступить к механическим обработкам, необходимо исследовать участок с 

точки зрения агрохимических показателей. 
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Ячмень относится к числу самых древних культурных растений. Имеются 

сведения, что более 4 000 лет назад ячмень выращивался в Китае, а в Египте 

остатки этой зерновой культуры были найдены в древнейших захоронениях 

фараонов. Оттуда он попал на территорию Древней Греции и Римской империи 

[1]. 

Ячмень является основной зерновой культурой в аграрном производстве. 

Ячменное пиво можно считать одним из древних напитков человечества, 

из ячменя готовили каши, а из перемолотого зерна пекли хлеб. Также зерно 

ячменя использовали для расчетов вместо привычных нам сегодня денежных 

знаков. В Древней Греции ячмень использовали в священных обрядах. Позже, 

ячмень стали использовать на корм домашним животным – свиньям и птице [1, 

2, 3]. 

Ячмень относится к однолетним травянистым растениям семейства 

злаковых. В высоту стебли ячменя вырастают до 135 см. В колосках стебля 

развиваются плоды – зерновки, которые называют зерном и используют в 

пищу. Ячменное зерно в своем составе содержит: 65% углеводов, 13% воды, 

12% белка, 5,5% клетчатки, 2% жира, 3% зольных элементов. 

Он легко выращивается на различных почвах и не сильно требователен к 

климатическим условиям. Эти его качества позволяют выращивать его на 

разных территориях, как на юге, так и на севере. На сегодняшний день 

выведено уже несколько сотен сортов ячменя, каждый из которых адаптирован 

к различным местным условиям. Это позволяет при различных условиях, 

получать устойчивый урожай. 
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Фасоль обыкновенная  являлась одним из главных растений древнего 

земледелия Перу, Мексики и других стран Южной и Центральной Америки, 

что делает её одной из древнейших культур мира [1]. 

В Европу культура была привезена вместе с великим множеством других 

растений, найденных Колумбом во время его второго плавания в 1493 – 1496 гг. 

История фасоли в России начинается с 16 века, завезенное из Франции растение 

быстро разошлось по стране, и в качестве декоративной культуры в течении 

XVII-XVIII веков. К середине XVIII века благодаря своей полезности и 
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неприхотливости начали появляться небольшие посевы в полевых условиях в 

качестве овощной культуры. 

При правильной основной, предпосевной обработке почвы и применении 

гербицидов отпадает необходимость в проведении каких-либо обработок по 

уходу за растениями. 

Фасоль, как и любая другая культура поражается разными заболеваниями 

[1, 2]. 

Мучнистая роса - грибное заболевание, которое поражает как листья, так и 

стебли растения белым налетом мицелия. Лечится болезнь фунгицидами, а 

также препаратами, в состав которых входит сера. 

Антракноз - грибное заболевание, которое оставляет бурые пятна на 

листьях растения в процессе своей жизнедеятельности, и приводит к 

загниванию стручков. Пораженные листья необходимо удалить, а растение 

обработать бордоской смесью и фунгицидами. 

Белая гниль, еще одно заболевание, которому подвержены все сорта 

бобовых, при заражении происходит загнивание растения и его гибель. 

Пораженные растения лучше всего удалить с участка, чтобы не заразить 

соседей, а малые пораженные участки обработать фунгицидными препаратами 

и присыпать растертым углем или золой. 

Корневые гнили растений, развиваются на «заболоченных» участках и 

приводят к гибели культуры, профилактикой служит внесение золы в грунт и 

хорошая аэрация почвы. Можно обработать участок специальным 

дезинфицирующим раствором, а после сбора урожая, поместить участок на 

карантин, очистить, перепахать его и внести золу. 

Мозайка бобовых - виросное заболевание фасоли, поражает 

преимущественно листья, окрашивая их в бурую и желтую расцветку, зелень 

морщится, вянет и сохнет. Зараженные растения подлежат утилизации, а 

здоровые опрыскивают бордоской смесью. 

Помимо болезней на фасоль зачастую нападают разные вредоносные 

насекомые, желающие полакомится свежей зеленью.  

Такие насекомые как белокрылка, ростковая муха, бахчевая тля, саранча – 

весьма опасны для растений и способны уничтожить целые плантации. 

Спасательным кругом в защите растений послужат средства химической и 

биологической активности. Можно привлечь на участок других полезных 

насекомых энтомофагов (божья коровка, златоглазка, галица, наездница) они 

являются хищными насекомыми и с удовольствием освободят участок от 

вредителей. 

Недобор урожая фасоли часто может быть обусловлен угнетению сорными 

растениями. В годы с преобладанием в посевах злаковых сорных растений 

рекомендуется применять Трефлан. Однако при этом следует помнить, что 

фасоль отличается повышенной чувствительностью к этому гербициду, 

поэтому незначительное увеличение его дозы может привести к угнетению и 

гибели части всходов, и в конечном итоге - к недобору урожая зерна. В борьбе с 

двудольными сорняками перспективен Базагран, который вносят по 

вегетирующим растениям фасоли при образовании ими первых настоящих 



листьев в дозе 0,8-1 кг/га д. в. Обработку посевов фасоли Базаграном 

целесообразно сочетать с допосевным или довсходовым 11 внесением 

Трефлана. При таком комбинированном использовании гербицидов достигается 

практически полная гибель однолетних сорняков [1, 2].  
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Кукуруза имеет большое хозяйственное значение как кормовая, пищевая и 

техническая культура. Ее выращивают в первую очередь для получения зерна, 

которое богато углеводами, жирами, а также для получения силосной массы. 

Хорошим кормом считаются листья, стебли и початки, особенно в 

молочно-восковой спелости зерна. Силос, приготовленный из вегетативной 

массы кукурузы, характеризуется высоким качеством и питательностью, 

является прекрасным сочным кормом для кормления всех 

сельскохозяйственных животных. Стебель достигает в высоту 5 м, в 

производственных условиях высота стеблей сортов и гибридов колеблется в 

пределах 1,5-2 м [1].  

Листья длинные, широкие, с волнистыми краями. Каждое растение имеет 

два соцветия: мужское – метелка и женское – початок, который развивается в 

пазухе листа. Кочан представляет собой стержень, вдоль которого 

правильными рядами попарно размещаются колоски. Количество листьев и 

узлов на главном стебле различных сортов неодинаково (от 8 до 20 и более). 

Как правило, у скороспелых сортов и гибридов кукурузы листьев меньше, чем в 

позднеспелых. 

Растение характеризуется мощной мочковатой корневой системой. У 

кукурузы различают две группы корней: эмбриональные и придаточные. 

Цветки у кукурузы раздельнополые: мужские имеют только тычинки, а 

женские — пестики. Мужские и женские цветки находятся на одном растении, 

но собраны в отдельные соцветия: мужские — в метелки, которые развиваются 

на верхушке стебля, женские — в початки, которые выходят из пазухи листа от 

стеблевого узла, поэтому кукуруза – однодомное растение. Мужские соцветия 

зацветают на 2-4 дня раньше, чем женские [2]. 

В зерне кукурузы содержится до 70% углеводов, 6% масла, 13% белков, а 

также витамины. По питательности 1 кг зерна равняется 1,34 кормовой 
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единицы, тогда как 1 кг овса равен 1 кормовой единицы, ржи – 1,18, ячменя – 

1,27. Благодаря высокому содержанию питательных веществ она считается 

одним из лучших видов концентрированного корма для скота, особенно при 

откорме свиней и птицы. Зерно кукурузы находит широкое применение в 

различных отраслях промышленности. Из него производят крахмал, патоку, 

глюкозу, масло и другие технические и пищевые продукты. Стебли используют 

для получения целлюлозы, изоляционных материалов, бумаги, стержни – для 

изготовления линолеума. Общее количество продуктов и изделий из кукурузы 

превышает 200 наименований. 

Своевременный и правильный уход за посевами кукурузы – решающее 

условие получения высоких урожаев. Уход за посевами кукурузы можно 

полностью механизировать. 
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Первые опытные посевы сои в России были произведены в 1877 году на 

землях Таврической и Херсонской губерний. Первые селекционные работы в 

России были начаты в период 1912—1918 годах на Амурском опытном поле. 

Однако Гражданская война в России привела к потере опытной популяции. 

Начало восстановления амурской жёлтой популяции сои, но уже несколько 

иного фенотипа относится к 1923—1924 годам. В результате непрерывного 

отбора на выравненность был создан первый отечественный сорт сои под 

названием Амурская жёлтая популяция, который возделывался в производстве 

до 1934 года. По мнению селекционеров той эпохи, началом массового 

внедрения и распространения сои в России следует считать 1924—1927 годы. 

Тогда же соя стала возделываться в Краснодарском и Ставропольском краях, а 

также в Ростовской области [2]. 

Культурная соя широко возделывается в более чем 60 стран на всех 

континентах. Семена сои, не совсем точно называемые «соевыми бобами» (от 

англ. soya bean, soybean), — широко распространённый продукт, известный ещё 

в третьем тысячелетии до нашей эры.  

Соя служит сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, а высокое 

содержание белка и ценных пищевых компонентов позволяет использовать ее в 

качестве недорогого и полезного заменителя мяса и молочных продуктов. 

Также она является одной из сельскохозяйственных культур, которые в 
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настоящее время подвергаются генетическим изменениям. ГМ-соя входит в 

состав всё большего числа продуктов [1]. 

Она широко используется как пищевая, кормовая и техническая культура. 

Из нее изготовляют масло, заменители молока и молочнокислых продуктов, 

муку. Соевое масло составляет около 30 % от производимых в мире 

растительных масел. Соевая мука используется как белковая добавка.  

Для хорошего развития сои и получения высокого урожая большое 

значение имеет своевременный и тщательный уход за посевами. На протяжении 

всей вегетации надо заботиться о том, чтобы посевы были чистыми от 

сорняков, а верхний слой почвы рыхлым. При таком уходе за посевами в почве 

сохраняется достаточно влаги и питательных веществ для растений и 

обеспечивается хороший доступ к ним света и тепла. Все это способствует 

повышению урожая. В зависимости от условий года, засоренности поля и 

возможностей хозяйства система ухода может включать разный набор 

агроприемов:  

– на широкорядных посевах без гербицидов – 1-2 довсходовых 

боронования, 1-2 боронования по всходам и 2-3 культивации междурядий;  

– при большой засоренности необходимо сочетать механические 

(боронование, междурядные обработки) и химические (до- и послевсходовое 

внесение гербицидов) обработки;  

– на чистом от сорняков поле при обычном рядовом посеве возможно 

применить лишь боронование до и после всходов, однако обычно приходится 

сочетать их с применением почвенных (до всходов) и вспомогательных (по 

всходам) гербицидов [3].  

При возделывании сои большое значение для получения высоких урожаев 

имеет борьба с вредителями и болезнями, которые поражают эту культуру, 

ухудшают условия ее жизни и снижают урожай. Вредителей сои чрезвычайно 

много – около 60 видов, также как и болезней – 35 видов. Вирусные 

заболевания вызывают большие нарушения обмена веществ у растений, 

особенно протеинового комплекса.  

Чтобы уменьшить повреждаемость вредителями и поражаемость 

болезнями, посевы сои размещают после лучших предшественников (пшеницы, 

кукурузы, озимой ржи, овощных), на расстоянии не ближе 500 м от посевов 

бобовых культур и насаждений белой и желтой акации. Вспашку под сою 

проводят на глубину 28-30 см. Для посева используют здоровые крупные 

семена иммунных сортов. Заблаговременно до посева семена обрабатывают 

фентиурамом (3-4 кг/т), 80%-ным ТМТД (3-4 кг/га) или тигамом (3-4 кг/га). В 

период формирования и налива бобов посевы через каждые 10-12 дней 

обрабатывают ядами системного действия. В период вегетации больные 

растения удаляют из посева. После уборки семена очищают, сушат и хранят в 

продезинфицированных складах.  
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Способность растений озимых зерновых культур сохранять 

жизнеспособность после перезимовки является одним из основных 

показателей, позволяющих реализовать характерный для них продуктивный 

потенциал. Посев озимых зерновых культур в оптимальные сроки, как правило, 

обеспечивает хорошую зимостойкость и повышение урожайности зерна. 

Исследования по изучению влияния сроков посева на особенности 

осеннего развития растений озимых культур. Посев проводили в сроки: 5, 15 и 

25 августа, 5 и 15 сентября. Изучались нормы высева семян -  4, 5, 6, 7, 8 

миллионов всхожих зерен на гектар.  Объектом исследования был сорт озимой 

тритикале Башкирская короткостебельная.  

В среднем за три года наиболее высокой зимостойкость была при посеве 

25 августа – 66 %, а при посеве 15 августа была немного ниже – 64 %. При 

раннем сроке посева 5 августа зимостойкость сорта озимой тритикале была 

достоверно ниже максимальной на 13 %, а при позднем сроке посева 15 

сентября на 15 %. При посеве с 15 августа по 5 сентября различия по 

зимостойкости были незначительными. Если принять максимальную 

зимостойкость при посеве 25 августа за 100 %, то снижение зимостойкости при 

посеве 5 августа было на уровне 20 %, а 15 августа было минимальным – 3 %. 

При посеве 5 сентября зимостойкость была ниже на 8 %, при посеве 15 

сентября –  на 23 %. В связи с тем, что высокая зимостойкость у растений сорта 

озимой тритикале была при посеве 25 августа, а при посеве 15 августа была 

немного ниже, посев в эти сроки для обеспечения высокой зимостойкости 

следует считать оптимальным. Высевать тритикале в сентябре не 

рекомендуется. 

С изменением нормы высева семян перезимовка растений озимой 

тритикале также изменялась. В среднем за годы изучения зимостойкость сорта 

тритикале изменялась в зависимости от нормы высева семян от 56 до 60 %, но 

различия были несущественными. Максимальная зимостойкость была 

установлена при нормах 6-8 млн. всхожих зерен/га.  
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Правильно выбранные сроки значительно влияют на продуктивность и 

качество зерна озимой тритикале. Морозостойкость растений сильно зависит от 

стадии развития растений перед началом их вступления в зиму. Именно по этой 

причине сроки сева озимой тритикале приобретают первостепенное значение, 

т.е. лучше закаляются растения оптимальных сроков и хуже – поздних или 

ранних. Отклонение от оптимальных сроков ведет к снижению величины 

урожайности и качества зерна.  

Исследования по изучению влияния сроков посева на особенности 

осеннего развития растений озимых культур. Посев проводили в сроки: 5, 15 и 

25 августа, 5 и 15 сентября. Объектами исследования были сорта озимых 

культур - тритикале Башкирская короткостебельная, рожь Исеть и пшеница 

Казанская 560, районированные по Свердловской области.  

Анализ данных динамики развития растений в осенний период показал, 

что кустистость изучаемых растений практически всегда напрямую зависела от 

сроков посева. Чем раньше сорт был посеян, тем интенсивнее у него шли 

процессы побегообразования. Так растения озимой ржи при посеве 5 августа 

имели максимальное количество побегов  у озимой ржи - 7 побегов, озимой 

тритикале – 5,6 и 5,8 побегов – у озимой пшеницы.   

В результате исследований осеннего развития растений выявлено, что 

высота у большинства изучаемых растений дифференцирована по срокам 

посева. Растения всех сортов при посеве 5 августа имели максимальную 

высоту, достигающую в среднем 18-22 см. Так же на этих делянках у растений 

наблюдалось наличие некоторого количества желтых листьев, что указывало на 

перерастание растений и усиленный расход питательных веществ. 

В среднем за годы исследований установлено, что развитие вегетативной 

массы растений так же проходило дифференцировано по срокам посева.  У всех 

культур максимум был достигнут 5 августа. У ржи масса одного растения 

составляла – 5,17 г, у тритикале – 3,42 г и у пшеницы – 4,55 г. Наименьшая 

масса растения у всех культур обнаружена при посеве 5 – 15 сентября, которая 

составила 0,73 – 0,13  г.  



Полученные результаты по осеннему развитию растений позволяют 

сделать вывод, что растения, посеянные 15 – 25 августа являются наиболее 

подготовленными для зимовки, нежели другие. Они не перерастают с осени как 

растения при посеве 5 августа, а в отличие от растений, посеянных 5 - 15 

сентября, уходят в зиму хорошо раскустившимися (5 -2 побега), имеют 

оптимальную высоту (20 -15 см) и вегетативную массу. Все это позволяет 

озимым культурам удачно пройти неблагоприятные условия зимы. 
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Озимая тритикале является новой зерновой культурой на Среднем Урале, 

так как возделывание её началось несколько лет назад. По сравнению с озимой 

рожью современные сорта озимой тритикале характеризуются пониженной 

зимостойкостью, большей требовательностью к плодородию почвы и наличию 

в ней достаточного количества питательных веществ, обеспечению влагой. 

Тритикале хуже переносит засоленные и кислые почвы. В связи с замедленным 

развитием, по сравнению с рожью в весенний период, необходимо проведение 

обработки посевов гербицидами от сорной растительности. 

 Преимуществами озимой тритикале является формирование более 

крупного зерна по сравнению с рожью, с повышенным содержанием белков, 

жиров, сахаров и крахмала. Использование зерна на кормовые цели приводит к 

повышению содержания этих веществ в кормах. Ценность кормов повышается 

в связи с пониженным содержанием антипитательных веществ зерне по 

сравнению с рожью. Зерно тритикале пригодно для хлебопечения и 

изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Повышенное 

содержание лизина в белке обеспечивает его использование для производства 

продуктов для диетического питания. Зерно тритикале используется в 

спиртоварении и крахмалопаточной промышленности, из него получают 

крахмал. 

По кормовой ценности зеленая масса тритикале превосходит ржаную по 

содержанию переваримого протеина, сахаров и каротина. Может скармливаться 



скоту в свежем виде до молочной спелости зерна, поэтому её можно включать в 

зеленый конвейер после ржи. Зеленая масса пригодна для заготовки сена, 

сенажа и зерносенажа, силоса. Включение в посевы бобовых компонентов 

способствует формированию   лучшего соотношения сахаров и протеинов в 

кормах, что повышает удои молока и его жирность. 

Ведущими факторами, лимитирующими урожайность озимой тритикале, 

является отсутствие адаптированных сортов к местным условиям и нарушение 

технологии возделывания. Посев по недостаточно подготовленной почве, 

несоблюдение нормы высева семян и сроков посева, отсутствие достаточного 

количества элементов питания в почве, использование свежеубранных семян с 

невысокими посевными качествами, отсутствие переходящих фондов семян – 

приводит к гибели растений во время перезимовки, снижению урожайности и 

качества зерна.  
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          В современном мире уровень механизации процессов в земледелии 

достаточно высок и развит, в том числе и при обработке почвы. Подготовку почвы 

под посев различных культур проводят главным образом однооперационными 

орудиями за несколько проходов, это не совсем отвечает современным 

требованиям по энергосбережению и охране почвы и окружающей среды.               

Совмещение нескольких операций обработки почвы, реализуемое 

комбинированными машинами (агрегатами), не всегда приводит к нужному 

результату, снижая качество продукции [4]. 

         Энергосберегающая технология сельскохозяйственного производства - 

совокупность физических, механических и химических воздействий на растения, 

почву и окружающую среду с целью получения оптимального урожая с 

наименьшими затратами труда и средств. Многообразие базовых технологий 

сведено в Федеральный реестр [2]. 

          В современной отечественной и мировой практике к наиболее 

перспективным, экономичным, энергосберегающим и одновременно 

почвозащитным приемам относят минимальную и нулевую обработки почвы, 



существенно сокращающие агротехнические операции. Таким образом, 

технологии традиционной обработки почвы включают десять, а возможно и более 

основных агротехнических операций. При минимальной - семь операций, а при 

нулевой - только пять [4]. 

       Отсутствие или полный отказ от отвальной вспашки приводит к перемещению 

питательных веществ в верхние слои почвы, а при недостатке влаги это серьезное 

препятствие к полноценному питанию растений. Для снижения тягового 

сопротивления плугов и других почвообрабатывающих орудий весьма эффективно 

применение вибраций рабочих органов (колебания высокой частоты и малой 

амплитуды). [5]. 

      По словам В.М. Ступина, не снижая урожайности, внедрение 

ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство позволяет 

сократить энергетические затраты в пять раз, потребность в горючем - в четыре, в 

рабочей силе - в три раза по сравнению с традиционной технологией. В конечном 

счете именно ресурсоэнергоэкономичность обеспечит биологизацию, 

экологизацию и адаптивную основу интенсификационных процессов в агросис -

темах с гарантией их высокой и устойчивой продуктивности, экологической 

безопасности и рентабельности производства. Современные достижения в 

развитии и создании новых синтетических материалов уже сейчас дают 

прекрасные результаты [4]. 

     Для энергосбережения в конструкцию сельскохозяйственных машин вносят 

изменения, снижающие ряд важных показателей, например, тяговое 

сопротивление, и многие другие. Для снижения тягового сопротивления 

используются новейшие технологии и принципиально новые конструкции рабочих 

органов, специальное лакокрасочное, пластиковые покрытия с 

добавлением специальных примесей, которые позволяют снизить трение рабочей 

поверхности с почвой. Такие синтетические материалы, как фторопласт, тефлон и 

другие, напыленные на поверхность отвала и лемеха, обладают важными 

свойствами - отталкивают от себя почву при любой ее влажности, тем самым 

уменьшая трение скольжения пласта по лемеху и отвалу и снижая тяговое 

сопротивление плуга на 20-35 %.[2]. 

     Сдерживающий фактор в применении таких материалов в плугостроении - их 

низкая износостойкость и высокая стоимость. Интересным направлением в борьбе 

за снижение тягового сопротивления плуга является поиск путей замены трения 

скольжения трением качения. Есть заслуживающие внимания находки. 

Венгерский изобретатель Иштван Сабо предложил такую конструкцию плуга, у 

которого часть отвала отрезана и заменена вращающимся пневматическим 

резиновым роликом, вместо полевой доски применен такой же ролик. Плуг был 

закуплен в ВНР и проходил испытания на машиноиспытательных станциях РФ. 

Испытания показали, что у плуга тяговое сопротивление на 17 % ниже, чем у 

обычного. Использование вибраций в современной системе обработки почвы - не 

совсем ново. Попытки их использования были давно, но конкретных 

положительных результатов не удалось добиться. По теории вибрации будет 

снижаться тяговое сопротивление. Макеты рабочих органов культиватора 

проходили испытания на разных типах почв, с разной степенью уплотненности. 



Результаты проведенных исследований показывают, что тяговое сопротивление в 

сравнении с обычными рабочими органами снижается примерно на 12-18 % [3]. 

Расчёты выполнены для стерневого фона после уборки озимой пшеницы. В слое 

0…30 см влажность почвы составляла 21,3 %, твёрдость 2,4 МПа. Результаты 

исследования позволили оптимизировать параметры машины и провести 

углубленный анализ взаимосвязи оптимизированных параметров с общей 

глубиной щели. Установлено опережающее нарастание энергозатрат на 

протаскивание щелереза, в сравнении с энергозатратами на привод фрезы [1]. 
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      Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 

установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к детским 

площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. 

      При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, 

кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых 

стоянок и участков гаражей- стоянок следует принимать до площадок 

мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м . 

       При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует 

предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или 

нависающих низких веток, остатков старого срезанного оборудования (стойки, 

фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 

металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При 



реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть 

изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской 

площадке включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

        «Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) 

следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового 

оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. 

 

               
       Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами 

покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо 

предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или 

комбинированным видами покрытия[1]. 

     Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые 

бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

     Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и кустарника, 

инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной 

стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - 

не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного 

возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах 

детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 

параметров безопасности. Площадки спортивно - игровых комплексов должны 

быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования 

спортивно-игровым оборудованием [2]. 

      Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 

территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение 

осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

     Технологичность элементов детской и спортивной площадок характеризуется 

следующими основными факторами: 

правильным выбором материалов; 

 оптимальностью формы и размеров, входящих в изделие элементов (деталей 

и узлов); 

 наименьшим количеством используемых в конструкции наименований 

материалов и готовых изделий; 

 малой материалоемкостью изделий, максимальным использованием 

нормализованных элементов и стандартных материалов; 



 рациональным ограничением числа поверхностей с высокими требованиями 

к точности обработки и шероховатости. 
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       В балансе территории объектов различного типа дорожная сеть и площадки 

занимают от 10 до 20% площади территории. На садово-парковых объектах 

выделяют 6 классов дорог, дорожек, аллей. 

I класс — главные дороги и аллеи - распределяют основные потоки посетителей, 

являются основными маршрутами движения. Главная аллея в городском парке 

должна обеспечить пропускную способность до 400...600 чел./час в выходные дни; 

ширина аллеи - от 30 м. Покрытия должны быть прочными и декоративными. 

II класс — второстепенные дороги, дорожки, аллеи, для соединения различных 

узлов объекта, равномерного распределения посетителей, подходов к главным 

маршрутам движения, площадкам, видовым точкам. Покрытия должны быть 

декоративными. 

III класс — дополнительные дороги, дорожки, тропы для соединения 

второстепенных планировочных элементов, подходов к сооружениям, к 

цветникам, являются «ответвлениями» от главных и второстепенных маршрутов. 

Интенсивность движения значительно ниже. Конструкции и покрытия делают 

упрощенными. 

IV класс — велосипедные дороги и тропы в парках и лесопарках. Должны иметь 

прочные устойчивые конструкции. 

V класс — дороги для конной езды. Должны иметь специальные типы покрытий. 

VI класс — хозяйственные дороги и проезды, для ограниченного движения 

автотранспорта, средств механизации, поливомоечных машин, для перевозки 

материалов и оборудования по текущему и капитальному ремонту парка, для 

подвозки товаров к торговым точкам и т.п. Конструкции и покрытия из прочных 

твердых материалов, выдерживающих большие нагрузки[1,2]. 

       Для крупных объектов характерны все 6 классов аллей и дорог, для небольших 

- дорожки первых трех классов. 

      По основным и второстепенным дорогам допускается эпизодический проезд 

автотранспорта и средств малой механизации. 

      Типы конструкций и покрытий дорог, дорожек и аллей зависят от нагрузок, 

посещаемости, интенсивности движения, частоты проводимых мероприятий. 



Дорожкам придается двускатный или односкатный профиль. Продольные уклоны 

зависят от материала покрытий и ширины дорожек. На дорожках с мягким 

покрытием уклоны должны быть больше. 
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         Конструкция дорожек и площадок состоит из нескольких конструктивных 

элементов (слоев) «дорожной одежды». 

- дорожное земляное основание (полотно, «ложе», «корыто») - воспринимает 

нагрузки от движения пешеходов и транспорта. Устраивают путем срезки грунта 

на глубину, равную толщине всей дорожной одежды или насыпкой грунта до 

проектных отметок. 

- подстилающий или упруго влагоемкий слой - служит своеобразным дренажом на 

глинистых грунтах, аккумулирует влагу, снижает нагрузку на полотно, 

обеспечивает теплоизоляцию основания. Выполняется из крупно-зернистого 

песка, гравия или смеси упруго влагоемких материалов с пиритовыми огарками. 

- основание — главный несущий элемент дороги и площадки, определяющий 

степень прочности и долговечности всей дорожной одежды. Устраивают из 

прочных инертных материалов[1]. 

- изоляционный слой толщиной до 5 см – сохраняет долговечность верхнего 

покрытия, препятствует проникновению спецсмеси верхнего покрытия в инертный 

материал основания, аккумулирует влагу и постепенно передает ее в верхний 

слой. Выполняется из упруго-влагоемких материалов. Может быть выполнен из 

геотекстиля, выполненного из полипропиленовой мононити [2]. 

- верхнее покрытие - воспринимает нагрузки от движения пешеходов. 

     Конструкция дорожного полотна 
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     Парковые лестницы по назначению и оформлению делят на:  

-  главные – парадные, устанавливаемые на главных аллеях и магистралях, шириной до 10м; 

 

 
 -  второстепенные – на боковых аллеях и дорожках, шириной 2,5 – 10м; 



 
-  тропиночные – на пешеходных дорожках шириной до 2,5м. 

 

 
 

      Для облегчения подъема и спуска длинные лестницы расчленяют на марши и устраивают 

площадки для отдыха. Часть лестницы может заменяться пандусом.  

 

 
 

       Рекомендуемый уклон парковых лестниц 1:3, высота ступеней 8-15см, ширина 3840см и 

более. Ширина лестницы назначается в зависимости от конкретных условий, но не менее 

75см. При увеличении крутизны склона ширина ступени уменьшается, а высота 

увеличивается [1].  

      Лестницы выполняют из твердого, нескользящего материала: каменных горных и 

твердых пород (гранита, базальта), иногда используют известняк, песчаник, ракушечник, а 

также различные виды плиток, бетон и железобетон (марки не ниже М300 и 

морозостойкостью не менее 150).[2].  



 
 

        В пригородной лесопарковой зоне возможно строительство кирпично-клинкерных и 

деревянных лестниц. 

        Возможно комбинирование материалов.  
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         В условиях значительного перепада высот рельефа территории используют различные 

приемы вертикальной планировки, которыми достигается удобство перемещения пешеходов 

и транспорта. 

         Простейшим элементом вертикальной планировки  при сопряжении поверхностей с 

перепадом отметок является откос. Откос – это участок планируемой поверхности земли 

различной крутизны, служащий для сопряжения элементов планировки, находящихся на 

разных высотных уровнях[1]. 

  

 



        Для предохранения откоса от размыва поверхностными водами у его подошвы 

устраивают лотки, кюветы, заглубленные в землю водоотводящие трубы, по которым 

дождевые воды отводятся к водоприемным решеткам городского водостока или в 

ближайший водоем [2]. 

      Откосы с уклоном менее 30% не нуждаются в укреплении специальными средствами.  

Более крутые откосы укрепляют различными способами. 

      В зависимости от месторасположения, крутизны склона и уровня механических нагрузок 

для укрепления откосов  можно применять следующие приемы:  

 

 - посадку зеленых насаждений 

      
 

 Для участков на склонах с целью их закрепления следует использовать растения с развитой 

корневой системой, а также засухоустойчивые виды: барбарис, ирга, кизильники, лох 

серебристый, стелющиеся формы можжевельников, ракитник русский, акация белая, дуб 

черешчатый и т.д. Можно использовать травянистые многолетники и лианы. 

  

 - одерновку или посев трав с развитой корневой системой; 

 
 

  - мощение каменными или железобетонными плитами, устройство каменистого склона из 

вкопанных в землю крупных камней. Массивные сооружения должны опираться на 

фундамент. 

  
 

  - мощение плитами с ячейками, заполняемыми травами или цветами,  



 - использование деревянных решеток,  

 - укрепление габионовой сеткой или специальной георешеткой. 

   
 

Литература:     

1. Грачева, А.В.  Озеленение и благоустройство территорий. Основы зеленого строительства,  

ФОРУМ, 2009. - 350 с. 

  2.  Теодоронский, В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры, 

издательский центр «Академия», 2008 г. – 352 с.  

 

 

Подпорные стенки: виды, конструктивные элементы.  
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            Подпорные стенки – это сооружения, удерживающие грунт в откосах насыпей и 

выемок от разрушения, а также служащие для сопряжения участков террасированного 

склона или для декоративных целей.  

 
 

      В ландшафтном проектировании выделяют стенки - низкие – до 1м. Их параметры могут 

приниматься без специальных расчетов, исходя из конструктивных соображений; 

 - средние – 1-2м;  

- высокие – более 2м. При строительстве выполняют инженерный расчет.  

      Подпорная стенка состоит из фундамента, тела и водоотвода.   



        Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки. Уклон 

стенки определяют в зависимости от условий рельефа по упрощенной формуле: i = h / l, где i 

– угол скоса или наклона; h – высота стенки, м; l – заложение, м. Для сброса атмосферных 

вод наиболее благоприятен наклон стенки, равный 3:1.  

      Толщина фундамента и глубина его заложения зависят от подстилающих грунтов, но 

должно быть не менее 50-80см. Ширину фундамента принимают на 15-20см шире тела 

подпорной стенки. Эти величины расчетные. Чтобы не произошло вспучивания основания 

стенки, с тыльной ее стороны устраивают водоотвод [1-2].  Материалами для строительства 

стенки могут служить дерево, бетон, природный камень, кирпич, искусственные материалы.  
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        Детские площадки. Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения 

на площадках в игровой зоне необходимо предусматривать только мягкие виды покрытий 

(песчаное, резиновое и т.д.). Если на площадке имеются скамьи, то их устанавливают на 

твердые покрытия или фундамент. Для игровой зоны, защищенной высоким бортом из 

бревен, можно использовать засыпку измельченной корой слоем толщиной 15 ... 20 см. При 

травяном покрытии площадки необходимо предусматривать дорожки для подхода к 

игровому оборудованию с твердыми, мягкими или комбинированными покрытиями. Для 

сопряжения поверхности площадки с газоном следует применять бортовые камни и другие 

ограничители с закругленными или скошенными краями [1,2]. 

 

         
 

       Площадки для отдыха. Существенных ограничений на выбор покрытий нет, хотя более 

практичными с точки зрения эксплуатации считаются твердые виды покрытий. 

 

     



        Спортивные площадки.  Выбор покрытий для спортивных площадок связан с их 

назначением (видом спорта). Обычно это мягкие покрытия из спецсмесей различных 

составов на основе каменных высевок. Также используют натуральные, искусственные и 

смешанные травяные покрытия и покрытия с использованием резиновой крошки или плит.  

На спортивных площадках обязательно устройство дренажа. 

   

        
 

        Хозяйственные площадки.  Для возможности проведения влажной уборки площадок 

рекомендуется использовать твердые виды покрытий. На площадках для установки 

мусоросборников обычно используют то же покрытие, что и на примыкающем проезде. 

 

          
 

         Площадки для выгула собак.  На площадках используют комбинированное покрытие 

с выделением зоны выгула собак - с мягким покрытием, не травмирующим конечности 

животных (газонное, песчаное, грунтовое), удобное для регулярной уборки и обновления; 

зоны для владельцев собак - с твердым или комбинированным видом покрытия. Подход к 

площадке выполняют в виде дорожки с твердым покрытием, удобным для использования в 

любую погоду. 

  

            
 

          Площадки для парковки автомобилей.  Обычно покрытие площадок выполняют 

аналогично покрытию транспортных проездов. Может также использоваться 

комбинированное покрытие из бетонных элементов с вкраплением газона, так называемые 

зеленые стоянки, однако в условиях крупных городов добиться хорошего состояния 

травяного покрова при высокой интенсивности использования парковки достаточно сложно. 
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       Бетонные лестницы. Выкапывают основание под фундамент глубиной 40см. Его 

тщательно планируют и уплотняют. Слоем 10см в него засыпается и тщательно 

утрамбовывается щебень. Устанавливается деревянная опалубка. Арматура диаметром 12-

14мм связывается в объемную сетку по форме лестницы с ячейками 15-20см. В пространство 

опалубки заливается бетон, поэтапно, начиная с нижней ступени. После снятия опалубки 

можно приступать к облицовке поверхностей ступеней. Облицовку выполняют с 

использованием раствора или клея для наружных работ[1,2] . 

 

 
 

      Лестницы из каменных материалов. Основание под ступени готовится вышеуказанным 

способом. Толщина щебенчатой засыпки составляет 20-25 см. Камень и каменная плитка 

укладываются сухую смесь, начиная снизу - вверх. Подступенки – на раствор. Крупные 

камни при укладке без раствора не должны качаться. 



 
        Лестницы из сыпучих материалов. На подготовленное основание укладывают и 

послойно уплотняют: 15см щебеня и 15см песка. Из деревянных кольев, бревен или камней 

выполняют подступенки. Между ними засыпают гравий или мульчу слоем 10-15см. 

 

 
 Для лестниц могут выполняться бордюры из тех же материалов, что и ступени. 

 
 Особое внимание следует уделять сопряжению лестниц с откосами и подпорными стенками.  
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     Способ сухой кладки.  

 
 

       Стенки должны иметь высоту до 1м. Толщина стенки на глинистых почвах должна 

составлять ¼ от ее запланированной высоты, на рыхлых песчаных и влажных почвах – ½ 

высоты. Выполняются без фундамента. Для них готовится основание из утрамбованного 

щебня толщиной 20-30см. На него на глубину 10-15см ниже уровня грунта укладываются 

тяжелые крупные камни с наклоном к тыльной стороне стенки в 1-2°. Наклоном 

фронтальной стороны должен составлять в 5-15° . Вниз укладывают более крупные, сверху – 

мелкие камни. Швы между камнями и их рядами заполняют плодородной почвой. Щели в 

кладке заполняются растениями для альпийских горок. Между телом стенки и грунтом 

засыпается щебень слоем 30 - 40см, защищенный геотекстилем[1].  
 

     При влажной кладке все камни и плиты скрепляются цементно-известковым раствором. 

Такие стенки могут иметь высоту до 6м. Камни укладываются по принципу кирпичной 

кладки, перекрывая друг друга. При этом 1/3 часть камня с фронтальной стороны стенки 

оставляют свободной от раствора [2].  
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         При строительстве дорожек и площадок применяют естественные, природные и 

искусственные материалы. По санитарно-техническим требованиям покрытие дорог должно 

быть беспыльным, ровным, удобным для ходьбы, не ярким по цвету, сочетаемым с 

окружением.  Твердое верхнее покрытие выполняют из асфальтобетона,железобетонных или 

керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцовых элементов. 

Мягкое покрытие состоит из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, 

которая должна быть долговечной, декоративной с отсутствием пылимости в сухую погоду и 

размокаемости во время атмосферных осадков или искусственного интенсивного полива [1].  

         Плиточные покрытия являются наиболее индустриальным видом садово-парковых 

дорожных конструкций. Плиточное покрытие способствует доступу воздуха и влаги в почву, 

что положительно влияет на развитие растений, упрощает ремонт дорог. Меняя рисунок 

укладки плит, интервалы между ними, можно добиться разнообразия и придать 

определенную привлекательность парковому участку.   

        Наиболее дешевым материалом для декоративных покрытий являются бетонные плитки. 

Они прочны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если к бетону добавить различные 

красители. Форма плиток разнообразна: квадратная, прямоугольная, трапециевидная, 

шестигранная, круглая и т. д. [2]  

 



         Плитки из естественного камня получают путем специальной обработки различных 

каменных пород. Покрытия из натурального камня наиболее декоративны и привлекательны. 

Они разнообразны по фактуре поверхности, рисунку, цвету, форме.  

 

 
      Покрытия из монолитного бетона. Из бетона легко получить криволинейные очертания 

дорожки, изменить ее ширину, придать масштабность пространству нанесением рисунка, 

имитирующего плитки требуемого размера и с обнаженным заполнителем. Монолитный 

бетон нашел применение в комбинированных покрытиях,  являющихся связующим 

элементом между поверхностями с покрытиями из других материалов. Основной недостаток 

- трудоемкость работ, трудности при ремонте. 

 

 
           Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными в 

эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке вполне 

применимы на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями. 

 

 
         Покрытия из специальных смесей различных материалов (песок, гравий, доменный 

шлак, кирпичный, гранитный, известняковый щебни мелких фракций, известь-пушонка, гарь 

шлаковая, пиритовые огарки, гранитная крошка).  В настоящее время применимы покрытия 

из нескольких материалов, разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. В качестве 

таких материалов могут быть взяты: гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, 

декоративный песок и т. д.  
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Домен: эукариот 

Царство: растения 

Отдел: цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Ромашка 

 Вид: Ромашка аптечная 

Ромашка аптечная-однолетнее травянистое растение с сильным специфическим 

запахом. Все растение голое, без опушения. 

Корень стержневой, слабо разветвленный, светло бурый. 

Стебель прямостоячий, высотой от 15 до 60 см, обычно разветвленный от основания, 

реже простой, ребристо-бороздчатый, внутри полый, до верхушки облиственный. 

Листья очередные, сидячие, при основании несколько расширенные, в общем 

очертании широко - ланцетные или яйцевидные, длиной от 15 до 60 мм (обычно-от 20 до 30 

мм), шириной от 5 до 18 мм (обычно- от 10 до 15 мм), дважды или 

триждыперисторассеченные на раздвинутые сегменты (доли). Отдельные доли-

узколинейные, почти нитевидные (шириной до 0-5 мм), шиловидно-заостренные, с коротким 

мягким острием на верхушке. 

Соцветия- конические корзинки диаметром до 25 мм (на боковых побегах мельче); 

многочисленные, расположены на тонкоребристых длинных (до 8 см, обычно-от 3 до 5 см) 

цветоносах на верхушках стеблей и боковых побегов. Соцветия образуют в совокупности 

общее щитковидное соцветие.  

Обертки корзинок- многорядные, диаметром от 5 до8 мм. Листочки оберток-

черепитчатые, мелкие, продолговаты, тупые, желтовато-зеленые, по краям буровато-

пленчатые; внешние листочки уже и немного короче внутренних. 

Плоды- цилиндрические, притупленные, слегка согнутые мелкие семянки (длиной от 

1 до 2 мм, шириной от 0,2 до 0,3 мм), у основания суженные. С боков семянки слегка сжаты, 

со спинки – слегка выпуклы[1,2].    

Литература: 



1. Карпухин М. Ю. Ландшафтный дизайн. Особенности создания каменистых и 

водных садов / М. Ю. Карпухин // Екатеринбург: Издательство Ур ГСХА, 2012. – 362 с.  

2. Карпухин М. Ю. Садово-парковое и ландшафтное искусство / М.Ю. Карпухин. 

Екатеринбург: 2013. 612 с. (Гриф УМО вузов РФ). 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 
Уральский государственный аграрный университет 

Глазырина Ю. А., студент 3 курса, Татарчук А. П., старший преподаватель кафедры 

овощеводства и плодоводства им. проф. Н. Ф. Коняева 

 

Ромашку аптечную относят к группе растений с легко или относительно легко 

прорастающими семенами. У неё мелкие семена со средними размерами 0,8-1,2 х 0,25-0,4 

мм, вес 1 000 семянок — от 0,026 до 0,077 г (по другим данным, до 0,053), в 1 кг- 15млн 

семянок. Семена ромашки обладают выраженной биологической разнокачественностью - 

часть из них совершенно не имеет периода покоя, у другой части он проявляется, но 

продолжительность его небольшая. Более длительный период покоя имеют семена, 

формировавшиеся в условиях дождливой и прохладной погоды [1,4]. 

Прорастание семян ромашки начитается при 4 - 6 °С (по некоторым сведениям — при 

2—4 °С), оптимальная температура прорастания 15—20 °С (по другим данным, 20—25 °С), 

прорастание происходит и при более высокой температуре (до 30 °С). Семена сохраняют 

всхожесть при хранении в сухом виде в комнатных условиях длительное время. В 

эксперименте через 1-2 года хранения всхожесть семян была 87 %, через 3 года - 83 %, через 

четыре – 70-82 %, через 6 лет -16 -17 %, через восемь -3-5 %. 

Прорастание начинается с ослизнения и набухания семян. При полном набухании 

семена поглощают 469 % воды по отношению к собственному весу. Вследствие этого 

прорастание возможно лишь в условиях достаточно высокой влажности почвы и воздуха. 

Кроме того, для прорастания необходим свет, заделка семян в почву глубже 0,5 см замедляет 

прорастание, а семена, слой почвы над которыми превышает 1 см, почти совсем не 

прорастают. 

Первые всходы в лабораторных условиях при оптимальном режиме появляются через 

2 дня, на плантациях — на 4-5-й день после посева, массовые- на 8-10-й. В природных 

условиях прорастание сильное растянуто во времени, зависит от благоприятного сочетания 

жизненных факторов внешней среды, времени осыпания семян и попадания их на почву, 

кроме того, проявляется разнокачественность семян. Всходы ромашки мелкие, слабые, легко 

гибнут от иссушения. Они светло-зелёного цвета, с короткой тонкой подсемядольной 

частью, незаметно ей в корешок. Семядоли овальные, сидячие, 2-3 мм длины и 1.2-1,8 мм 

ширины, покрыты с обеих сторон мучнистым налетом. Надсемядольная часть стебля не 

развита, и листья выходят непосредственно над семядолями. Первые два листа супротивные, 

в очертании продолговатые, трехраздельные, с более крупной средней долей. Третий и 

четвёртый листья также супротивные, перисто-рассеченные, боковые сегменты их 

ланцетные, нередко, в свою очередь, зубчатые или рассеченные [2,3].  

Литература: 
1. Вичканова С.А., Колхир В.К., Сокольская Т.А и др. Лекарственные средства из 

растений. М. 2009. - С. 110-161.  

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М. Из-во «Медицина». 1993. - Ч. 1. - С. 

3-7. 

3. Первышина Г.Г., Ефремов А.А., Гордиенко Г.П. К вопросу о содержании 

биологически активных веществ ромашки аптечной (Chamomilla reculita) и ромашки 

душистой (Chamomilla suaveolens), произрастающих в Красноярском крае // Химия 

растительного сырья. 2002. № 3. - С. 21-24.  



4. Пушкина Г.П., Тропина Н.С., Осипов В.И., Мельникова Г.В. Испытания нового 

природного ретарданта харди на лекарственных культурах // Материалы докладов IX 

научно-практической конференции «Перспективы использования инновационных форм 

удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях 

сельскохозяйственных культур. Москва – Анапа. Изд-во ВНИИА. 2016. - С. 120-124.  

 

РЕАКЦИЯ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ НА ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Уральский государственный аграрный университет 

Глазырина Ю. А., студент 3 курса, Татарчук А. П., старший преподаватель кафедры 

овощеводства и плодоводства им. проф. Н. Ф. Коняева 

 

Ромашка аптечная весьма отзывчива на удобрение. В фазе розетки положительное 

влияние сказывают фосфорные удобрения; в период интенсивного роста стеблей 

увеличивается потребность в азоте и калии. Избыток солей фосфора ускоряет цветение и 

укорачивает продолжительность жизни растений. Усиленное азотное питание вызывает 

удлинение периода вегетации, усиливает образование соцветий в более поздний период. 

Интенсивное калийное питание благоприятно для роста вегетативных органов, но не 

сказывает существенного влияния на урожаи соцветий [1-3]. Среди азотных удобрений 

аммиачные соли способствуют лучшему перенесению растениями неблагоприятных 

внешних условий. Отмечено положительное влияние ряда микроэлементов (марганца, 

кобальта, меди, бора) на развитие ромашки и урожай её соцветий. Известкование кислых 

почв ведет к усиленному росту листьев и уменьшению доли стеблей и соцветий в общей 

надземной массе. При этом уменьшается потребление растениями питательных веществ, что 

приводит к снижению урожая корзинок[4]. 
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Ромашка аптечная культивируется в России в средней полосе европейской части и в 

Западной Сибири, а также в Болгарии, Польше, Румынии и многих других странах. Наиболее 

высокие урожаи можно получить при выращивании растения на чистых от сорняков 

плодородных почвах среднего механического состава (оптимальная реакция почвенной 

среды рН 7,3-8,1) [1]. Лучшие предшественники — озимые по чистому пару, а также хорошо 

удобренные пропашные. Ромашку можно размешать и вне севооборота. Допустимы три 

срока посева: озимый (в июле - августе), подзимний и ранневесенний. Основная обработка 

почвы проводится так же, как и под другие пропашные культуры. Вспашку пара или зяби 

производят на глубину до 25 см, а на почвах с меньшим пахотным горизонтом - на всю его 



глубину. Для озимого и подзимнего посевов основную вспашку заканчивают за 25-30 дней 

до посева, чтобы к моменту посева почва осела[2-3]. 

Предпосевную подготовку почвы проводят с таким расчётом, чтобы семена легли на 

уплотнённую землю. Для этого непосредственно перед посевом проводят дополнительные 

боронование и прикатывание. Семена требуют много влаги (450-470 % воды по отношению к 

их массе) и не выносят заделки, в связи с этим боронование проводят в возможно ранние 

сроки. Ромашка аптечная отзывчива на внесение удобрений. Под основную вспашку вносят 

перепревший навоз или навоз в сочетании с минеральными удобрениями. Из азотных 

удобрений для ромашки аптечной лучше всего походят сульфат аммония или мочевина [4]. 
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На данный момент рекомендации по выращиванию ромашки аптечной направлены на 

достижение максимальной урожайности соцветий. Для выращивания ромашки в аптеке с 

целью получения качественных семян или лечебного сырья используют подходящие, научно 

обоснованные приемы. 

Размножение следует производить на хорошо освещаемых солнцем местах. Почва 

должна быть удобренной и, желательно, не кислой. 

На одном месте растение спокойно может расти более пяти лет. Если долго на одном 

месте выращивается куст ромашки, то происходит загущение куста, высокие стволы 

становятся тонкими, цветы мельчают[1]. 

Уход за растением заключается в регулярной прополке, поливе, рыхлении почвы, 

прореживании. Каждые пять лет растения рекомендуется омолаживать, чтобы оно не 

погибло. 

Для этого просто отделяют часть куста, отсаживая его на новое место. 

Образовавшуюся пустоту заполняют плодородной землей. 

Через следующие три года следует повторить данный процесс, но при этом часть 

растения откапывают с противоположной стороны. Ромашки садовые прекрасно переносят 

зиму в открытом грунте в средней полосе, но если зимы очень холодные, а цветы не будут 

укрыты, то цветы вымерзнут и весной не появятся. Перед зимой нужно обрезать всю 

наземную часть растения до розетки листа. 

Цветет ромашка довольно продолжительный период, начиная с июня, заканчивая 

сентябрем. Продолжительность цветения составляет от 40 до 60 дней [2,3]. 
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Алоэ Вера является многолетним травянистым растением в семье лилейных, 

знаменитым своими сочными листьями, которые применяются в кулинарных и в 

медицинских целях. Алоэ имеет короткий: толстый стебель и розетку с мясистыми, 

ланцетными листьями, которые имеют острый край из белых мелких зубчиков. 

Листья могут быть испещрены белыми и бледно-зелеными или серо- зелеными 

пятнами и полосами. Соцветия состоят из плотно расположенных в кисти желтых цветов на 

стебле, который может быть до 90 см в высоту. Растение само по себе может достигать 1 м в 

высоту и жить до 100 лет, если о нем хорошо заботятся. В естественных условиях 

произрастает в восточной и южной части Африки [1,2]. 

Реакция растений на факторы внешней среды: 

Алое это растение, которое является неприхотливым к условиям существования. Еще 

в древности арабы считали алоэ символом терпения за стойкость к засухе, за 

неприхотливость. Выпаренный сок так и называли -сабур (с арабского «терпение»). И. А. 

Гончаров видел на мысе Доброй Надежды цветок алоэ, который рос без всякого грунта. 

«Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь, 

он будет расти, не завянет, не засохнет». 

Литература: 

1. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их 

компонентный состав и биологическая активность. Т. 3. Семейства Fabaceae-Apiaceae / Отв. 

ред. А.Л. Буданцев. СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 601 с. 

2. Энциклопедия лекарственных растений / пер. книги La Sante par les plantes 

//АрнальШнебеллен Б. и др. – 2004. – 352 с. 

 

АЛОЭ ПЕСТРОЕ 

Уральский государственный аграрный университет 

Глазырина Ю. А., студент 3 курса, Татарчук А. П., старший преподаватель кафедры 

овощеводства и плодоводства им. проф. Н. Ф. Коняева 

 

Суккулентное растение до 30 см высотой. Листья в прикорневых розетках или на 

очень коротких стеблях, располагаются тремя плотными, спирально закрученными рядами, 

мясистые, 10-15 см дл., треугольно-ланцетные, килеватые, мелкошиповатые по краю, 

зеленые, с неправильными оперечными полосами из мелких белых пятен. Цветки по форме и 

расположению сходны с цветками предыдущих видов, до 3,5 см дл., на цветоносах до 30 см 

высотой. Околоцветник розовый до мясо-красного или шарлахового с зелеными полосами, 

внутри желтый. Как и предыдущий вид,  легко дает отпрыски. Родина алоэ Южная Африка. 

растет на каменистых местах. Произрастает в засушливых зонах Капской провинции в ЮАР. 

Это мощное кустовидное растение без стебля, высотой 25-30 см, но со столонами, 

образующее плотные группы розеток из удлиненных листьев. Листья имеют длину 10-1 5 см 



и ширину 4-6 см, расположены плотно, в спиральных 3 ряда. [1-2]. Темная, коричневато-

зеленая поверхность листьев покрыта характерным белым пятнистым и полосатым 

рисунком, из-за чего растение и получило свое название «пестрое». Листья немного 

отгибаются назад, они ланцетнодельтовидные и в поперечном срезе имеют і-образную 

форму; края листовой пластины беловатые, округло – зубчатые и слегка роговые. Летом из 

листовой розетки выходят от 2-6 прямостоячих кистевидных соцветий, обычно одиночных 

или мало разветвленных, высотой 25-30 см. Они имеют вид редких цилиндрических кистей 

длинной 10-20 см, состоящих из 20-30 трубчатых, немного повисающих цветков изменчивой 

окраски от розовой до огненно-красной или реже желтой. Чтобы Алоэ Пестрое хорошо росло 

и быстрее начало цвести, ему необходима максимальная освещенность. Недолго может 

переносить даже прямые солнечные лучи. Но в сильную жару растение лучше притенять. 
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Родина: Мадагаскар. Кустовидное бесстебельное растение, образующее прикорневые 

розетки. Листья линейно-ланцетные, до 25 см длины, и 3-5 шириной, узкие, серо-зеленые, с 

обоих сторон покрыты белыми крапинками, края с беловатыми зубчиками. Цветонос до 50-

70 см длиной, малоразветвленное, кистевидное, цветки от 10 до 25, трубчатые, белого цвета. 

Алоэ складчатое. Синонимы: А. языковое; А. языковидиое, А. зонтичная. Произрастает в 

скалистых районах на юго-западе Капской провинции ЮАР, мощное растение. Кустовидное 

или древовидное, с одревесневшим стеблем, обычно сильно разветвленным, который 

достигает 3-5 м в высоту. Стебель разветвляется дихотомически, и на верхушке каждого 

ответвления развивается крупная розетка, состоящая из 12-16 лентовидных супротивных 

листьев, расположенных веерообразно. Из-за особого расположения листьев этот вид 

называют «алоэ веерное». Листья серовато-зеленого цвета, округло-линейные, длиной 25-30 

см и шириной около 4 см. Края листьев гладкие или слабо зубчатые на самом конце. Из 

центра листовой розетки появляется прямостоячее кистевидное соцветие высотой 50 см, 

обычно неразветвленное, представленное одной цилиндрической кистью, длиной 15-25 см, с 

25-30 алыми цветками. Алоэ белоцветковое - привлекательное и интересное растение 

небольшого размера. Выращивать его легко, ему подходит любая хорошо дренированная 

почва и почти не требуется уход. Растёт медленно. Данный вид алоэ не любит холодную 

погоду, поэтому весной на открытый воздух его можно выносить, когда установятся 

температуры выше +15°C. Однако в периоде покоя растение может переносить 

кратковременное понижение температуры до +5 °C, если содержится в сухом состоянии, но 

оптимальная зимняя температура +10–12°C.[1] 

Применение желе непосредственно с данного вида растения довольно ограниченно, 

так как растение лучше всего растет в жарком сухом климате на засушливых почвах и в 

большинстве регионов просто не может выжить. И, кроме того, когда необходимы крупные 

дозы естественного природного вещества, использование свежих растений или хранимого в 

холодильнике свежего желе становится просто нереальным [2]. 
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Настоящие целебные свойства алоэ вера проявляются благодаря биохимическому 

составу, который просто включает в себя большое количество компонентов, которые при 

таком сочетании оказывают исключительно положительное влияние на организм человека. 

Среди них минералы, различные витамины, микроэлементы, ферменты, практически весь 

спектр аминокислот, включая незаменимые, биологически активные вещества, моно - и 

полисахариды, вещества с анестезирующим действием, эфирные масла[1]. 

Это уникальное растение с полезными и лечебными свойствами ускоряет процессы 

регенерации клеток, что позволяет использовать его при лечении ожогов, ран, порезов и 

других повреждений кожи. Алоэ вера эффективно стимулирует выработку коллагена, белка, 

который является основой соединительной ткани, поэтому его часто рекомендуют при 

инфаркте миокарда. Некоторые ферменты в своем составе прекрасно справляются с 

отмершими клетками кожи, улучшают регенерацию и обладают высоким питательным 

эффектом. 

Синонимы: А. барбадоское; А. Ланца; А. индийское. Место происхождения данного 

растения неизвестно, так как с древнейших времен его выращивали, прежде всего, из-за 

целебных свойств, но все же принято считать, что этот вид алоэ родом из Канарских 

островов и островов Зеленого Мыса. Позднее он распространился во многих областях с 

умеренным климатом [2]. 

Кустовидное растение с множеством побегов и сильно укороченным стеблем, 

который образует густые группы компактных розеток из листьев. Листья ланцетные, слегка 

рифленые, длиной до 50 см, серовато-зеленые, иногда с белыми пятнышками. Края листьев 

острозубчатые, с более или менее выраженным розоватым оттенком. В начале лета из центра 

листовой розетки вырастает соцветие высотой до 90 см. обычно разветвленное, состоящее из 

24 кистей трубчатых цветков, длиной 3 см, различных оттенков желтого цвета. Некоторые 

локальные или искусственно выведенные формы имеют ярко красные цветки. 
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Произрастает в скалистых районах на юго-западе Капской провинции ЮАР. Мощное 

растение. кустовидное или древовидное, с одревесневшим стеблем, обычно сильно 

разветвлениым, который достигает 3-5 м в высоту. Стебель разветвляетя дихотомически, и 

на верхушке каждого ответвления развивается крупная розетка, состоящая из 12-16 

лентовидных супротивных листьев, расположенных веерообразно. Из-за особого 

расположения листьев этот вид называют «алоэ веерное». Листья серовато-зеленого цвета, 

округлолинейные, длиной 25-30 см и шириной около 4 см. Края листьев гладкие или слабо 

зубчатые на самом конце. Из центра листовой розетки появляется прямостоячее кистевидное 

соцветие высотой 50 см, обычно неразветвленное, представленное Одной цилиндрической 

кистью, длиной 15-25 см, с 25-30 алыми цветками. 



Одна из наиболее важных ролей, которую играет алоэ - это его способность служить 

своего рода «транспортным средством». Конкретно речь идет о том, что оно переносит 

различные вещества во внутренние слои кожи[2]. 

Представьте себе алоэ в виде грузовичка-пикапа. При соединении с другими 

ингредиентами, которые входят в состав препаратов по уходу за кожей, оно добросовестно 

загружает в свой «кузов» воду, аминокислот, витамины, минералы и питательные элементы, 

представленные во всех этих веществах. Однако, на сегодняшний день, на сей счет 

существуют две теории, дополняющие друг друга. Первая из них заключается в том, что 

ускоренное восстановление клеток кожи на пораженном участке вызывают химические 

вещества, входящие в состав растения. Согласно второй теории, экстракт алоэ содержит 

ферменты, вызывающие определенные химические процессы и преобразования, которые, в 

свою очередь, ускоряют процесс заживления ран[1]. 

Для того чтобы проверить, в действительности ли алоэ чета способствует 

ускоренному процессу замены пораженных клеток, были проведены соответствующие 

лабораторные испытания. Свежий экстракт алоэ прикладывали к культуре человеческих 

клеток, которые былии «травмированы» приблизительно так же, как обычно травмируется 

кожа человека в местах ранений или других поражений. Опыт показал, что лечение свежим 

соком алоэ ускоряет процесс заживления и способствует росту новых здоровых клеток. 

Процесс изучения механизма воздействия алоэ на организм идет, и это весьма обнадеживает. 

Главное, что подсобные научные исследования и испытания проводятся в лабораториях 

всего мира, тем самым поддерживая и формируя процесс эволюционного движения к 

лучшему пониманию природы найденных в растении ингредиентов, активирующих 

деятельность иммунной системы. Присутствующий в соке и в желе алоэ млечный сок, или 

живица желтого цвета, убивает здоровые клетки при любом разведении. Вот почему медики 

предостерегают людей от не всегда оправданного применения листьев алоэ в домашних 

условиях.  
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Каланхоэ очень чувствительное растение, оно плохо переносит громкие звуки, крики, 

сильный ветер. Люди, долгие годы выращивающие каланхоэ, утверждают, что нежное 

внимание к цветку дает больше пользы, чем самые полезные удобрения. Чрезмерная 

освещённость или, наоборот, недостаток света отрицательно влияют на состояние каланхоэ. 

Из-за неподходящего размещения листва желтеет и скручивается. Цветок следует 

выращивать в притенённых местах[2]. 

Растение предпочитает западные и восточные окна. Каланхоэ любит свет, но 

полуденное солнце для него губительно. Для этого растения предпочтительна прохлада. 

Самая оптимальная температура его пребывания 15-20 °С. Как и все суккуленты, каланхоэ 

имеет свойства накапливать в себе влагу и регулировать ее запас. Поэтому не страшно, если 

Вы на неделю забудете о его поливе. Но все же в летнее время полив должен быть 1-2 раза в 

неделю. В зимнее достаточно раз в 2 недели. Верхний слой земли между поливами должен 

подсохнуть. Каланхоэ не любит излишнюю влагу в почве[1,3]. 



Безжизненные и пожелтевшие листья могут говорить о нарушении технологии 

посадки. Как и каждое растение, каланхоэ не переносит, когда при пересадке нарушается 

целостность земляного кома. Тогда страдают самые маленькие корни, которые активно 

участвуют в процессе впитывания влаги. 

Несоответствие внешней окружающей среды приводит также к пожелтению листвы. 

Так, одной из таких причин является пересушенный воздух. Чаще всего такое случается, 

когда цветок располагают близко с приборами отопления. 

Так же это растение не обязательно опрыскивать. Можно протирать иногда листья 

влажной тряпочкой. Но это скорее из эстетических побуждений. Зимой каланхоэ прекрасно 

себя чувствует и при +10 °С, но оно нуждается в обильном солнечном свете. Поэтому 

целесообразней переместить растение на южные окна. 
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Каланхоэ является суккулентным многолетним растением, которое в любое время 

года зеленого цвета. Растение относится к семейству толстянковых, имеет побеги с красивой 

густой листвой. Латинское название растения – «pinnatum», что значит «перистый». В народе 

растение нередко называют комнатным доктором или вторым женьшенем, несмотря на то, 

что между внешним видом этих растений имеется вполне существенная разница. 

На прямостоячих стеблях находятся крупные листья, расположенные супротивно друг 

от друга. У этого растения зубчатые листья имеют разную окраску в зависимости от 

расположения на стебле, к примеру, наверху они ярко-зеленого окраса, а нижние листья 

сизо-зеленого цвета с фиолетовым оттенком[1]. 

Цветки растения бледно-зеленого окраса с розоватым оттенком, собраны в соцветия-

метелки. У цветков этого растения необычные лепестки, так как они треугольной формы и 

кирпично-красного цвета. Плод каланхоэ - 

многосемянная листовка. Цветет каланхоэ нерегулярно, однако бывают и 

такие годы, когда растение усыпано красивыми цветками. Корневище каланхоэ короткое, 

разветвлённое, поэтому большой горшок для растения, выращиваемого в домашних 

условиях, не требуется. Размножается каланхоэ несколькими способами: вегетативно или по 

типу живородящих видов растений [2].  

В диком виде каланхоэ растет только в Африке и на островах, расположенных рядом с 

ней. Также это лекарственное растение можно увидеть на Мадагаскаре на каменистых 

склонах. Каланхоэ часто выращивают в жилом помещении не только как декоративное, но и 

как лекарственное растение. 
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Каланхоэ включает свыше 150 видов – одни из них нередко вырастают до 4-х м, 

некоторые карликовые экземпляры не превышают 15 см.  

Каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontianum). 

Это всем известное «бабушкино» лекарственное растение. В комнатных условиях 

достигает 50-70 см. Имеет вид прямостоячего кустарника с четко обозначенным главным 

стеблем. Листья – в виде удлиненных треугольников, серо-зеленые с зазубринами по краям. 

Каланхоэ перистое (Kalanchoe pinnata). 

Еще один лечебный бриофиллум, проще всего размножающимся «детками». 

Достигает в высоту 1,2 м. Стебли мясистые, темно-зеленые. Листья – овальные, светло-

зеленые с фиолетовыми прожилками. Внешне напоминают перышки, отсюда и пошло 

название вида. 

Каланхоэ трубкоцветное (Kalanchoe tubiflora). 

Также относится к бриофиллумам, высота – до 1 м. Формирует один центральный 

стебель, вокруг которого располагаются длинные листья с завернутыми внутрь краями. 

Благодаря такой особенности, листья каланхоэ тубифлора похожи на полые узкие трубки, 

поднятые вверх [1,3]. 

Каланхоэ Мангини или Мангина (Kalanchoe manginii). 

Ампельный декоративно-цветущий бриофиллум с тонкими поникающими побегами и 

овальными глянцевыми листьями. Разрастается до 30 см в высоту и ширину. Идеально 

подходит для выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках, контейнерах. Цветет 

очень эффектно: на высоких стрелках раскрываются оранжево-красные колокольчики, 

собранные в пышные гроздья. 

Каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana). 

Самая популярная цветущая разновидность каланхоэ, используемая для массовой 

продажи. Именно ее мы обычно видим на прилавках супермаркетов и цветочных магазинов в 

преддверии новогодних праздников. 

Куст каланхоэ Блоссфельда невысокий, около 20-30 см. Образует приземистую 

плотную розетку из крупных листьев с гребенчатым краем. Цветет «букетиками» красных, 

розовых, лососевых, белых, желтых, оранжевых соцветий. Этот вид цветет невероятно долго 

– до 3-х месяцев. 

Каланхоэ рассеченное (Kalanchoe laciniata). 

Травянистый суккулент с прямостоячим стеблем и ажурными мясистыми листьями 

светло-зеленого цвета. Вырастает до 1 м. Как выглядит каланхоэ рассеченное понятно уже из 

народного названия – «оленьи рожки», которое это растение получило, благодаря форме 

узких листовых пластин[2]. 
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Лучший грунт для каланхоэ – слабокислый или нейтральный, хорошо дренированный 

и пропускающий воду. Идеально подходит для этих целей: 

- грунт для суккулетов; 

- универсальный грунт + песок. 

Молодые, быстро растущие растения, пересаживают каждый год весной в новый 

горшок, на 1-2 см больше предыдущего в диаметре. Взрослые каланхоэ, достигшие 

оптимальной высоты, пересаживают 1 раз в 2 года. 

При посадке (пересадке) каланхоэ обязателен слой дренажа, который убережет от 

застаивания воды на дне горшка и, как следствие, от возможности загнивания корней по этой 

причине. 

Обычно обрезку и формировку каланхоэ выполняют весной/летом. Тогда к осени на 

растении нарастает много молодых побегов, готовых дать цветоносы. Если вы планируете 

стимулировать растение на цветение в другое время (это возможно путем искусственного 

уменьшения светового дня, про это написано дальше – пролистайте страницу вниз), то 

обрезку стоит прекратить за пару месяцев до начала стимуляции[1,2]. 

Размножение: 

1. Верхушечными черенками. Универсальный способ, годится для любого вида. И 

позволяет быстрее всего получить взрослое цветущее растение. Верхушечный черенок 

срезают с материнского куста, подсушивают 1-3 дня и заглубляют в грунт. Сверху ничем не 

накрывают, поливают по чуть-чуть после просушки верхнего слоя почвы. Или же ставят 

срезанный черенок в воду. Корни каланхоэ дает легко, даже зимой. 

2. Листовыми черенками. Универсальный способ, аналогичный предыдущему. Лист 

заглубляют в грунт, он очень быстро дает корни. Через время (придется подождать) из 

заглубленного листа начинает расти отросток – новое полноценное каланхоэ. С 

живородящими каланхоэ можно поступить по-другому: положить листик на грунт 

вертикально, тогда из пазух быстро появятся «детки». 

3. Семенами. Семена выкладывают на поверхность увлажненного грунта, накрывают 

его стеклом, ставят в теплое светлое место. Через несколько дней появляются всходы. 

Размножение семенами является самым трудоемким способом размножения каланхоэ, но 

также имеет место быть. Особенно при желании вырастить редкий сорт, от которого нет 

возможности взять черенок или «детку». 

Литература: 

1. Мельникова С.В. Растения-санитары воздушной среды [Текст] / Мельникова С.В. // 

Биология. - 2001. - 7. - с.6-7. 

2. Каланхин - препарат из теплицы / Н. В. Тареева [и др.] // Химия, технология, 

медицина. Сборник научных трудов, посвященный 70-летию Всероссийского научно-

исследовательского института лекарственных и ароматических растений. - М., 2000.- С. 46-

49. 
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Мандаринами называются несколько видов и гибридов с похожими 

характеристиками. Растут деревья в тропической и субтропической зонах. Они достигают в 

высоту 4-5 м, а диаметр кроны – 3-3,5 м. Листья маленькие, с заостренными кончиками, 

опадают раз в 4 года. Цветки белые, одиночные либо двойные, имеют приятный аромат. 

http://lib.nkzu.kz/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92.


Мандарин (лат. Citrus reticulata) - вечнозелёное растение, вид рода Цитрус (Citrus) 

семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения. 

Дерево, обычно не превышающее в высоту 4 м; к 30 годам, однако, может достичь 

пятиметровой высоты (урожай с такого дерева составляет 5-7 

тысяч плодов).  

Молодые побеги тёмно-зелёные. Листья сравнительно небольшие, яйцевидные или 

эллиптические, черешки почти без крылышек или слегка 

крылатые. 

Цветки одиночные или же размещены по два в пазухах листьев, лепестки матово-

белые, тычинки большей частью с недоразвитыми пыльниками и пыльцой. 

Плоды многогнёздные и многосемянные, 4-6 см в диаметре; слегка сплюснуты от 

основания к верхушке, так что ширина их заметно больше высоты. Мандарины выделяются 

среди других цитрусов тем, что плоды имеют тонкую кожуру, которая легко отделяется от 

мякоти (у некоторых сортов кожура отделена от мякоти воздушным слоем и почти не 

касается последней)[1]. 

Жёлто-оранжевая мякоть плода состоит из множества соковых мешочков - 

веретеновидных, заполненных соком волосков (по своему происхождению соковые мешочки 

представляют собой выросты внутренней эпидермы плодолистиков). Плод такого устройства 

(он происходит из верхней завязи и характерен также и для других представителей рода 

Цитрус: апельсин, лимон, померанец и др.) называется «гесперидий»; это – весьма 

своеобразная разновидность ягодообразного плода. У мандарина мякоть легко разделяется 

на 10-12 долек, являющихся гнёздами плода; каждая содержит одно или два семени, 

расположенных одно над другим[2]. 

Литература: 
2. Габуния Л.А. Новые перспективные раннеспелые сорта мандарина. Субтропические 

культуры, 1980, № 3-4, с. 142-144. 

3. Дурманов Д.Н. Культура апельсина и мандарина в Индии. -Тр. Университета 

дружбы народов им. П.Лумумбы. М., 1969, т. 44, серия с.-х. наук, вып. 3, с. 80-84. 
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Существует много разновидностей мандаринов. Между собой сорта мандаринов 

могут различаться по внешним размерам деревьев, цвету и форме плодов, а также по их 

вкусу (кислый, сладкий, кисло-сладкий, кислый). Мандарины без косточек пользуются 

большим спросом у потребителей. А любители комнатных растений, в свою очередь, 

проявляют большой интерес к цитрусовым деревьям, которые можно выращивать дома 

[1,3,4]. 

Сорта мандарина подразделяют на три группы: 

- в первой группе - очень теплолюбивые мандарины благородные, имеющие крупные 

листья и сравнительно большие желтовато-оранжевые плоды с крупнобугристой кожурой; 

- вторую группу составляют теплолюбивые и более мелколистные танжерины, или 

итальянские мандарины с довольно крупными оранжево-красными плодами слегка 

вытянутой формы, покрытыми пухлой кожурой (её запах у некоторых сортов резкий и не 

очень приятный); 

- к третьей группе относятся сатсумы (или уншиу) родом из Японии, отличающиеся 

холодостойкостью, крупными листьями и небольшими тонкокорыми желтовато-оранжевыми 

плодами (часто с прозеленью на кожуре). Именно сатсумы, переносящие кратковременные 

небольшие морозы 



(до -7 градусов), с успехом выращиваются на 

Черноморском побережье [2]. 

В отличие от мандаринов благородных и танжеринов, в плодах сатсумов очень редко 

встречаются семена - поэтому, наверное, эта разновидность названа мандарин бессемянный. 

Его сорта при выращивании в контейнерах обычно вырастают до 1-1,5 м. 

Литература: 

1. Беляева В.А. Производственное значение новой селекции в цитрусоводстве. Бвдл. 

ЕНИИЧиСК, 1946, № 3, с. 24-31. 

2. Габуния Л.А. Новые перспективные раннеспелые сорта мандарина. Субтропические 

культуры, 1980, № 3-4, с. 142-144. 

3. Гогиберидзе A.A. Методика селекции по группе мандаринов. Субтропические 

культуры, 1974, № 2, с. 29-33. 

4. Голиадзе Ш.К. Получение иммунных форм лимона путем гибридизации. 

Субтропические культуры, 1972, № 5, с. 108-116. 
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В результате скрещивания мандарина с другими цитрусовыми получены 

разнообразные гибриды: 

- клементины (мандарин х померанец) – с мелкими или среднекрупными, 

приплюснутыми, очень ароматными оранжево-красными плодами, покрытыми блестящей 

тонкой кожурой. 

- каламондин или цитрофортунелла – цитрусовый фрукт, появившийся в результате 

скрещивания с кумкватом. Плоды характеризуются приятным насыщенным ароматом, 

кисловатые на вкус, с косточками. 

- эллендале - (мандарин х танжерин х апельсин) – с оранжево- 

красными бессемянными плодами размером от среднего до крупного, обладающими 

изысканным вкусом и ароматом;  

- тангоры (Tangors) - (апельсин х танжерин) - имеют крупные красно-оранжевые со 

сравнительно толстой, крупнопористой кожурой. 

- миннеолы (Minneola) - (танжерин х грейпфрут) отличаются разнообразием размеров 

красно-оранжевых плодов (от мелких до очень крупных), по форме - удлинённо-округлых, с 

«бугорком» и «шейкой» на вершине; 

- тангело, или танжело (Tangelo) - (мандарин х помело) – имеют крупные красно-

оранжевые плоды размером со средний апельсин; 

- рангпур или лимандарин – скрещивание с лимоном (согласно данным 

агроспециалистов, с лаймом). Плоды небольшого размера – не более 5 см в диаметре. 

Мякоть имеет характерный для лимона кисловатый привкус. 

- сантины (Suntina, или Sun Tina) - (клементин х орландо) – с плодами, внешне 

напоминающими благородные мандарины, обладающими изысканным сладким вкусом и 

ароматом; 

- агли (Ugli, Ugly) - (танжерин х апельсин х грейпфрут) – самые крупные среди 

гибридов (плоды диаметром 16 -18 см), приплюснутые, с грубой крупнопористой жёлто-

зелёной, оранжевой или жёлто-коричневой кожурой [1-3].  
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Интерьерное или домашнее мандариновое дерево - это то, что декоративные 

мандарины называют среди флористов[1-2]. Просто следуйте простым правилам ухода и 

ухода, чтобы выращивать декоративные цитрусовые дома, которые будут оригинально 

смотреться на фоне других комнатных цветов[3]. 

Существует 4 основных сорта для выращивания в комнатных условиях: 

- «Уншиу» - морозостойкий, скороплодный, очень урожайный сорт. Деревце 

низкорослое, с раскидистой кроной из тонких, очень гибких ветвей, покрытых 

гофрированными листьями. Благодаря дополнительному освещению в зимний период может 

плодоносить круглый год. Это карликовая порода цитрусовых деревьев: высота в диапазоне 

80–150 см. Плоды отличаются грушевидной формой и отсутствием косточек. 

- «Коване-вассе» - сильное деревце с толстыми ветвями; ветвится неохотно. Этот сорт 

мандарина может вырасти довольно крупным для размеров квартиры. Листочки мясистые, 

жесткие. Цветет обильно. Плоды средние по размеру, оранжево-желтые, имеют сладкий вкус 

с кислотностью. При хорошем домашнем хозяйстве цветет обильно и часто приносит плоды.  

- «Шива-Микан» - компактное, быстрорастущее деревце с крупной, мясистой, тёмно-

зеленой листвой. Урожайность средняя. Отличается ранним обильным цветением. Вес 

одного плода составляет приблизительно 30 грамм. Плоды имеют ярко выраженный кисло-

сладкий вкус. 

- «Murcott» («Мёд») – очень редкий сорт с компактным кустом. Мякоть этого 

мандарина сладкая как мед. Исходя из такого названия становится понятно, что растение 

плодоносит сочными и ароматными фруктами. Отличается компактными размерами. Сезон 

плодоношения припадает на летний период. 
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Температура: Мандарины требовательны к свету и теплу. 

Бутонизация, цветение и завязывание плодов лучше всего происходят при 

средней температуре воздуха и почвы + 15-18°С. Зимой мандарин рекомендуется содержать 

в светлом холодном 

помещении (до 12°С). Отсутствие холодной зимовки может привести к 

тому, что растение не заплодоносит [1]. 

Освещение: Яркий рассеянный свет. Будет хорошо около восточного и 

западного окна, а также на северном окне. 



Полив: Летом и весной обильно 1-2 раза в день теплой водой, зимой 

поливка редкая и умеренная - 1-2 раза в неделю и тоже теплой водой. 

Однако и зимой нельзя допускать пересушки земляного кома, так как это 

ведет к скручиванию листьев и опадению не только листьев, но и плодов. С 

другой стороны, не надо забывать, что от избытка влаги растения гибнут. Начиная с октября 

полив сокращают. 

Влажность воздуха: Мандарины регулярно опрыскивают в летний 

период, но если они содержатся зимой в помещении с центральным 

отоплением, то опрыскивают и зимой. При содержании в помещении с 

сухим воздухом апельсины подвергаются нападению вредителей. 

Пересадка: Молодые деревца надо пересаживать ежегодно. Пересадку 

не следует проводить, если корни у растения еще не оплели земляной ком. 

В этом случае достаточно сменить дренажный и верхний слои почвы в 

горшке. Плодоносящие деревца пересаживают не чаще одного раза в 2—3 

года. Пересаживают перед началом роста. По окончании роста растения 

пересаживать не рекомендуется. При пересадках не следует сильно 

разрушать земляной ком. Необходимо обеспечить хороший дренаж. Корневая шейка в новой 

посуде должна быть на том же уровне, на каком она находилась в старой посуде.  

Летом горшок с растением выносят на улицу, но ночью лучше забирать его в дом. 

Поливают куст по мере высыхания почвы, иногда опрыскивают листья из распылителя. 

Удобрения вносят в период активной вегетации. Подойдут смеси для комнатных цветов. 

Если уход правильный, плодоносить дерево будет более 15 лет [2]. 
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Многие болезни мандарина развиваются из-за неправильного ухода и нехватки 

микроэлементов в почве. Чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево, важно содержать 

эту тропическую культуру в привычных для нее условиях, следить за малейшими внешними 

изменениями и своевременно принимать меры по устранению болезней. 

Заболевания мандаринов: 

- Опадание листьев: Довольно часто можно наблюдать за тем, что 

у мандарина опадают листья, однако это явление не всегда указывает на 

заболевание растения. Сбросить листья дерево может в период покоя, 

который, как правило, длится с конца октября до середины февраля. В этом случае нужно 

поместить дерево в прохладное помещение с температурой 14-17 °С и сократить количество 

поливов. 

Листья могут опадать и при чрезмерной сухости воздуха. Это может 

наблюдаться в летний период и в отопительный сезон. В данном случае 

следует ежедневно опрыскивать крону, а возле горшка поместить емкость с водой, это 

поможет увлажнить воздух вблизи дерева. 

Причиной опадения листьев может послужить и неправильная 

пересадка, когда корневая шейка заглублена в почву, либо цитрус посажен в слишком 



крупный горшок. Нужно устранить эти недочеты и понаблюдать за растением. Если 

листопад не прекратился, следует искать другую причину. 

Довольно часто листопад мандарина вызывает недостаток калия в почве. Чтобы его 

восполнить, в качестве удобрения используют калийную селитру. 

- Пожелтение листьев: Многие садоводы сталкиваются с тем, что у 

мандарина желтеют листья. Чаще всего причина кроется в недостатке минеральных веществ. 

Так, при дефиците азота сначала желтеют нижние 

листья цитруса и постепенно все остальные. Для восполнения азота в почве используют 

азотные минеральные удобрения, например, аммиачную селитру или сульфат аммония, либо 

органические удобрения. При недостатке железа листовая пластина приобретает светло-

желтый окрас, развивается заболевание хлороз. Хлороз сначала охватывает молодые листья, 

затем распространяется на старые. Для профилактики данного заболевания 1 раз в месяц 

растение обрабатывают хелатом железа [1,2]. 

Пожелтению пластины может способствовать недостаточная освещенность или 

слишком тесный горшок. Проблему можно решить путем перевалки растения в более 

объемный горшок со свежей питательной почвой. 

- Засыхание листьев: Иногда бывает так, что у мандарина сохнут 

листья, после чего осыпаются. Если сухая коричневая корочка образовалась на краях 

листовой пластины, причина заключается в избытке влаги в почве. В данном случае следует 

пересадить дерево в свежий, воздухопроницаемый грунт с преобладанием листовой земли и 

хорошим дренажом. Если при пересадке обнаружены гнилые корни, их необходимо удалить. 

Нередко листья цитруса сохнут из-за недостатка влаги. Реанимировать 

больное растение можно следующим образом. Поставить горшок в таз с 

водой комнатной температуры, чтобы вода находилась на одном уровне с 

краем горшка. После этого нужно начать поливать землю сверху. Когда 

почва полностью промокнет и перестанет пузыриться, слить лишнюю воду. Затем опрыскать 

дерево препаратом «Эпин» из расчета 1 мл на 2 л воды. Опрыскивание проводить 2 раза в 

неделю. Данный способ позволит реанимировать даже сильно засохшее растение. 

Вредители мандарина: 

В мандариновых деревцах при недостаточном уходе могут встречаться 

тля, щитовки, трипсы, при низкой влажности воздуха — паутинные клещи. 
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Род ясень насчитывает около 70 видов. Это листопадные высокие либо средних 

размеров деревья или многоствольные кустарники. Высота ясеней от 5-10 до 30-45(60) м. 

Преобладают небольшие деревца и кустарниковые формы. Плод – односемянная крылатка, 

продолговато-обратноланцетная или продолговато-яйцевидная, семя продолговато-овальное, 

заключено в тонкую оболочку. Развивает мощную корневую систему. Образует обильную 

пневую поросль. Пораслевая способность сохраняется до 80-130 лет, а часто до 200 лет. 

Предельный возраст 350 лет[1,3]. 



Верхушечная почка вегетативная, боковые – цветочные. Почки закладываются летом 

предыдущего года на молодых побегах в пазухах листьев. Соцветие – метелка; боковые 

ветви ее расположены супротивно, как и листья; у основания каждой боковой ветви имеются 

кроющие листья в виде тонких чешуек, опадающих после развертывания соцветия. Цветок 

ясеня состоит их двух тычинок и одного пестика. Пыльца может сохраняться до 10 дней. 

Пестик с двулопастным рыльцем, завязь верхняя, двугнездая, образованная двумя 

плодолистиками. Из четырех семяпочек лишь одна дает семя. Плод сухой, односемянной 

орешек. Орешек равен или немного больше длины всей крылатки, плоский, бороздчатый. 

Цветки ясеня полиморфные[2]. 

Типично женских цветков не встречено; есть деревья, где в соцветиях преобладают 

мужские цветки, на других деревьях в основном обоеполые цветки, на третьих, которые 

встречаются довольно редко, преобладают женские цветки (4 типа) 

1. Обоеполые с 1-3 развитыми тычинками и одним пестиком; 

2. Мужские с двумя хорошо развитыми тычинками и без пестиков; 

3. Обоеполые с хорошо развитыми двумя тычинками и недоразвитым пестиком; 

4. Обоеполые с хорошо развитым пестиком и 1-3 недоразвитыми тычинками. 
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Устойчивость ясеня к низким температурам, увеличивающаяся с возрастом, 

объясняется строением почек. Кроющие чешуи почек ясеня  (обычно их 3 пары) изнутри 

покрыты густым войлоком из длинных рыжеватых шерстистых волосков. Такими же 

волосками, но более редкими, покрыты наружные листовые зачатки. 

Корневая система взрослых деревьев ясеня обыкновенного поверхностная, мощная, 

сильно разветвленная, с недоразвитым стержневым корнем. 

Ясень – кольцесосудистая древесная порода. В ранней древесине имеется несколько 

рядов крупных сосудов, многие из которых затиллованы.  Граница годичных слоев хорошо 

различима благодаря наличию узкой полосы, образованной толстостенными клетками, 

сдавленными в радиальном направлении[1,4]. 

Поздняя древесина более плотная и темная, чем ранняя. Ее мелкие сосуды и 

паренхима образуют рисунок в виде белых бессистемно расположенных точек, которые на 

внешней границе годичного слоя сливаются в небольшие извилистые черточки. 

Сердцевинные лучи узкие и многочисленные, двух-, трехрядные; на радиальном взрезе в 

виде блестящих небольших черточек и точек. Древесина тяжелая, умеренно усыхающая и 

весьма прочная. Масса 1м3 древесины ясеня: воздушносухая от 570 до 940 кг, средняя 750 кг, 

полусухая 780 кг, свежесрубленная 924 кг. Объем 1т древесины ясеня: сухой 1,33м3, 

полусухой 1,28м3, свежесрубленной 1,08м3. 

Ясень – быстрорастущая древесная порода. Он отличается довольно быстрым ростом 

с первых лет жизни. Главный и боковые побеги у молодых ясеней оканчиваются тремя 

почками, из которых верхушечная – очень крупная и прямостоящая – образует сильный 



побег, являющийся продолжением основной оси ствола или ветви. На ветвях молодых 

ясеней побегов второго порядка не бывает или бывает мало. Поэтому молодые ясени имеют 

слабое ветвление и редкое облиствение. Максимальный (около 50 см) годовой прирост 

главной и боковых осей наблюдается у взрослых особей (20-30лет). В этом возрасте 

начинается формирование островершинной кроны, в ней хорошо выделяется лидерная ось 

(иногда их две). В базальной части ствола формируется корка. 

Молодые генеративные особи имеют высоту 10-15м, диаметр ствола 7-13 см. это 

деревья с разветвленной островершинной кроной, хорошо выделяемой лидерной осью. 

Ствол покрыт тонкой гладкой коркой. 

Средневозрастные особи высотой 10-15 м и диаметром 15-30 см характеризуются 

округловершинной кроной, лидерная ось не выделяется. Годичные приросты побегов 

сокращаются, на стволе формируется толстая трещиноватая корка. 

Для деревьев старшего возраста (100 лет и свыше) характерна разреженная крона; 

наблюдается отмирание крупных ветвей. Годичные приросты снижаются до 2-5 см. побеги с 

листьями сосредоточены в верхней части осей IV-V порядков. Ствол покрыт толстой коркой 

с глубокими трещинами. Начинается отмирание многолетних корней, снижается количество 

мелких корней[2,3]. 

У взрослых деревьев урожайные годы наблюдаются через год, но небольшое 

количество семян бывает ежегодно. Количество плодов на одном дереве варьирует в 

зависимости от возраста дерева. Урожай с одного средневозрастного дерева составляет 6-12 

кг в семенной период. Количество крылаток на 1 га колеблется от 10 до 3260 тыс. 

Опад крылаток ясеня начинается с августа и продолжается до весны, а иногда и в 

течении следующего года, так что часто на деревьях одновременно с новыми плодами висят 

и прошлогодние, которые отличаются серой, полуистлевшей оболочкой. Плоды 

распространяются с помощью ветра, разносятся весенними потоками, зимой перекатываются 

по насту. 
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Ясень обыкновенный – теплолюбивая порода. Абсолютный минимум температуры 

воздуха области распространения ясеня достигает -51ºС на севере и -46ºС на востоке. 

Абсолютный минимум температур равен 33-41ºС. В суровые зимы наблюдается частичное 

обмерзание побегов и верхушечных почек. В молодых насаждениях часты повреждения 

листьев весенними заморозками, но они не ведут к гибели ясеня. От поздних весенних 

заморозков страдают только молодые экземпляры, произрастающие на склонах южной 

экспозиции, там, где раньше трогаются в рост почки[1]. 



Ясень обыкновенный светолюбив. Но отличается высокой теневыносливостью на 

ранних этапах развития и способностью длительное время (10-15 лет) ожидать улучшения 

световой обстановки. 

Влаголюбив. Недостаток влаги сказывается на форме соцветий и строении листочков: 

кисти соцветий тонкие и слабые, листочки более мелкие, кожистые. Высота дерева не 

превышает 7-10 м. при высоком уровне грунтовых вод, ясень произрастает во всех трех 

древесных ярусах, хорошо возобновляется семенами, быстро растет. 

Ясень предпочитает нейтральный или слабокислый почвенный состав. Он 

отрицательно реагирует на наличие в почве соды, хлористых солей натрия, магния, кальция 

и на резкое изменение соотношения кальция и магния. Лучше всего растет на перегнойно-

аллювиальных почвах речных пойм, на лесных оподзоленных суглинистых почвах, в зоне 

хвойно-широколиственных лесов и по низинным болотам. В Беловежской пуще ясень 

произрастает даже на землях, временно затопляемых водой. В этом случае у взрослых 

деревьев может отмирать значительная часть молодых корней, деревья медленно растут и 

погибают, не достигнув возраста плодоношения. На упавшем дереве из новых почек может 

вырасти новый ствол [2]. 

Хоть ясень обыкновенный считается породой кальцефильной, он удовлетворительно 

растет на сравнительно небогатых супесчаных бескарбонатных почвах, где содержание 

гумуса в почве не превышает 3%. В притеррасной пойме ясень успешно растет и 

возобновляется на супесчаном черноземе, а также на иловато-глеевых, лугово-болотных и 

иловато-торфянисто-глеевых почвах. В условиях степи ясень хорошо растет на глубоких 

черноземах, обеспеченных пресной водой, а также на аллювиально-перегнойных почвах 

степных рек, за исключением солончаков. В черноземной степи ясень устойчив только в тех 

случаях, когда насаждение приурочено к склонам северной, северо-западной, северо-

восточной и западной экспозиции, а на плато – в местах скопления снега. В степной зоне 

ясень обыкновенный более чувствителен к почвенной засухе, чем дуб черешчатый. Это 

объясняется поверхностной корневой системой ясеня. Он плохо растет и рано отмирает на 

неглубоких почвах, песках, на каменисто - щербневатых и сильно подзолистых почвах 

лесной зоны и в степи на солонцах. Быстро погибает на солончаках. 

При стоянии грунтовых вод на глубине до 50см развивается поверхностная корневая 

система, состоящая из многочисленных придаточных корней, которые образуются у 

основания ствола. В сухих лесах общая масса корней в 3-4 раза больше, чем в сырых. До 

90% сосущих корней располагаются обычно в верхнем (до 30-50см) слое почвы; они 

образуют густые, сильно переплетенные мочки корней. Этим и объясняется 

чувствительность ясеня к почвенной засухе. 
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Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior. 

Ясень обыкновенный имеет множество форм, каждая из которых по-своему 

декоративна. Высота его достигает 30м. растет быстро, светолюбив, морозостоек. 



Выращивается в европейской части России. Он более требователе к почвам, чем другие виды 

ясеня. Долгожитель, на одном месте может расти около 300 лет [1]. 

Ясень американский – Fraxinus Americana. 

Восток Северной Америки. В листопадных лесах на глубоких, богатых, влажных, 

хорошо дренированных почвах у водотоков и на склонах холмов и гор, до 1050м над 

уровнем моря. 

Мощное двудомное дерево, 35м высотой, с широкояйцевидной кроной, голыми 

молодыми побегами и светло-коричневыми почками. Листья сложные, непарноперистые, из 

7(5-9) листочков, яйцевидных, цельнокрайних или зубчатых, голых, сверху темно-зеленых, 

снизу сизых, до 12см длиной. Растет быстро, сравнительно засухоустойчив и более 

морозостоек, чем ясень обыкновенный, не повреждается весенними заморозками, так как 

почки распускаются на 8-10 дней позже, чем у других ясеней. Хорошо переносит условия 

города, долговечен. Размножается посевом стратифицированных семян. Благодаря быстрому 

росту, красивой ажурной кроне и долговечности является ценным растением для аллейных, 

групповых и композиционных посадок. В культуре с 1874 года. 

Ясень белый, или цветочный – Fraxinus ornus. 

Европейская часть России, Западная Европа, Ближний Восток. Во флоре заповедников 

не указан. Светолюбивый ксеро-мезофит лиственных лесов. 

Небольшое дерево, до 12м высотой, с правильной, округлой, плотной кроной. Листья 

светло-зеленые, из 7 продолговато-яйцевиидных, неправильно зубчатых листочков до 9 см 

длиной, снизу опушенных по средней жилке. Отличается от других видов рода своими 

белыми, душистыми цветками, с длинными, узкими лепестками, собранными на концах 

побегов в пышные, густые метелки длиной до 15см. в пору цветения, которое длится 7-10 

дней, очень декоративен. 

Характеризуется большим светолюбием и засухоустойчивостью. Растет сравнительно 

медленно. Недостаточно морозостоек. Рекомендуется для одиночных, групповых и аллейных 

посадок на юге России. В культуре ранее 1700 года. 

Ясень пушистый, или пенсильванский – Fraxinus pubescens. 

Наиболее широко распространен в природе Северной Америки, где растет вдоль 

берегов рек, на затопленных поймах. 

Дерево средней величины (до 20м). Свободно растущее дерево имеет раскидистую, 

неправильной формы крону. Побеги с войлочным опушением, буро-коричневые. Листья из 

5-9 листочков, сверху матовые, зеленые, снизу серовато-зеленые. Невзрачные цветки в 

пучках. Крылатки узкие, до 6 см длиной. 

К плодородию почвы менее требователен, чем ясень обыкновенный, но более 

требователен к ее влажности. Выносит временное затопление и небольшое засоление. Самый 

морозостойкий из видов этого рода. Лучше переносит городские условия, чем ясень 

обыкновенный. Эти качества позволяют широко использовать его в озеленении центральных 

и северных районов европейской части России. В молодом возрасте в северных районах 

страдает от морозов и имеет кустовидную форму. Дает хорошую тень. Используется для 

уличных насаждений. В культуре с 1783 года. Имеет аукуболистую форму – с желто-

пестрыми листочками, менее опушенными, чем у типичной [2]. 

Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica. 

Дерево 30 м высотой, диаметр ствола 1,0м. Дальний Восток, Восточная Азия. Имеется 

во многих заповедниках Дальнего Востока. Растет в широколичтвенных и хвойно-

широколиственных лесах на богатых, хорошо увлажненных почвах, теневыносливый 

мезогигрофит. 

Ясень черный – Fraxinus nigra 

Дерево 25 м высотой. Восток Северной Америки. В смешанных насаждениях по 

болотам, берегам озер и ручьев. Выносит небольшой застой воды. Редко образует чистые 

насаждения. 

Ясень носолистный – Fraxinus rhinchophylla 



Дерево до 12 м высотой, диаметр ствола 25-30 см. Дальний Восток, Восточная Азия. 

Имеется в ряде дальневосточных заповедников. Растет в кедрово-широколиственных и 

широколиственных лесах. Светолюбивый мезоксерофит. 
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Для выращивания ясеня нужно собирать и сеять семена в стадии «восковой спелости» 

- когда сами семена еще не успели окончательно затвердеть и высохнуть, но их крылатки 

уже пожелтели (с этим связан некоторый риск – если собрать семена слишком рано, они 

могут оказаться недоразвитыми и потому тоже не взойти). Всхожесть даже однозначно 

живых семян не всегда предсказуема. 

На плодородной почве и при хорошем уходе сеянцы ясеня, достаточно крупные для 

посадки на постоянное место (высотой 40-50 см), могут выращиваться за один год. Если же 

нужны особенно крупные саженцы (например, для озеленения или для посадки на участках с 

высокой травой), то их можно вырастить за два года, с пересадкой однолетних сеянцев в 

«школку». Бедность и сухость почвы или затенение очень сильно влияют на рост сеянцев и 

саженцев ясеня и клена – в худших условиях их выращивание до посадки на постоянное 

место может занимать 3-4 года[1] 

Для любительских лесных питомников можно рекомендовать два основных способа 

посева семян клена и ясеня: посев или осенью, с тем, чтобы семена естественным образом 

подготовились к прорастанию, или весной прорастающими семенами, естественным образом 

перезимовавшими на поверхности почвы (особенно легко весной собрать прорастающие 

семена клена – они обычно имеются в изобилии под любым взрослым деревом). При 

использовании для посева прорастающих весной семян важно следить за тем, чтобы корешки 

не высыхали (например, собрать их в банку с водой и посеять как можно быстрее). 

Искусственно подготовить семена клена или ясеня к прорастанию в домашних условиях 

весьма сложно. Можно также использовать мелкие (только с семядолями, еще без настоящих 

листьев) всходы-дички – они легко переносят пересадку, если она проводится во влажную 

прохладную погоду и сопровождается хорошим поливом в первые дни после пересадки. 

Посев семян или посадку всходов-дичков следует проводить рядками, 

расположенными на расстоянии 15-25см друг от друга, с расстоянием между всходами или 

прорастающими семенами в 7-15см (чем гуще будут располагаться всходы, тем меньше 

будет размер сеянцев к концу первого года жизни). Семена при осеннем посеве следует 

располагать гуще, с учетом возможной невысокой всхожести – на расстоянии не более 2-3см 

друг от друга, а если реальная всхожесть окажется высокой, то излишки всходов или 

выдернуть, или осадить. 

При осеннем посеве семена можно или просто разложить на поверхности почвы, 

слегка вдавив их пальцами в землю, чтобы не смыло ближайшим дождем, или воткнуть 

семена в землю так, чтобы крылатки целиком торчали снаружи. Заделка семян почвой не 

требуется. При весеннем посеве прорастающих семян нужна особая аккуратность – кончики 

корешков легко обламываются, что может вести к гибели проростков. Прорастающие семена 

следует сеять в бороздки во влажной почве и после посева заделывать слоем почвы в 

несколько миллиметров – ровно таким, чтобы прикрыть корешки от высыхания [2-3]. 



В течении сезона роста сеянцы клена и ясеня нуждаются в поливе, особенно в жаркую 

и сухую погоду. К недостатку влаги клены и ясени более чувствительны, чем подавляющее 

большинство остальных наших деревьев. 
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Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairm) – новый опасный 

вредитель ясеня. Основные симптомы заселения – характерные D-образные летные 

отверстия шириной 3-4мм на стволах и главных ветвях. Для обнаружения ходов необходимо 

удалить кору. Заселенные деревья имеют разреженную крону, листья раньше желтеют, вдоль 

старых ходов появляются вздутия и трещины, развиваются вторичные побеги вдоль ствола и 

главных ветвей. На 3-й год заселения крона сильно изреживается, появляются 

многочисленные ленные отверстия, ствол покрывается трещинами. Личинки златок (дубовой 

бронзовой, дубовой узкотелой, зеленой узкотелой и др.) делают плоские извилистые ходы в 

коре и лубе, реже в древесине, окольцовывая побеги и стволы, могут повреждать также и 

корни[1]. В засушливых условиях златки в массе повреждают молодые дубовые и ясеневые 

насаждения лесных полос, вызывая и преждевременное усыхание и гибель.В результате того, 

что эти вредители в наиболее опасной стадии развития ведут скрытый образ жизни, борьба с 

ними значительно затруднена. Необходимо вырубать заселенные деревья или применять 

сплошные санитарные рубки, сжигая полученную древесину и хворост, опрыскивание 

лесных полос 2-3% -ным раствором хлорофоса в конце мая – начале июня (в период 

дополнительного питания жуков). 

Пестро-золотистая листовертка – это бабочка в размахе крыльев 18-24мм, передние 

крылья – от желто-золотистого до коричнево-серого цвета.  

Период питания гусениц в зависимости от температуры длится 30-35 и более дней. 

Окукливаются они в местах питания. Стадия куколки длится 8-14 дней. Бабочки активны в 

вечернее время [2]. 

Меры борьбы: профилактика ранневесенняя, до распускания почек, обработка 

инсектицидами на основе минеральных масел и другими рекомендованными препаратами 

для уничтожения листоверток в стадии яйца. Повторная обработка инсектицидами, которую 

проводят при выходе гусениц из яиц. 
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Пшеница (лат. Triticum) – род травянистых, в основном однолетних растений 

семейства Мятликовые (Рoaceaea).  

Однолетнее травянистое растение 30-150 см высотой. Стебли прямостоячие, полые 

или выполненные. Влагалища почти до основания расщепленные, на верхушке обычно 

язычки 0,5-2(3) мм длиной, перепончатые, обычно голые. Листья 3-15(20) мм шириной, 

обычно плоские, линейные или широколинейные. Корневая система мочковатая. 

Растение пшеницы не образует главного стержневого корня, а уже с момента 

прорастания имеет несколько (3 или 5) почти одинаково развитых зародышевых или 

первичных корней. Затем из нижних стеблевых узлов начинают формироваться 

придаточные, или узловые, корни, которые и образуют мочковатую корневую систему[1]. 

Стебель пшеницы - соломина. Она состоит из междоузлий, разделенных узлами. У 

большинства сортов узлы выполнены, а междоузлия полые, хотя имеются формы с 

выполненными междоузлиями, что особенно важно при селекции форм пшеницы, 

устойчивых к хлебному пилильщику (Cephus pygmaeus), встречающемуся почти 

повсеместно на территории России, за исключением северных районов. 

Общее соцветие – прямой, линейный или продолговато-яйцевидный сложный колос. 

Колос длиной от 3 до 15 см, с не распадающейся или распадающейся при плодах на членики 

осью. Колоски одиночные, расположены на оси колосьев двумя правильно продольными 

рядами, сидячие все одинаковые, 9-12 мм длины, с 2-5 тесно сближенными цветками из 

которых верхний обычно недоразвит, ось колоска очень коротковолосистая, без сочленений, 

с короткими нижними члениками и более длинным самым верхним члеником. 

Колосковые чешуи обычно 6-15 (редко 25-32) мм длиной, продолговатые или 

яйцевидные, кожистые, реже перепончатые, вздутые, неравносторонние, вверху не 

равнобоко усеченные, голые или коротковолосистые, с 5-13 жилками, из которых 1-2 жилки 

значительно более развитые и выступающие в виде более-менее крылатых килей, на 

верхушке с 1-2 зубцами, из которых более крупный иногда переходит в прямую ось до 5 в см 

длиной. Пшеница делится на 5 секций, включая около 20 видов, а также содержит 10 

гибридов (3 межвидовых и 7 внутриродовых)[2]. 
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Характеристика разных сортов пшеницы определяется формами вегетативных 

органов, стеблей и колоса, а также различия во внешнем виде зерен и их химическом 

составе. Настоящие дают соломину упругую и гибкую, не разбиваемую на части при 

молотьбе. Колос на соломине сидит крепко, зёрна в нём голые и при молотьбе легко 

отделяются от облегающих их цветочных плёнок. Вторая группа, полбы, характеризуется 

обратными признаками, а именно соломина их очень ломкая, при молотьбе легко 

разбивается, колос также легко отрывается от соломины, зёрна крепко облегается плёнками 



и отделяются от них с большим трудом. С этими двумя группами соотносятся деление 

пшениц на твёрдые и мягкие. Мягкие пшеницы имеют соломину тонкостенную и по всей 

длине полую, а твердые всегда заполнены. Голоса мягких пшениц шире и короче, чем у 

твёрдых, зато у последних наружные плёнки облегают колоски гораздо плотнее, поэтому 

зёрна из них на корню не осыпаются, но труднее выделяется при молотьбе. Как же ученица 

отличается величина остей. У мягких пшениц остей не бывает вовсе или они сравнительно 

не длинны - не превышают длины колоса. У твёрдых же бывают в 2-3 раза длиннее колоса. 

Название группы пшениц также отличаются зернами. Эти отличия касаются как 

внешнего вида зерен, как и их химического состава. Одни зёрна более короткие, в середине 

пузатые, другие, напротив, более длинные и ребристые, чем широкие. У одних зёрна при 

раздавливании легко сплющиваются и обнаруживают внутренность белую, мучнистую, у 

других, напротив, от раздавливания зёрна распадаются на неправильные куски и 

внутренность их прозрачная с желтоватым оттенком. Последние называются 

стекловидными, а обыкновенно хрупкие и твёрдые, мучнистые же, наоборот, мягче. Связь 

между частицами у мучнистых зерен сравнительно слабая, у стекловидных же, наоборот [1]. 

Между этими двумя типами встречается средняя форма, зёрна которой бывают то 

мучнистые, то стекловидные, а иногда, одно и тоже зерно имеет мучнистой ядро, а в 

остальной его массе рассеяны пятна, напоминающие пшеницу стекловидную. 

Основными чертами являются - пшеница английская, пшеница польская, пшеница 

венгерская (банатская и тэйская). В России более известная кубанка, черноколоска, 

белоколоска, самарка, гирка, сандомирка [2]. 
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Признаком, определяющим хлебопекарные свойства злаков и определяемым 

относительно быстро с высокой точностью, является количество и качество глютена. Эти 

показатели содержатся в стандарте на зерновые и муку и служат основой для классификации 

пшеницы по хлебопекарным свойствам и сначала характеризуют крахмал пшеницы и его 

свойства как улучшитель. Чем выше содержание глютена с отличным качеством (первая 

группа), тем выше смешанная ценность пшеницы. Количество глютена в зернах пшеницы 

может колебаться в очень широком диапазоне: в пищевых зернах от 18 до 40% и более [1]. 

Зёрна мягкой и твердой пшеницы содержит от 11,6 до 12,5% белка, около 60% 

углеводов, 1,5% жиров, эфирное масло, гемицеллюлозы, клетчатку, крахмал, пектин, 

глюкозу, фруктозу, галактозу, мальтозу, рафинозу; витамин Е, F, B1, В2, В6, С, РР, каротин, 

ниацин, холин, биотин, фолацин. 

           В пшенице присутствуют такие макроэлементы как калий, кальций, магний, натрий, 

сера, фосфор, хлор; микроэлементы как кремний, алюминий, бор, ванадий, железо, йод, медь 

молибден, никель, олово, селен, серебро, стронций, и, хром, цирконий, цинк. Пшеница 

содержит 3,4% незаменимых аминокислот (валин 520, изолейцин 470, лейцин 860, лизин 360, 

метионин 180, треонин 390, триптофан 150, фенилаланин 500) и 8,4% заменимых 

аминокислот (аланин 460, аргинин 610, аспарагиновая кислота 670, гистидин 350, глицин 

470, глютаминовая кислота 3350, пролин 1290, тирозин 370, цистин 230). 

Наиболее ценная часть зерна - зародыш, он богат важными микроэлементами и 

зародышевым маслом, который так полезны для организма. Проросшая пшеница, так как в 

момент прорастания в несколько раз увеличивается уровень витаминов и антибиотиков, а 



также и стимуляторов роста и биологически активных компонентов. Так, к примеру, уровень 

витамина В2 проросшей пшенице выше в 10 раз [2]. 

Жиры и липиды в зерне пшеницы в среднем 2,1%, с колебаниями от 0,6 до 3,04%. 

Жиры в зернах мягкой и твердой пшеницы в основном сосредоточены в зародыше и в 

алейроновом слое и отрицательно влияют на сохранение пшеницы, поскольку они 

нестабильны при хранении. В результате может произойти прогорклость жира, поэтому при 

производстве муки зародыш удаляется. 
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Получаемая из зерен пшеницы мука идет на выпекание хлеба, изготовление 

макаронных и кондитерских изделий, производство алкогольной продукции (пиво, водка); 

используется в качестве кормовой культуры, в производстве пшеничного крахмала, 

применяется в медицине в присыпках и мазях, как обволакивающее (в клизмах), в хирургии 

для неподвижных повязок из крахмальных бинтов. Также экстракт зародышей пшеницы – 

это иммуномодулятор, который способен увеличивать сопротивляемость организма 

действию негативных внешних факторов [1].  

Увеличение использования белков в последнее время стимулируется использованием 

ударного процесса при измельчении и воздушной просеке муки. Эта новая технология 

измельчения позволяет получать фракции с высоким содержанием белка или крахмала, и эти 

продукты можно использовать для специальных промышленных и пищевых целей. В 

некоторых количествах правильно приготовленные белки пшеницы используются для 

приготовления колы и паст, а небольшая часть пшеницы используется для производства 

солода, заменителей кофе и для промышленного производства алкоголя. 

В медицине экстракт зародышей пшеницы предлагается как средство, обладающее 

противоожоговым эффектом, ускоряющее заживление ран и ожогов. В косметологии 

применяется в качестве омолаживающего средства. Колосья пшеницы используются во 

флористике для придания композициям и букетам деревенского колорита [2]. Кроме того, из 

колосков и стеблей плетут различные игрушки и украшения. Во флористическом дизайне 

принято латинское название этого злака – Triticum. 
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Разнообразна структура комплекса по срокам и характеру вредоносности:  

1. Совка озимая (Scotia segetum Schiff). 



Данный вид распространен повсеместно. Гусеницы способны съедать не только 

листья и стебли, но и высеянные семена еще задолго до прорастания. 

2. Гессенская муха (Mayetiola destructor Say) – относится к самым опасным и наиболее 

распространенным вредителям пшеницы. После повреждений, нанесенных личинками 

вредителя, стебель искривляется и впоследствии растение погибает, а стебли, которые 

только прорасли становятся очень ослабленными и весной сразу желтеют и в результате 

засыхают. Интенсивному размножению вредителя способствуют остатки прошлогоднего 

урожая на поле. 

3. Озимая муха (Hylemia coarctata Fall). 

Личинки озимой мухи несут опасность только для пшеницы. Зимний период личинки 

проходит в грунте. Когда весной начинают свой рост озимые культуры, личинка озимой 

мухи проникает в стебель и повреждает там узел кущения, из-за чего вскоре растение 

погибает. 

4. Хлебные жуки – вредитель для яровой и озимой пшеницы. Жуки повреждают зерно 

в колосе. При таких пагубных действиях жуков потери зерна могут достигать 2ц/га. 

5. Пшеничная муха (Phorbia secures Tiensuu) 

Вредители прогрызают середину стебля и через некоторое время растение погибает.  

В системе защиты зерновых культур от вредителей ведущая роль принадлежит 

организационно-хозяйственным и агротехническим мероприятиям [1]. Большое значение 

имеют разработка и использование устойчивых к вредителям сортов. Биологический метод 

защиты на зерновых представлен в основном мерами по сохранению и стимулированию 

природных энтомофагов. Химическая защита озимой и яровой пшеницы, применяется в 

периоды вспышек численности опасных вредителей на наиболее заселенных посевах [2]. 
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Арбуз обыкновенный (лат. Citrullus lanatus) – однолетнее травянистое растение, вид 

рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). 

Бахчевая культура. Плод – тыквина, шаровидной, овальной, уплощённой или 

цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в 

виде сетки, полос, пятен; мякоть розовая, красная, малиновая, реже белая и жёлтая. Тыквина 

морфологически (по строению) схожа с ягодой. Арбуз как вид был описан в 1794 году 

шведским натуралистом Карлом Петером Тунбергом, который дал ему название Momordica 

linata. В род Арбуз (Citrullus) переведён в 1916 году японскими ботаниками Ниндзо 

Мацумурой и Такэносином Накаи [1,2]. 

Стебли тонкие, гибкие, ползучие или вьющиеся, обычно округлопятигранные, длиной 

до 4 м и более, разветвлённые. Молодые части стебля густо опушены мягкими 

оттопыренными волосками. 

Листья на длинных черешках, очерёдные, волосистые, грубоватые, в очертании 

треугольно-яйцевидные, при основании сердцевидные, длиной от 8—10 до 20—22 см и 



шириной от 5—10 до 15—18 см, с обеих сторон жестко шероховатые, глубоко 

трёхраздельные, доли их перисто-раздельные или дважды перисто-раздельные, с удлинённой 

на верхушке, острой средней долей, боковые доли обычно закруглённые, иногда листья 

цельные, более-менее лопастные. 

Цветки однополые, с прицветничками лодочкообразной формы. Тычиночные цветки 

одиночные, диаметром 2—2,5 см, на мохнатом цветоносе; цветоложе широко колокольчатое, 

пушистое; чашелистики узко ланцетные до шиловиднонитевидных; венчик снаружи 

зеленеющий и мохнатый, широко воронковидный, доли его продолговато-яйцевидные или 

овальные; тычинок пять, из них четыре попарно сросшиеся, а одна свободная. Пестичные 

цветки одиночные, несколько крупнее мужских; завязь более-менее опушённая; столбик 

тонкий, длиной около 5 мм; рыльце пятилопастное, зеленоватое. Плод всех представителей 

рода Арбуз — многосемянная, сочная тыквина. Плоды арбуза по форме, величине и окраске 

могут очень сильно отличаться друг от друга в зависимости от сорта; поверхность плодов в 

большинстве случаев гладкая. Семена плоские, часто окаймлённые, разнообразно 

окрашенные, с рубчиком. Мякоть розовая или красная, очень сочная и сладкая, но есть сорта 

с беловатожёлтой мякотью. Цветёт в летние месяцы. 
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Атаманский (в Реестре с 1998 г.) - ранний (68-70 дней с момента всходов) и дружно 

созревающий сорт, полученный в результате селекции сорта Ница. Плоды бело-зеленые, 

шаровидные, с вкусной, сочной мякотью. Обладает выраженным мочегонным действием. 

После уборки хранится около месяца [1]. 

АУ Продюсер F1 (в Реестре с 2004 г.) - среднеранний эталонный сорт типа Кримсон 

Свит (фирма «Холлар» США). Урожайный, вкусный, сладкий, с яркой мякотью. 

Относительно устойчив к стрессам, лёжкий, хорошо транспортируется. 

ВНИИОБ 2 F1 - первый отечественный гибрид арбуза. Скороспелый (от всходов до 

созревания 55-60 дней), урожайный (500 кг с сотки), дружно созревающий (в первую декаду 

плодоношения созревает 75-90% арбузов). Плоды округло-овальные с темно-зелеными 

шиповатыми полосами. Мякоть розовая, нежная, сочная, сладкая (содержание сахаров 8,1%). 

Транспортабельность и лежкость плодов хорошая. Устойчив к слабовирулентным расам 

антракноза. 

Грааль F1 - крупноплодный гибрид ВНИИ орошаемого бахчеводства. Плоды 

оригинальной, овально-цилиндрической формы, с полосатой окраской коры и красной 

мякотью. Долго сохраняют товарность. 

Крестьянин F1 - среднепоздний гибрид фирмы «Седек» (Россия), предназначенный 

для садово-огородных участков. Плод овальный, полосатый, с розовой, сладкой, зернистой 

мякотью, массой до 8 кг. 

Монтана F1 - гибрид фирмы «Нунемс» (США) с округлыми, зелено-полосатыми 

плодами с красной мякотью. 

Соренто F1 - ранний (70-дней) гибрид типа Кримсон Свит фирмы «Сингента» (США). 

Плоды яркие, красивые, массой до 8 кг. Мякоть с оранжевым оттенком, очень приятная на 

вкус. Урожай не лежит дольше 3-4 дней и требует немедленной реализации и употребления. 

Топ Ган F1 - гибрид фирмы «Сингента» (США) типа Кримсон Свит. Срок созревания 

- 75-80 дней. Плоды округлые, массой до 10 кг, с рельефными полосами в виде борозд на 



темно-зеленой коре. Мякоть сочная, сладкая, яркая. Особенность: семена для посева – 

крупные, а в плодах – мелкие. Арбузы хорошо хранятся [2]. 
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Арбузы созревают в июле-сентябре, и данный период должен быть максимально 

использован для поправки здоровья с помощью этих вкусных целебных плодов. 

Если позволяет климат, и имеются благоприятные условия, то лучше выращивать 

арбузы своими руками - чтобы быть уверенным в экологической чистоте используемых для 

лечения плодов [1]. 

Арбуз происходит из тропической Африки, поэтому это солнцелюбивое, 

теплолюбивое, жаростойкое растение. Для получения ранних плодов рассаду арбуза 

выращивают в стаканчиках (по аналогии с огурцом). Высаженные без повреждения корней 

растения оберегают от возможных заморозков. 

В открытый грунт семена арбуза высевают, когда почва на глубине 8-10 см прогреется 

до + 15 +17 градусов. Посев проводят гнездовым способом по 5-6 семян в гнездо. В 

зависимости от сорта, гнёзда размещают по схеме 2x0,5- 1 м. 

После прореживания, когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, оставляют в 

гнезде одно самое лучшее растение. 

Одновременно с прополкой и рыхлением (эти виды работ лучше проводить утром, 

после высыхания росы) молодые растения окучивают рыхлой и влажной почвой, чтобы 

вызвать образование придаточных корней. 

Очень хорошие урожаи арбузов получаются с использованием защитных кулис - 

когда арбузные посадки защищают от ветров ряды кукурузы или подсолнечника. 

Примерно спустя два месяца от посева семян арбуза начинается массовое цветение 

мужских, а потом и женских цветков. Для хорошего опыления рядом с грядами арбузов 

желательно иметь медоносные растения (иссоп, змееголовник, др.). После оплодотворения 

женских цветков плоды арбуза развиваются и созревают в течение 30-40 дней. 

Особенностью успешного выращивания арбуза являются обязательные прищипки. У 

растения в фазе образования 5-6 листа нужно прищипнуть верхушечную почку. А в начале 

завязывания плодов прищипывают верхушки у всех плетей - это необходимо д ля получения 

раннего и полноценного урожая. В результате на каждой плети не стоит оставлять более 

пары плодов. Когда плоды достигнут размера гусиного яйца, их устанавливают плодоножкой 

вверх. 

Хоть арбуз и засухоустойчив, но при длительной засухе и сильном иссушении почвы 

растения трижды умеренно поливают. Первый полив проводят непосредственно перед 

прорастанием семян или сразу после него; второй - при образовании стелющихся стеблей; 

третий - перед началом созревания плодов. 

Созревающие плоды арбузов могут быть расклёваны птицами, поэтому их 

необходимо своевременно укрывать от пернатых, ставить пугала среди арбузных посадок. 

Зрелость арбуза определяется по звуку, если постучать по кожуре: глухой звук 

сообщает о незрелости плода (он покрыт тонким беловатым восковым налётом), а слишком 

звонкий звук характерен для уже перезрелого плода. Качественный зрелый арбуз при 

постукивании издаёт громкий звук, даёт характерное потрескивание при нажатии на плод 



[2]. Хвостик созревшего плода утончается, а волоски опадают; кожура приобретает 

глянцевитость, твёрдость и упругость. 

Чтобы сохранить плоды арбузов в течение нескольких месяцев, их подвешивают в 

сетках в сухом прохладном месте (в подвале, погребе) или помещают в ящики с золой. 
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1. Склеротиния (гниль белая). 

Признаки: при этой грибковой болезни поражено все растение. На нем появляются 

светлые гнилостные пятна. 

Меры борьбы: при данной болезни уничтожаем зараженные части растения. Сильно 

загущенные посадки арбузов прореживаем, обрабатывая пастой, состоящей из воды, мела, 

марганцовки. Загнившие ткани присыпаем золой или известью. Посадки опрыскиваем 0,5 % 

медным купоросом. Под зиму глубоко перекапываем почву. 

2. Черная гниль. 

Признаки: при данной грибковой болезни на тканях возникают белесые пятна, на 

которых видны черные склероции. Со временем они гниют и погибают. 

Меры борьбы: вырезаем и уничтожаем все больные части арбузов. Обрабатываем 

дачные посадки растений 0,5 % хлорной медью. Регулярно удаляем сорняки. 

3. Бактериоз. 

Признаки: при данной болезни зараженная листва покрывается белесыми 

пятнышками. Затем на листочках образуются дыры. При данном недуге ягоды размягчаются. 

Меры борьбы: больные арбузы удаляем и сжигаем. Регулярно пропалываем грядки и 

окучиваем растения. Семена обеззараживаем 65 % раствором фентиурама. 

4. Фузариоз.  

Грибное заболевание, которым арбузы болеют довольно часто. Проявляется оно на 

любой стадии развития культуры. Возбудитель находится в почве или в семенах. Основные 

симптомы: увядание стебля; появление гнили на корневой шейке [1]. 

Меры борьбы: чтобы предупредить развитие болезни, необходимо подбирать для 

выращивания сорта, которые обладают крепким иммунитетом к грибковым инфекциям, 

своевременно очищать участок от растительных остатков, производить глубокую перекопку 

грунта, соблюдать правила севооборота при посадке, уничтожать сорные травы. Остановить 

развитие недуга способны внесение в грунт нитратного азота, поливы «Превикуром» (2–4 л 

/м²) [2]. 
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1. Проволочники 

Признаки: эти вредители - личинки жуков - щелкунов, выедающие молодые ткани 

корневой системы. 

Меры борьбы: своевременно уничтожаем сорняки и остатки растений, в которых 

любит скапливаться проволочник. 

2. Паутинный клещ 

Признаки: данные сосущие вредители очень часто нападают на посадки арбузов. 

Особенно активно они размножаются в сухую и жаркую погоду. Эти вредители массово 

скапливаются снизу листа. В местах их обитания видны невесомые паутинки. Со временем 

на листочках возникают светлые пятнышки (места проколов тканей). Листья 

обесцвечиваются и усыхают. 

Меры борьбы: регулярно осматриваем растения. Больные листочки сжигаем. 

Своевременно удаляем сорняки. При сухой и жаркой погоде опрыскиваем посадки арбузов 

на даче настоем луково - чесночной шелухи (200 гр./10 л). 

3. Бахчевая тля 

Признаки: вредители большими колониями собираются на стеблях и нижних 

листочках арбузов. Поскольку данные насекомые размножаются очень быстро, то за 

несколько дней они могут полностью поразить растение. Эти сосущие вредители 

повреждают листву, плодовые завязи, цветы. Тля сильно снижает урожайность. 

Меры борьбы: регулярно удаляем сорняки и остатки растений, соблюдаем правила 

севооборота. В период опыления, регулярно опрыскиваем арбузы водой. 

4. Трипсы 

Признаки: вредители внешне напоминают тонкие черточки темного цвета, которые 

сложно заметить. Насекомые появляются на поверхности листков и питаются их соком. 

Через неделю после появления трипсов все поврежденные листочки увядают и опадают. 

Постепенно вредители переходят на стебли арбузных кустов, из-за чего они 

обесцвечиваются.  

Меры борьбы: чтобы избавиться от трипсов, надо пользоваться регулярным 

опрыскиваем [1,2]. 
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Лук (Allium сера) относится к семейству Луковые (Alliaceae), Лук репчатый -  

многолетнее травянистое растение. 

Луковица состоит из укороченного стебля – донца, на котором закладываются почки, 

покрытые открытыми и закрытыми сочными чешуями. Открытые чешуи – это утолщенные 

основания листьев, а закрытые – видоизмененные листья, закрывающие и питающие почки. 

Снаружи луковицу облегают сухие чешуи желтой, белой или фиолетовой окраски. Из почек, 

развивающихся на донце, в дальнейшем образуются либо новые луковицы (из вегетативных 

почек), либо цветоносы-стрелки с соцветиями (из генеративных цветочных почек) [1]. В 



зависимости от количества вегетативных почек луковица может быть мало- или 

многозачатковой. 

Листья репчатого лука трубчатые, покрыты восковым налётом. 

Корневая система лука слабо развита. Корни сначала струновидные, дают 

разветвления первого и второго порядка, густо покрыты корневыми волосками. Основная 

масса корней располагается в слое почвы 5 – 20 см. 

Цветонос у лука – этот стрелка, которая, как лист, полая внутри, с характерным 

вздутием на 1/3 ее высоты, несет на себе шаровидное соцветие – зонтик из большого 

количества цветков – 200-800 и более. Бутоны в соцветии состоят как бы из трех ярусов. 

Плод – трехгранная коробочка. 
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Репчатый лук – сравнительно холодостойкое растение. Он легко переносит весеннее 

похолодание, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре минус 2-3 °С, они 

способны противостоять заморозкам до -7 °С и жаре свыше 35°С. 

Всходы имеют вид петельки, которая образована семядолей и подсемядольным 

коленом. Через 3-4 дня благодаря росту подсемядольного колена и создающемуся при этом 

натяжению семядольный лист выходит на поверхность почвы вместе с оболочкой семени. 

В первое время растения развиваются очень медленно. В этот период им необходимо 

достаточное количество влаги, питательных веществ и света. Первый настоящий лист у 

растений образуется через 7-8 дней после появления всходов, последующие – через каждые 

5-7 дней [3]. 

Репчатый лук – растение длинного дня. 

Луковым растениям требуется и высокая интенсивность освещения, особенно при 

выращивании из семян. Слабое освещение тормозит формирование луковицы. 

Наибольшая потребность лука в воде отмечается в первой половине вегетации (40 

дней), во время нарастания листьев и начала формирования луковицы. 

 Лук репчатый хорошо растет на плодородных и окультуренных почвах с нейтральной 

реакцией (рН 6,5 - 7,0), но чувствителен к повышенной концентрации почвенного раствора, 

хорошо отзывается на разложившиеся (перепревшие) органические (навоз, компосты) и на 

минеральные удобрения. Потребление питательных элементов при посеве семенами 

происходят значительно медленнее и в меньших (в 5-7 раз) количествах, чем при посадке 

севком [1,2]. 
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Узловые вопросы овощеводства - густота и способ размещения растений на площади. 

Правильное определение площади питания способствует значительному повышению 

урожайности и лучшему качеству лука. При меньшей площади питания на плодородных 

почвах и при благоприятных условиях роста выращивают более высокие урожаи, чем на 

бедных и неудобренных землях. Хорошее развитие лука при загущении на плодородных 

участках обусловлено лучшим воздушно-световым режимом и более равномерной суточной 

температурой. В последние годы посадку лука-севка проводят на ровной поверхности 

однострочно с междурядьями 45 см и двухстрочно по схеме 20+50 см. Площадь питания и 

величина севка влияют на формирование и созревание луковицы. Чем гуще посев, тем 

короче период вегетации. В производственных условиях загущенные посевы ускоряют 

созревание лука на 4-10 и даже 20-30 дней. Однако при максимальном загущении (4-16 см2) 

растения лука сильно угнетаются. Масса растения с увеличением площади питания от 4 до 

16 см2 возрастает почти в 2 раза, от 16 до 64 см2 - в 1,5 раза [1].  

Но при увеличении до 225 см2 изменения массы растения и луковиц не происходит. 

Урожайность лука во многом обусловлена количеством и площадью их листьев на 1 га. Так, 

загущением посадки со 137 до 720 тыс. растений на 1 га площадь листьев возрастает в 2,2 - 

2,9 раза, но чистая продуктивность уменьшается в 1,5 раза. Рост листьев и чистая 

продуктивность фотосинтеза как основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений определяют суточную величину прироста сухого вещества и позволяют правильнее 

оценить полученный в итоге урожай растений. Загущенные посадки обычно менее засорены: 

сорняки здесь лучше подавляются луком. 

Схема посева лука 

Культура  Схема посева, 

см 

Площадь 

питания, см2 

Норма расхода посадочного 

материала 

Поштучная, 

тыс./га 

Весовая, т/га, 

кг/га 

Лук (посев 

севком) 

37,5 х 4 150 667 2,7 

37,5 х6 225 444 1,8 
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Время посадки определяется в зависимости от погодных условий, влажности и 

температуры почвы. 

При раннем посеве повышаете урожайность и качество лука-репки. Ранние сроки 

посева способствуют более быстрому росту и развитию наземной в корневой системы, в 

результате увеличиваются урожайность и вызреваемость лука. Наиболее интенсивный рост 

вегетативной массы лука происходит при ранневесенних сроках посадки. Запаздывание 

посева вызывает задержку в росте и развитии этой культуры[1].  



 Таким образом, урожайность лука находится в прямой зависимости от срока посева, 

то есть чем раньше высажен севок, тем выше урожайность лука. 

  Оптимальная глубина посева севка 3 - 4 см. Глубина посадки влияет на полевую 

всхожесть и сохранность растений, вызреваемость и массу луковиц и, в конечном итоге, на 

урожайность культуры. 

Влияние глубины посадки на всхожесть, сохранность и урожайность лука.  

Глубина посадки, 

см 

Полевая всхожесть 

растений, % 

Сохранность 

растений к уборке, 

% 

Вызреваемость 

луковиц, % 

2 97,2 85,1 71,3 

4 97,7 86,3 93,8 

6 95,0 82,4 62,7 

8 90,0 77,7 44,3 
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Севооборот - это научнообоснованное чередование культур и пара во времени и 

пространстве, то есть по годам и полям. Период, в который культуры проходят через каждое 

поле, называется ротацией. Овощные севообороты относятся к типу специальных 

паропропашных видов. Назначение севооборота - борьба с сорняками, повышение 

плодородия почвы [1]. 

Схема севооборота: 

1. Пар химический 

2. Лук репчатый 

3. Корнеплоды 

4. Капуста  

Ротация севооборота 

Годы Культура  

2019 Пар 

химический 

Лук репчатый Корнеплоды Капуста 

2020 Лук репчатый Корнеплоды Капуста Пар 

химический 

2021 Корнеплоды  Капуста Пар 

химический 

Лук репчатый 

2022 Капуста  Пар 

химический 

Лук репчатый Корнеплоды 
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Репчатый лук требователен к плодородию почвы, хорошо отзывается на внесение 

удобрений. Навоз и другие органические удобрения, как правило, вносят под 

предшествующую луку культуру, по 30-40 т/га. Плохо разложившийся навоз, внесенный 

непосредственно под лук, затягивает его вегетацию, и он не усевает вызреть. К тому же 

такой лук сохраняется значительно хуже и сильнее поражается шейковой гнилью, поэтому 

под лук можно использовать только перегнивший навоз [1]. 

Наибольший урожай товарного лука получают при своевременном внесении 

органических и минеральных удобрений. Для острых сортов лука рекомендуется вносить 

больше азотных удобрений, а для сладких – калийных.  

На капельном орошении система удобрений отличается от поверхностного. 

Показатели почвы 

Почва  Глубина 

пахотного 

слоя, см 

рН сол. Гумус, % N мг/кг P мг/кг K мг/кг 

Темно-

серая 

лесная 

25 6,0 6,0 180 70 138 

Вынос питательных веществ на 10т продукции и коэффициенты их использования из 

почвы и минеральных удобрений 

Культура Вынос на 10 т/га Коэффициент использования питательных 

веществ 

Из почвы, % Из удобрений, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Лук  30 12 40 15-35 3-9 10-20 20-50 12-20 50-70 
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Луковая моль. 

Мелкая ночная бабочка, появляется в июне и откладывает желтоватые яйца на листья 

и цветочные стрелки лука. Отродившиеся из яиц гусеницы желтовато-зеленого цвета с 

коричневыми бородавочками проникают внутрь листа или стрелки и выедают ткань в виде 

продольных полосок неправильной формы. Второе поколение гусениц вредит в конце июля 

и в августе.[1] В этот период они по стрелке проникают в нераскрывшиеся соцветия и 

выедают зачатки цветков или прогрызают цветоножки, вызывая осыпание цветков и гибель 

семян. 

Меры борьбы: 

Соблюдение чередования культур на участке. Опрыскивание посевов 10%-ный 

гранулированный базудин в дозе 2,5 кг/га. 

Луковый скрытохоботник. 

Небольшой сероватый жук-долгоносик, личинки желтые, безногие, с буроватой 

головкой. Появляются рано весной, сначала на листьях многолетних луков, затем репчатого, 

оставляя в верхней их части светлые точки-уколы; откладывает яйца внутрь листьев. 



Меры борьбы: 

Уничтожение послеуборочных остатков; дезинфекция хранилищ; правильное 

чередование культур. Для борьбы со скрытохоботником уничтожают все послеуборочные 

остатки, обрабатывают задерненные межи. Весной при обнаружении точек-уколов на 

верхних листьях опрыскивают всходы 10%-ный гранулированный базудин в дозе 2,5 кг/га. 
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Цветки вяза обоеполые сгруппированы в пазухи листьев. Обычно они цветут до того, 

как листья цветут ранней весной, редко осенью. Околоцветник колоколообразный, с 4-9 

лепестками и таким же количеством тычинок, обычно выступающими из цветка. Цветки 

собраны в густые пучки, почти сидячие, с фиолетовыми пыльниками. Крылатка 

обратнояйцевидная, округлая или эллиптическая с небольшой выемкой на вершине; орешек 

расположен в центре крыла. Единственный верхний яичник с одним яйцом; стигма с двумя 

лезвиями. Плод - крылатый орех, перепончатое крыло которого окружает семя. Семя 

лентикулярное, без эндосперма. Плоды созревают рано: на широтах Ленинграда и Москвы в 

июне; в Крыму, на Кавказе и в Карпатах в апреле-мае; на Дальнем Востоке в мае-июне [1,3]. 

Масса 1000 семян 12-14 г. Семена характеризуются сильным прорастанием. Образует 

обильные побеги из пневных и стеблевых, не дает корневого потомства. Рассада хорошо 

переносит пересадку. Он быстро растет в течение 10-15 лет. 

Семена быстро теряют всхожесть. Если посеять сразу после сбора урожая, они 

прорастут через 3-5 недель. Две яйцевидные плоские толстые семядоли заменяются 2-3 

парами противолежащих зубных листов. Молодые побеги голые или опушенные, имеют 

различную окраску коры. Листья коротколистные, цельные, иногда лопастные в верхней 

части, двойные или трехзубые, реже одиночные. Стипулы ланцетные, падают рано. Осенью 

листовая пластинка бледно-желтого или коричневатого цвета; Листопад начинается намного 

раньше, чем у многих других древесных растений. Вязы - это кольцевидные древесные 

растения, характерной особенностью которых является симподиальное ветвление. Древний 

род Ильм был широко распространен в третичном периоде в северном полушарии - Европе, 

Азии и Северной Америке, вплоть до Арктики. Расцвет палеоботанического вяза относится к 

миоцену (половина третичного периода), когда сформировалось большинство видов вяза. 

Семейство Ильмовых было морфологически стабилизировано в основном палеогеном и уже 

в то время было представлено специализированными формами, которые утратили архаичные 

черты [2]. 
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Вяз гладкий (или обыкновенный) встречается в основном в лиственных лесах на 

территории центральной России, в Сибири, а также в Казахстане. Вяз легко переносит тени и 

суровые зимы, но предпочитает влажные и плодородные почвы. Его высота в среднем 

составляет 25 метров, а большая корона представлена в виде шара. Вязы этого вида живут до 

300 лет, и их интенсивный рост наблюдается сразу после посева. 

Особенность гладкого вяза заключается в тонких свисающих ветвях с гладкой и 

блестящей корой. На старых деревьях кора ломается и в конечном итоге образует 

очищенную плитку. Листья эллиптической формы имеют гладкую поверхность с одной 

стороны и волоски на задней части. С наступлением осени они приобретают насыщенный 

пурпурный цвет [1]. 

Вяз крупноплодный распространен в Китае, Корее, Монголии и на Дальнем Востоке 

России. Вид получил свое название благодаря крупным съедобным плодам. Вяз выглядит 

как кустарник или небольшое дерево высотой 6-8 метров. Его кора темно-бурого или серого 

цвета способна глубоко растрескиваться. Листья имеют остроконечную вершину и неровное 

клинообразное основание, окаймленные короткими зубчатыми зубцами по краям. Будучи 

одним из самых простых и засухоустойчивых растений, вяз растет на открытых местах: 

вдоль скалистых прорезей, оврагов, на скалистых склонах, у подножия холмов и вдоль 

каменистых осыпей вдоль реки. Внушительная разветвленная корона, блестящие листья и 

крупные плоды делают этот тип декоративного вяза, благодаря чему он успешно 

используется в озеленении и благоустройстве городов. Мелколистный вяз Мелколистный 

(или приземистый) вяз в естественных условиях широко распространен на островах Японии, 

Северной Монголии, Восточного Казахстана, Дальнего Востока и Забайкалья России. Это 

также успешно выращено в Северной Америке и Южной Европе. Взрослые деревья этого 

вида имеют небольшую высоту и едва достигают 15 метров, а диаметр ствола составляет не 

более метра. У вязов густая тазобедренная крона, иногда растущая кустами. Тонкие ветви 

желтовато-зеленого цвета усыпаны мелкими, простыми, эллиптическими или 

широколанцетными листьями длиной от 2 до 7 см. Они становятся оливково-желтыми 

осенью. Мелколистный вяз очень светолюбив и неприхотлив к почве, также переносит 

морозы и засуху. Благодаря этим биологическим свойствам, он успешно используется в 

лесозащитных полосах и для восстановления лесов. Вяз лопастной Вяз лопастной (или 

разрезной) по биологическим признакам близок к ильму шершавому, распространенному в 

Европе. В природных условиях он встречается на Дальнем Востоке, Сахалине, в Японии, 

Кореи и Китае. Растет преимущественно в смешанных лесах предгорных районов и на 

склонах гор, пробираясь на высоту до 700 метров над уровнем моря. Своим названием вид 

обязан оригинальной форме крупных листовых пластинок, напоминающих лопасти. Его 

деревья с густой цилиндрической кроной достигают в среднем 25 метров высоты. Лопастной 

ильм растет очень медленно, к 30 годам его рост составляет всего 8 метров. Он более 

требовательный к почвам, по сравнению с другими своими сородичами, и неустойчив к 

солям. При этом теневынослив, ветростойкий и терпим к морозам, хотя молодые деревья 

вязов зимой нередко подмерзают.[2]. Шершавый вяз Ильм шершавый (или горный) 

произрастает в Восточной и Западной Европе, встречается в составе лиственных лесов и в 

Европейской части России. Деревья прямого диаметра имеют гладкую темную кору с 

коричневыми ветвями и круглой пышной кроной. Крупные темно-зеленые листья на очень 

коротких черешках растут в строгом порядке, поэтому листья почти не пропускают на свет. 

Он имеет шероховатую поверхность сверху и волосатое дно, которые снаружи представляют 

определенные узоры. С наступлением осени листья становятся насыщенно желтыми. Грубый 

илм требует почвы и влаги, но хорошо работает в городских условиях - он газостойкий. При 

благоприятных условиях окружающей среды вязовое дерево достигает высоты до 35 метров 

и живет до 400 лет. Вяз граболистный Вяз граболистный являет собой роскошное 



листопадное дерево с раскидистой кроной, достигающее высоту до 35 метров и диаметром 

ствола более 150 см. Он распространен на Кавказе, Средней Азии, Северной Африке и на 

Европейской части России. Большой ствол дерева внизу покрыт гладкой корой и в области, 

где появляются ветви, становится грубым. Его длинные ветви имеют веерообразную форму и 

покрыты неровными зубчатыми листьями очень разных размеров. Вяз расцветает щедро 

весной маленькими цветами и, ближе к осени, несет белые грецкие орехи. Среди людей этот 

вид вяза более известен как вяз [3]. Характеризуется высокой устойчивостью к соли и засухе, 

поэтому широко используется при разведении степей, в засушливых районах и в защитных 

поясах. Вязы размножаются самосевом.  
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Люфа – непривычная для нашей зоны представительница семейства тыквенных. 

Внешне эти удивительные растения похожи на огурцы, а по вкусу напоминают кабачки. У 

нас люфа малоизвестна, так как очень теплолюбива и растет в тропических регионах Африки 

и Азии. На сегодня насчитывается более полусотни ее сортов[1].  

Люфа является представителем лианоидных растений, с побегами до 4-7 м в длину. 

Все они имеют разветвленные усики и неровные края. Листья - пальчато-пятилопастные 

(иногда целые) и расположены поочередно. Согласно контурам, листовые пластинки 

напоминают сердцевину диаметром 15-27 см и зубы, расположенные по краям. Все они 

испаряют много влаги, поэтому растения нуждаются в регулярном поливе. Довольно 

крупные цветки люфы однодомные, двудомные, окрашены в белый или желтый цвет. 

Тычиночные разновидности собраны в кистевидные соцветия, в то время как пестичные 

отличаются одиночным расположением. Цветущие растения можно наблюдать с июня.  

Зеленые волнистые плоды растения напоминают веретенообразные «огурцы», длина 

которых составляет около 50 см, диаметром 7-12 см. Сразу после созревания они начинают 

высыхать, и в них развиваются склеренрические волокна. Семена этих «огурцов» имеют 

яйцевидную форму и краевые края. Длина семян может достигать 1,2 см, а полное 

созревание плодов замечается ближе к концу лета. Корневище лианы слабое и расположено 

в поверхностном слое почвы.  

Люфа – не просто универсальный плод, который люди употребляют в пищу уже сотни 

лет. Эти удивительные растения используют как сырье для фильтров, уплотнители для 

механизмов. Циновки, шляпы, солнцезащитные фуражки, обувь, обувные стельки – всё это 

делают из плодов люфы, а ее семена востребованы в производстве технического масла. 

Люфа официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса: жителям городка Бэйдайхэ (Китай) 

удалось вырастить самые большие плоды – длиной 4,55 м [2]. 

Описанное растение имеет много интересных названий, и помимо «люфы» лиану 

часто называют вьетнамской тыквой, китайской бамией, молотой тыквой и даже бешеным 

огурцом. 
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Сегодня насчитывают около пятидесяти видов люфы, однако для выращивания на 

приусадебных участках используются только два из них: остроребристая и цилиндрическая 

[1].  

Остроребристая - разновидность представлена однолетней лианой, достигающей в 

длину 3-6 метров. Пятигранные стебли имеют шероховатости на ребрах и фиксируются к 

опоре при помощи разветвленных усиков. Листовые пластины достигают 20 см в диаметре, в 

большинстве случаев они 5-7-угольные или же разделенные на несколько отдельных 

лопастей. Плоды этих видов культивируются и употребляются в пищу как овощи, поскольку 

в не дозревшем виде они напоминают огурец. Как только плоды полностью высохнут — в 

пищу они уже непригодны, зато под кожурой остается волокнистая губка, созданная 

сплетенными проводящими пучками. Находящиеся внутри семена имеют яйцевидную форму 

и достигают сантиметровой длины. В спелых плодах они желтовато-черные или полностью 

окрашены в черный цвет. 

Крепление листочков к стеблю выполняется посредством достаточно длинных 

черешков — около 8-12 см каждый. Все цветочки растения — разнополые и могут иметь по 

пять 2-сантиметровых лепестков бледно-желтого цвета. Тычиночные виды образуют 

кистевидные соцветия, по 17-20 штук в каждом, а пестичные — одиночные и находятся в 

пазухах тех же листьев, что и тычиночные. Плоды у остроребристой люфы имеют 

булавовидную форму и достигают полуметровой длины, при диаметре 6-8 см [2]. 

Цилиндрическая люфа — практически такое же лиановидное растение, как и 

предыдущая разновидность, но длина ее несколько больше — до 9 м. Желтые цветы такие же 

крупные, а недозрелые молодые «огурчики» — идеальный ингредиент для многих блюд. В 

длину они достигают 60-75 см, что практически в два раза больше, чем у остроребристой 

разновидности. Как только кожура на плодах становится желтой, их можно снимать и 

начинать чистить, добывая саму волокнистую мякоть. Цилиндрическая разновидность 

«бешеного огурца» больше подходит для изготовления мочалок, хотя и в кулинарии 

растением не брезгуют: помимо самих плодов употребляют листочки, богатые каротином 

(его содержание здесь практически в 1,5 раза выше, чем у таких популярных овощей, как 

морковь и сладкий перец). 
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Как и многие другие растения, люфа пока не признана официальной медициной, но ее 

применение всё же будет уместным в целом ряде случаев. Как мы только что упоминали, в 

плодах присутствует полезная для человеческого организма клетчатка, в дополнение к 

которой стоит выделить такие важные составляющие, как тритерпеноиды, пектины и 

каротин. Сок «огурцов» используется для лечения конъюнктивита и некоторых 

дерматологических проблем, особенно связанных с повышенной жирностью кожного 

покрова. Кроме того, молодые плоды и даже завязи вьетнамской тыквы пригодятся при 

лечении анемии, недугов дыхательной системы или же просто для общеукрепляющего 

воздействия на организм [1]. 

Сок люфы — отличный ингредиент для создания лекарственных препаратов от 

болезней суставов или настоев против заболеваний носа. Кашица из «бешеного огурца» 

помогает устранить кашель и снизить температуру тела, из-за чего часто используется 

врачевателями Востока. 

Кроме того, не менее полезным овощ будет и для кормящих женщин, так как 

помогает повысить выработку молока. Этот список полезностей можно еще долго 

продолжать, но и так понятно, что люфа действительно очень ценный овощ. 

В то же время при более холодном климате желательно высаживать растение 

рассадным способом, особенно если вы надеетесь получить большие мочалки. Возраст 

рассады на момент перемещения на постоянное место произрастания не должен быть 

меньше 30-40 дней. В любом случае, не важно, высеваете вы семена сразу в подготовленные 

грядки, или собираетесь посадить сеянцы в ящик, подготовительный этап в обоих случаях 

проходит одинаково: Прогреваем семена в течение недели под прямыми солнечными лучами 

(главное, чтобы температура была не менее +40 °C). Замачиваем в воде для пробуждения и 

активации функции роста. Высаживаем в почву.  

При посадке семян сразу в открытую почву (больше подходит для выращивания 

люфы в гастрономических целях), нужно заблаговременно организовать ямы размером 30х30 

см и глубиной 25 см, до половины наполнив их коровьим навозом, смешанным с почвой. В 

эту смесь и помещают семена, присыпая их оставшейся почвой. Рассадный способ куда 

более выгодный, нежели семенной, ведь высадив люфу заранее в горшки, вы получаете не 

только ранний, но еще и очень богатый урожай. 
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Ягоды ирги у разных сортов несколько отличаются по вкусовым качествам, они 

представляют ценность для кулинарии и народной медицине[1]. 

Описание канадской ирги: 

1. Данная культура произрастает в виде деревца с приличной высотой от 2-х до 7-

и метров, поэтому для нее требуется просторное место. 

2. Можно формировать иргу в виде кустарника. 

3. Весной листва ирги имеет оливковый оттенок, а к осени крона приобретает 

окраску темно-пурпурную и оранжево-золотистую. 

4. Эффектно выглядит ирга в период цветения, длится до 2-х недель. 

5. Ирга канадская является неплохим медоносом. 

6. Корневая система ирги канадской преимущественно располагается на глубине 

до полуметра, может давать многочисленную поросль, перемещаясь по участку. 

7. Кустарник выдерживает суровые зимние морозы до -40°. 



8. Цветы ирги канадской не боятся заморозков до -5°C. 

9. Лепестки у ирги белоснежные или кремовые, собраны в красивые негустые 

кисти до 12 штук. 

10. Плоды представляют собой небольшие темно-синие или черные яблочки. Они 

ароматные, сочные, сладкие, подходят для переработки и славятся целебными свойствами. 

Выводятся сорта данного растения, которые отличаются крупными размерами плодов, 

высокой сахаристостью. Уже имеется обширный список перспективных новинок, способных 

украсить самый изысканный частный сад [2]. 

Приведем для примера самые популярные и крупноплодные сорта ирги: 

Красноярская. Сорт отличается зимостойкостью до -40 ºC, плоды до 2 см имеют 

хороший кисло-сладкий вкус. 

Smoky. Образует сладкие без признака терпкости плоды, размером до 1 см. Размер 

дерева до 4 м, урожайность на взрослых насаждениях больее 25 кг. 

Pembina. Ягоды до 1,5 см, шарообразная крона до 5 м, положительное качество сорта 

– сравнительно небольшое образование поросли. 

Honeywood. Вступает в плодоношение уже на 2-й год, плоды среднего размера до 2 

см, в длинных кистях до 15 ягод, дает немного поросли. 

Forestbourgh. Образует высокие кусты до 4 м, ягоды до 1,6 см, не боится морозов, засухи и 

вредителей. 

Литература: 

1. Абдуллаев Р.М. Приусадебные ягодники / Р.М. Абдуллаев, С.И. Ягудина –Ташкент. 

Мехнат. 1988 - 122 с. 

2. Алехин В.А. Ирга / В.А Алехин // Садово-огородный участок. Воронеж 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 2006 - С. 24. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРГИ КАНАДСКОЙ 

Уральский государственный аграрный университет 

Ментей В. В., студент 3 курса, Татарчук А. П., старший преподаватель кафедры 

овощеводства и плодоводства им. проф. Н. Ф. Коняева 

 

Ирга относится к роду Яблоневых культур. Имеет второе название – коринка. 

Произрастает в виде низкорослого деревца или крупного кустарника (в зависимости от сорта 

культуры) [1,4]. 

С латинского название «ирга» - «Amelanchier» переводится как «приносить мед». 

Чаще всего растение встречается в лесных и тундровых зонах, однако, при должном 

уходе культуру с успехом можно выращивать и в наших широтах[2,4]. 

Основные характеристики ирги канадской следующие: 

1. Продолжительность жизни одного деревца может достигать 65 лет. Это растение 

приносит плоды каждый год. 

2. Высота стебля взрослой культуры составляет 7,5-8,5 м. 

3.Ягоды ирги канадской обычно имеют темно-красный или светло-черный окрас. В их 

составе содержится примерно 80% воды, до 12% сахара, до 1% органических кислот. Кроме 

того, имеется клетчатка и различные микроэлементы. 

4. Соцветия культуры представлены в виде кистей, которые красиво свисают с ветвей. 

5. Листочки ирги имеют зеленоватый или розовый оттенок. В осенний период листва 

культуры приобретает красивый оранжевый или красный цвет. 

6. Плоды любых сортов ирги съедобны. Свежая ягода дает сок не сразу, для этого она 

должна полежать как минимум в течение 6 дней. Если же плоды высушить, то они могут 

использоваться в качестве пищевого красителя или для изготовления изюма. 

7. В составе ягод ирги содержится до 13% сахаров. Помимо этого, в ней достаточно 

много пектина, клетчатки, красящих и дубильных веществ, органических кислот, 



антоцианов, флавонолов, кетахинов, витамина C, бета-каротина (провитамин А) и витаминов 

группы B. Также в ирге имеются такие минеральные вещества, как медь, железо и кобальт. 

8. Саженцы канадской ирги не требовательны к почве. При этом культура без особых 

проблем может перенести зимние холода и весенне-осенние заморозки. Устойчиво растение 

и к засухе. Поэтому отзывы садоводов об ирге канадской в большинстве случаев 

положительные. 

9. Кроме того, культуру используют в декоративных целях. Нередко ирга канадская 

высаживается в ландшафтном дизайне для украшения дачного участка, так как имеет очень 

красивый вид как в период появления листьев, так и во время цветения. 

10. Также стоит отметить, что ирга не требует особого ухода. 

11. Растение является прекрасным медоносом. Купить саженцы ирги канадской 

разных сортов можно в специализированных магазинах для садоводов. Из упругих и прямых 

ветвей ирги делаются трости, они могут использоваться как элементы плетеных 

конструкций. 
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Размножение ирги канадской возможно несколькими способами: 

1. С помощью семян (по такой методике можно размножать овальнолистные сорта 

культуры). 

2. С помощью прививания черенка. 

3. Вегетативно (черенкованием). По такой методике можно размножать сорта 

культуры, плодоносящие очень крупными ягодами. 

4. Размножение отводками. 

Каждый метод имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее специфику 

проведения размножения этими способами. 

Порядок размножения семенами: 

Посадочный материал можно собрать у себя на дачном участке либо купить семена 

ирги канадской в магазине для садоводов. Перед посадкой они должны пройти процедуру 

стратификации, которая способствует улучшению всхожести саженцев. Для этого семена на 

зимний период укладываются в почвогрунт. Закапывать их следует не более, чем на 3 см. 

Сверху семена присыпаются почвой и слоем мульчи, в составе которой должна быть 

солома или сухие листья [1,3]. 

В весенний период должны появиться первые ростки. После того как они окрепнут, 

их можно пересаживать в открытый грунт. 

Размножение с помощью прививания черенка: 

Начинается эта процедура в осенний период. Именно тогда следует заготовить подвои 

(побеги рябины, которым уже более 2-х лет). 

Непосредственно прививка привоев (черенков ирги) на побеги рябины 

осуществляется в весенний период. Для этого черенок выкапывается с земли, очищается и 



обрезается по горизонтали на расстоянии 13 см от корневища. Глубина среза должна быть 

небольшой, достаточно 2-4 см. 

На побеге рябины срез следует сделать косой в верхней части черенка. В нижней 

части побега срез делается в виде клина. 

Острую часть побега рябины следует поместить в разрез черенка ирги. Место 

соединения двух саженцев следует обработать садовым варом, а затем зафиксировать 

положение черенков скотчем. 

Далее черенок высаживается в почву, обогащенную торфом и песком. Контейнер с 

саженцем следует поместить в теплицу. 

Когда образуется каллус (растительная ткань на месте соединения черенков), саженцы 

можно высаживать в землю. 

Порядок размножения вегетативным способом (черенкованием): 

Прежде всего, следует отобрать здоровые побеги и отрезать их от основного растения. 

Длина черенка должна быть не более 12-15 см. 

Выбранные черенки очищаются от листвы, за исключением нескольких верхних 

листочков. Далее они обрабатываются садовым варом и высаживаются в парник. Расстояние 

между высаженными черенками должно быть около 5 см [2,4,5]. 

Сверху почва, в которую высажены черенки, присыпается песком и обильно 

поливается. В тепличной земле саженцам следует находиться около 14-20 дней, за это время 

они успеют укорениться. Затем их можно пересаживать в грунт. 

Что касается методики размножения отводками, то проводится она в следующем 

порядке: 

1. Процедура проводится в весенний период. Прежде всего, следует отобрать 

здоровые и крепкие однолетние побеги. Они прикапываются небольшим слоем земли. 

2. В почву, вокруг прикопанных побегов, вносятся удобрения (перегной). 

3. Когда на побегах появляются первые почки, их следует еще раз присыпать 

слоем земли, перемешанным с перегноем. 

4. Укоренятся побеги в осенний период. Тогда можно отделять их от основного 

куста. 
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Данное растение не особо подвержено влиянию заболеваний и вредителей. Среди 

первых наиболее часто встречается: 

Туберкуляриоз. Проявляется данное заболевание багровением и увяданием листвы 

растения и его молодых побегов. На последних могут появляться небольшие бугорки 

красного цвета. Зараженные ветви растения обязательно удаляют и сжигают, а его 

обрабатывают раствором медного купороса [1,3]. 

Пятнистость листьев. Пятнистость проявляется по-разному, это зависит от грибка 

возбудителя, который поразил кустарник. Пятна, которые начинают покрывать растение, 

могут быть разного цвета и формы. 

Чтобы избежать пятнистости, каждую весну проводят профилактические 

опрыскивания бордосской жидкостью. 

Лечение состоит из обработки фунгицидами. Подойдет «Хорус», «Скор» и «Топаз». 

Монилиоз. Болезнь заставляет побеги сохнуть. Обычно монилиоз проявляется после 

цветения. Зараженные части кустарника срезают и сжигают. Чтобы предотвратить монилиоз, 

растение опрыскивают медным купоросом. В качестве лечения проводят обработку 

бордосской жидкостью или фунгицидами. 

Серая гниль. Причиной появления данного заболевания является чрезмерный полив 

или высокое залегание грунтовых вод. Характеризуется появлением пятен на поверхности 

листьев, которые затем опадают. Для предупреждения заболевания необходимо сменить 

режим полива или пересадить растение на новое место. Для лечения подходит бордоская 

жидкость, оксохим или купросат. 

Мучнистая роса. Мучнистая роса – это грибок. Выглядит как белые пятна, словно на 

листьях образовывается налет. Они быстро разрастаются и начинают покрывать всю листву. 

В итоге листья начинают засыхать, а затем ослабленные опадают. Для лечения начинают 

обработку препаратами «Джет», «Раек» или «Скор». 

Из вредителей больше всего проблем ирге доставляют сямоед и моль-пестрянка. 

Первый поедает семена растения, а вторая уничтожает его листья. Бороться с ними следует 

при помощи обработки культуры актелликом, карбофосом или фуфаноном. Отдельно 

выделяют листовертку. Быстро поражает растение. Характерный признак наличия вредителя 

– это листья, которые стали сворачиваться в трубочку. При их рассмотрении, внутри листа 

можно обнаружить саму листовертку. Лечение заключается в опрыскивании инсектицидами, 

например, «Дитокс» или «Алатар» [2]. 

Чтобы предотвратить появление насекомых, растение в вегетационный период 

обрабатывают препаратом «Нексион». 
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