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Экспериментальное хозяйство Вологодской государствен
ной сельскохозяйственной опытной станции организовано в 
1935 г. на базе двух отдельно существовавших в то время 
совхозов: в совхозе «Молочное» на ферме Дитятево, передан
ной областной станции по животноводству, и совхозе «Кур- 
кино», ставшим с 1939 г. основной базой государственной се
лекционной станции. Впоследствии в 1956 г. из двух опытных 
станций была создана одна сельскохозяйственная опытная 
станция, а фермы — Дитятево и Куркино — стали ее экспе
риментальной базой. Развитие сельскохозяйственного произ
водства на этих фермах имеет научный и практический инте
рес. Оба хозяйства представляют собой пример не только 
исканий наиболее рациональных приемов агротехники, зоо
технии, использования техники, повышения производитель
ности и организации труда, но и применения найденных с 
помощью опытов новых приемов для улучшения сельскохо
зяйственного производства в целом. После апробации в 
опытном хозяйстве они рекомендовались для широкого внед
рения в колхозах и совхозах Вологодской области и всей 
Северо-Западной зоны, а некоторые находили применение в 
других районах страны.

К достижениям Вологодской опытной станции следует 
отнести прежде всего работу по кормопроизводству. Имея 
довольно высокий уровень производства молока и мяса на 
100 га  сельскохозяйственных угодий (500— 600 ц молока и 
60— 70 и, мяса в живом весе), более десяти лет она обходит 
ся кормами, произведенными в своем хозяйстве. Уровень про
изводства на опытной станции в два-три раза  выше, чем в 
колхозах и совхозах Вологодской области. Об этом можно 
судить по данным таблицы 1.



Основные показатели хозяйственной деятельности 
экспериментального хозяйства Вологодской опытной станции за i960 г.

1. На 100 га сельхозугодий 
произведено:
молока, ц 534,0 165,0 109,6
мяса в живом весе, ц ......................... 51,а 24,7 17,4
зерна, ц .................................................... 520,0 64,5 72,8

товарной продукции (в старом ис
числении), руб. . 153156 40708 39112

Поголовье:

крупный рогатый скот, всего . . . 33 18,8 15,0
в том числе коровы 15 7,7 7,0

. Удой на фуражную корову в год, кг 3759 2385 1684

. Урожайность, ц/га:

з е р н о в ы е ............................................... 17,8 6,4 5,8

картофель , ......................................... 148 97,1 67,2

сено многолетних т р а в ....................... 38 16,8 14,8

. Прямые затраты труда на производство 
продукции, человеко-дней на Ц'.

зерна ...................................  0,91 1,52 4,34

молока ........................................ 1,26 2,00 3,06

привес крупного рогатого скота . . 9,0 8,40 13,94

Себестоимость 1 ц\

молока .................................................. 114-38 137-23 129-99
привес крупного рогатого скота . . 752-70 768-37 772-74

зерна.............................................  . , 84-90 121-20 126-75
картофеля , .......................................... 38-42 39-05 31-98
сена многолетних т р а в ..................... 10-47 15-00 11-33



Основные производственные показатели Вологодской опытной 
станции за 1956—1962 гг.

Колхозы
Опытная и совхо

зы Воло
Колхозы

станция годского
района

области

На 100 га сельхозугодий произведено:
Молока, ц . . 500—530 165—170 109— 130
Мяса в живом весе, ц ......................... 45—51 25—30 17— 19
Зерна, ц . . 500—520 65—70 70—75
Товарной продукции, руб. 1500—1600 400—500 350-400
Крупного рогатого скота, голов . . . 30—33 17—19 15— 17

В том числе коров 13—16 8—9 7—8
Удой ка корову, к г .........................
Урсжай зерновых, м / г а .................... . . 13—17 6,5—7,5 5,5—7,0
Урожай картофеля, ц/га . . . . . . 120—170 95— 110 50—75

Разработка  типов кормления молочных коров, телят, 
овец и свиней такж е является постоянной как  в исследова
ниях, так  и в практике опытного хозяйства. Работы по р а з 
дою коров, племенному совершенствованию пород молочно
го скота оказываю т значительное влияние на развитие мо
лочного животноводства СССР.

Вопросы обработки северных почв, агротехники возделы
вания сельскохозяйственных культур, удобрения почв для 
различных культур и, наконец, выращивание семян класса 
элита и суперэлита по основным яровым и озимым культу
рам имеют большое значение для  Вологодской области. Хо
зяйство опытной станции является центром сортового семе
новодства в колхозах и совхозах.

Проведенные работы по организации применения различ
ных механизмов, машин как в растениеводстве, так  и особен
но в животноводстве являются весьма поучительными.

В настоящей монографии ставится задача  наложить опыт 
создания и ведения высокопроизводительного сельского хо
зяйства в условиях Вологодской области. Пусть этот труд по
служит пособием в деле общего подъема сельскохозяйствен
ного производства.



II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И ЕЕ КАЧЕСТВО

Количество земли, находящейся в распоряжении опыт: 
ной станции, и ее распределение по сельскохозяйственным 
угодьям представлено в таблице 3. Качество почв сельскохо
зяйственных угодий представлено в картограммах, составлен
ных О. Г. Чертовым в 1961 г.,

Экспликация земель опытной станции
Т а б л и ц а  3

Наименования
угодий Дитятево Куркино Всего

Общая земельная п л о щ а д ь .............................. 610 2829 3439
в том числе:
Пашни ............................................................. 270 1103 1373
Естественные сен о ко сы ............................... 72 180 252
Естественные пастбища ....................  . 68 140 203
С а д ы ..................... ..................................., 1

1 ' 
1207

3
Лес н кустарники ......................................... 182 1390
Усадьбы, д о р о г и ........................................ 10 168 176
Вода, болота и п р о ч и е .............................. '7 30 37

Количество сотен сельхозугодий ............... 4,12 14,24 18,56
Количество сельхозугодий в % к общей

земельной п л с щ г д и ........................................ 67,2 50,7 53,5
Количество пашьи в % к сельхозугодиям . 66,0 77,5 75.0

ПОЧВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ

Данные обследования О. Г. Чертова в 1961 г.

Почвы экспериментальных хозяйств Куркино и Дитятево 
опытной станции в основном сильно подзолистые, пылевато 
среднесуглинистые глубокого профиля на лессовидном по
кровном суглинке. В целинных почвах под лесом, под лесной



подстилкой мощностью 3— 5 см расположен белесого цвета 
подзолистый горизонт мощностью 30—40 см.

Окультуренность почв различная. Слабоокультуренные 
почвы в Куркине составляют 45,8% пахотных угодий. К ним 
отнесены почвы с пахотным горизонтом 18—22 см при pH 5,0, 
содержанием гумуса 1,3— 1,7%, малым содержанием по 
движного фосфора —2—6 мг и средним содержанием калия — 
6— 1 0 л«гна 100 г почвы. Среднеокультуренные почвы (41,7%) 
имеют пахотный горизонт мощностью 22—28 еж и мало отлича
ются по морфологическим признакам и содержанию гумуса от 
хорошо окультуренных почв. Но для них характерно более низ
кое по сравнению с хорошо окультуренными почвами содер
жание подвижного фосфора (5— 10 мг) либо более кислая 
реакция, среднее содержание калия — 5— 10 м г  на 100 г  поч
вы. Хорошо окультуренные почвы занимают 12,5%, имеют па
хотный слой мощностью 25—30 см, pH больше 5,5, со д ер ж а
ние гумуса 2—3%, среднее содержание подвижного фосфо
р а — 10— 15 мг на 100 г  почвы — и высокое содержание к а 
л и я — 7— 15 м г на 100 г почвы.

По Дитятеву хорошо .окультуренные почвы составляют 
20%, среднеокультуренные•— 34,7% и слабоокультуренные — 
45,3% от общей площади пашни.

Расположение пашни на длинных пологих склонах, при 
склонности пылеватых почв к размыву, определило развитие 
плоскостного смыва на значительной часги пахотных поч;:. 
Кроме подзолистых почв нормального профиля (48,8%), бы
ли выделены слабосмытые подзолистые почвы (27%), сред-, 
несмытые подзолистые (10,3%), а в грунте глееватых поч,? 
(13 ,9% )— намытые почвы, составляющие 8,2% пахотных 
угодий.

У почв нормального профиля подпахотным является под
золистый горизонт мощностью 5— 15 см, у слабосмытых 
(характерный признак — отсутствие подзолистого горизонта) 
смыты верхние 10—20 см почвы. У среднесмытых — гори
зонт вмывания В - - с м ы т о  30—40 см.

Раньш е эти почвы классифицировались как сильно, сред
не- и слабоподзолистые, соответственно развитию подзолис* 
того горизонта и положению их по рельефу. Последние дан
ные позволяют сделать вывод о том, что все пахотпые почвы 
станции произошли от сильноподзолистых почв и в основном 
отличаются по степени окультуренности и смытости, а не пэ 
степени оподзоленности.

Почвенный покров опытных хозяйств станции типичен для 
наиболее освоенной в сельскохозяйственном отношении ю ж 
ной и частично восточной части Вологодской области. Содер
жание гумуса в почвах колеблется в пределах 1,3— 2,5%, по- 
этому большинство почв сильно нуждается во внесении орга



нических удобрений (1018 га ),  известковании (1182 га ), 
фосфоритованни (1017 га).

Все это позволяет сделать ориентировочный расчет требуе
мого количества удобрений. Так, количество известковых м а
териалов, необходимых для устранения кислотности почв, по 
станции составляет 4,5 тысячи тонн. Оценка почв по их про
изводительности в отношении основных сельскохозяйственных 
культур произведена методом проф. Н. Л. Благовидова.

По стобальной ш кале пахотные земли станции имеют 
средневзвешенные оценки: в отношении зерновых — 54 балла, 
картофеля ■— 52. К аж дому баллу оценки отвечает определен
ная доля урож ая  той или иной культуры, что дает возмож 
ность рассчитать урожайность, отвечающую производитель 
ноети почв при существующем на станции уровне агротехни
ки. Так, по расчетам, урожайность зерновых долж на равнять
ся 17,6 ц/га. При проведении полного объема почвоулучшаю
щих мероприятий, когда в среднем производительность почв 
будет составлять 70—80 баллов, можно рассчитывать на сле
дующий уровень урожайности: 

зерновые — 22—23 ц/га\ 
картофель — 220—230 ц/га\ 
сахарная  свекла — 330— 350 ц!га; 
бсбы и горох — 25—28 ц/га.

(зерно)
На ферме Куркино пашня составляет 39% всей площ а

ди. Почвы пашни характеризуются следующим образом:

а) П очвы  норм ального увлаж нения

Д ерновокарбонатная среднеокультуренная, среднесугли- 
иистая на карбонатном моренном суглинке — 0,3%.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, пылеватосупес
чаная на лессовидном покровном суглинке —0,5%.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, пылевато лег
косуглинистая на лессовидном покровном суглинке —5,1%.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, пылевато сред
несуглинистая на лессовидном покровном суглинке — 11,3%.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, пылевато легко 
и среднесуглинистая на лессовидном покровном суглин
ке — 29,9%.

Слабоподзолистая, среднеокультуренная, пылевато сред
несуглинистая на лессовидном покровном суглинке — 1%.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, слабосмытая, 
пылевато легкосуглинистая на лессовидном суглинке — 2,9%.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, слабосмытая, 
пылевато среднесуглинистая на лессовидном покровном суг
линке — 12,6 %.



Сильноподзолистая, слабоокультуренная, слабосмытая, пы
левато легкосуглинистая на лессовидном покровном суг
линке — 8, 1 /о.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, слабосмытая, 
r-ылевато среднесуглинистая — 0,9%.

Сильноподзолистая, среднеокультурениая, слабосмытая,
пылевато среднесуглинистая — 1, 1%.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, слабосмытая,
пылевато среднесуглинистая — 1,4%.

Сильноподзолистая, среднеокультурениая, среднесмытая, 
пылевато легкосуглинистая — 0, 1%.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, среднесмытая, 
пылевато среднесуглинистая — 1,8 %.

Сильноподзолистая, среднеокультурениая, среднесмытая.
пылевато среднесуглинистая на лессовидном покровном суг
линке — 4,5 Vo.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, среднесмытая,
пылевато среднесуглинистая на лессовидном покровном су
глинке — 3,6%.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, намытая, пы
левато легкосуглинистая — 1,0 %.

б) П очвы  временно избыточного увлаж нения

Сильноподзолистая глееватая, пылевато среднесуглинис
тая на бескарбонатном лессовидном покровном суглин
ке — 2,9%.

Сильноподзолистая, глееватая, пылевато среднесуглинис
тая на карбонатном лессовидном покровном суглинке — 2,8 %.

Сильноподзолистая, глееватонамыгая, пылевато средне
суглинистая на бескарбонатном лессовидном покровном су
глинке — 2 %.

Сильноподзолистая, глееватая, намытая, пылевато средне
суглинистая на карбонатном лессовидном покровном суглин
ке — 6,2 %.

Всего пахотных почв — 100%.

Почвы луго в  и лесов  (составляют 61 % площади 
фермы Куркино)

Дерново-сильноподзолистая, пылевато легкосуглинистая 
на лессовидном покровном суглинке — 4, 1%.

Дерново-аллювиальная на аллювиальных суглинках и су
песях — 3,6 %,

Дерново-сильноподзолистая, глееватая, пылевато легко
суглинистая на лессовидном покровном суглинке — 4,5%.

Сильноподзолистая, пылевато легкосуглинистая на флэт- 
виогляциальной супеси — 3,8%.



Сильноподзолистая, пылевато среднесуглинистая на лессо
видном покровном суглинке —37,0 %.

Сильноподзолистая, глееватая, пылевато среднесуглинис
тая на лессовидном покровном суглинке — 37,7 %.

Темноцветная, глеевая, пылевато легкосуглинистая на лес
совидном покровном суглинке — 7,6%.

Темноцветная, глеевая, пылевато легкосуглинистая на ал 
лювиальном суглинке — 1,2 %.

Торфянисто-перегнойная, глеевая, пылевато легкосугли
нистая на лессовидном покровном суглинке — 0,5 %.

Всего почв лугов и лесов — 100%.

Ферма Дитятево. Почвы пашни — 44,3% площади фермы.

а) П очвы  норм ального увлаж нения

Силыюподзолистая, хорошо окультуренная, пылевато лег
косуглинистая на лессовидном покровном суглинке — 8,2 %.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, пылевато л ег 
косуглинистая на лессовидном покровном суглинке — 7,6%.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, пылевато легко- 
суглинистая на лессовидном покровном суглинке —21,9%.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, слабосмытая. 
пылевато среднесуглинистая на лессовидном покровном су
глинке — 11,8 %.

Силыюподзолистая, слабоокультуренная, слабосмытая. 
пылевато легкосуглинистая на лессовидном покровном суг 
линке — 2,3%.

Сильноподзолистая, среднеокультуренная, среднесмытая, 
пылевато среднесуглинистая на лессовидном покровном су
глинке — 2,3%.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, среднесмытая, 
пылевато среднесуглинистая на лессовидном суглинке — 2,9%.

Сильноподзолистая, хорошо окультуренная, среднесмытая, 
пылевато среднесуглииистая на выщелоченном моренном су
глинке — 5,9 %.

Сильноподзолистая, слабоокультуренная, пылевато сред
несуглинистая на выщелоченном моренном суглинке — 9,4%.

б) Почвы временно избыточного увлаж нения

Сильноподзолистая, глееватая, пылевато легкосуглинистая 
на лессовидном покровном суглинке — 16,5%.

Сильноподзолистая, глееватая. намытая, пылевато легко 
суглинистая на лессовидном суглинке — 11,2 %.

Всего пахотных почв — 100%.



Дерновс-сильнсподзолистая, пылевато легкосуглинистая 
на лессовидном покровном суглинке — 1,3%.

Дерново-слабоподзолистая, пылевато среднесуглинистая 
на выщелоченном моренном суглинке — 2,6%.

Д ерново-аллювиальная, пылевато легкосуглинистая на 
аллювиальном суглинке — 7,7%.

Дерново-сильноподзолистая, глеевая, пылевато легкосуг
линистая на лессовидном покровном суглинке — 0,9%.

Сильноподзолистая, пылевато легкосуглинистая на лессо
видном покровном суглинке — 37,2%.

Слабоподзолистая, среднесуглинистая на выщелоченное 
моренном суглинке — 10,2 %.

Сильноподзолистая, глеевая, пылевато легкосуглинистая 
на лессовидном покровном суглинке — 32,0%.

Темноцветная, глеевая, пылевато легкосуглинистая на 
лессовидном покровном суглинке — 3,4%.

Темноцветная, глеевая, пылевато легкосуглинистая на ал 
лювиальном суглинке — 1,7%.

Всего почв лугов и лесов --100%.

Картограммы кислотности пахотных почв

П режде всего обращает внимание преобладание почв со 
среднекислой реакцией пахотного горизонта, особенно на ф ер
ме Дитятево (85% ). Сильная кислотность наблюдается у сла- 
боокультуренных почв, как правило, дальних полей. Н а ф ер
ме Куркино значительная часть пахотных почв (33%) имеют 
слабокислую реакцию, близкую к нейтральной. В основном 
это почвы полей, прилегающих к деревням, и полей опытных 
севооборотов у Куркино. Западнее реки Манеги, а такж е  от 
дельными выделами по всему хозяйству почвы имеют реак
цию, близкую к нейтральной, которая характерна для опреде
ленных почв — чаще намытых и избыточно увлажненных. На 
ферме Дитятево слабокислых почв относительно мень
ше (8 %).

Д л я  опытного дела важно, чтобы поля были однородны 
по своим агрохимическим показателям, но в пределах опыт
ных севооборотов Куркино встречаются участки, различаю 
щиеся по кислотности пахотного горизонта довольно значи
тельно. Например, на полях селекционно-семеноводческого се
вооборота pH колеблется от 4,5 до6,7, агротехнического сево
о б о р о т а — от 4,5 до 6,0. Это должно учитываться при закладке



опытов. Среди полей элитно-семеноводческого севооборота 
выделяются слабокислой реакцией почвы у деревень Колбино 
и Меглеево. В основном же преобладают почвы со среднекис
лой реакцией пахотного слоя. Таким образом, вследствиезна 
чительной кислотности среды общим будет вывод, что преоб
ладаю т почвы средней и сильной нуждаемости в известкова
нии. При интенсивном использовании минеральных удобрений 
может происходить подкисление пахотного горизонта. (С:«с 
картограммы №  1, №  2 ).

№ 1 Картограмма кислотности пахотных почв Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино
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№ 2. Картограмма кислотности пахотных почв Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево.

Картограммы содерж ания гум уса  в  пахотных почвах
Пахотные почвы экспериментальных хозяйств Вологодской 

опытной станции отличаются сравнительно низким содерж а
нием гумуса. Наиболее распространены почвы с 1,7% гумуса 
в пахотном горизонте (59% на ферме Куркино и 52% на ф ер
ме Д итятево). 2 —3% гумуса содержат почвы, хорошо и сред- 
неокультурекные, которые занимают на полях станции 32 — 
33% площади (Куркино и Д итятево). В некоторых случаях 
примерно такое ж е  содержание гумуса имеют и глеееватые 
почвы (севернее дер. Александрово, восточнее дер. Колбино, 
западнее дер. Мышкино), но здесь количество гумуса боль
ше 3%, так  как избыточное увлажнение тормозит разложение 
органики и способствует накоплению гумуса. Количество гу
муса выше 3% в почвах нормального увлажнения встречает
ся только на хорошо окультуренных почвах у дер. Меглеево. 
На ферме Дитятево по крутым склонам долины реки Волог
ды пахотные почвы очень бедны гумусом.

Пестрота по содержанию гумуса на опытных полях менее 
резкая, чем в отношении кислотности, но на полях производ
ственных севооборотов колебания достигают значительных 
размеров — 1,7— 3—4%, что связано со степенью окультурен- 
иости, а такж е  со степенью смытости и с глееватостыо почв.

В целом почвы сильно нуждаются в органических удоб
рениях. В этом — одно из главных условий повышения их пло
дородия. (См. картограммы №  3, №  4).



№ 3. Картограмма содержания гумуса в пахотных почвах Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино

Картограммы содерж ания доступных форм фосфора 
в пахотных почвах

Количество усвояемого фосфора в пахотных почвах в ос
новном колеблется в пределах от 5 мг до 15 мг на 100 г  nov- 
ьы, что объясняется систематическим применением на полях 
станции фосфорных минеральных удобрений. Однако в отно
шении расположения почв, средне и плохо обеспеченных фос'
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№ 4. Картограмма содержания гумуса в пахотных почвах Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево

фором (что связано со степенью окультуренности), наблю да
ется та же закономерность, что и по кислотности: почвы опыт
ных полей севооборотов и полей, прилегающих к деревням, 
содержат фосфора значительно больше, чем те же почвы на 
удалённых полях (поля под травами лугопастбищного сево
оборота). Н а полях опытного агротехнического севооборота 
наблюдаются значительные колебания в содержании подвиж
ных форм фосфора (от 3,8 до 12,5 мг на 100 г почвы), что не 
может считаться нормальным.

На ферме Дитятево выделяются почвы на моренных суг
линках по склонам долины реки Вологды. Количество фосфо
ра в них в два паза выше среднего, что я-вляется следствием 
б р а т с т в а  почвсобразующих пород. В почвах полей элитно-cj- 
меногодческого севооборота в среднем содержится 5— 10 М2 
фосфора на 100 г  почвы.

Итак, содержание фосфора в почвах хозяйств станции в 
общем можно считать удовлетворительным в отношении тех 
культур, которые возделывались в травопольном севообороте. 
В настоящее время ставится задача широко внедрять пропаш
ные культуры. А это требует повышения общего плодородия 
почв. Поэтому поч"ы хозяйства надо считать нуждающимися 
в фосфорных удобрениях. (См. картограммы №  5 и №  6).
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№ 5. Картограмма содержания подвижного фосфора в пахотных почвах 
Вологодской сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино

Картограммы содерж ания подвиж ных форм калия  
в пахотных почвах

По содержанию калия почвы станции отличаются исклю
чительным однообразием. Так, на ферме Куркино 80% п о ч б  
содержит 5— 10 мг КгО на 100 г почвы. Здесь такж е наблю
дается зависимость между степенью окультуренности и содер-



№ 6. Картограмма содержания подвижного фосфора в пахотных почвах 
Вологодской сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево

жанием калия, хотя встречается много исключений. Почвы 
части полей опытных севооборотов содержат калия значи
тельно больше, чем почвы других полей. (См. картограм
мы №  7 и 8 ).

В общем, почвы хозяйств станции по содержанию калия 
можно отнести к среднеобеспеченным, что связано с преиму
щественно суглинистым механическим составом их. Но при 
возделывании сахарной свеклы, калиелюбивых овощных куль
тур, картофеля, трав  применение калийных удобрений явится 
важным мероприятием для получения высоких урожаев при 
настоящем обеспечении почв калием.

В целом почвы хозяйств Вологодской опытной станции н е 
достаточно плодородны. При освоении интенсивной механизи 
рованной системы ведения хозяйства с высокопродуктивными 
пропашными культурами потребуется увеличение количества 
вносимых в почву удобрений, в первую очередь азота, фосфо
ра, калия при обязательном известковании кислых почв. Поч
венный покров хозяйств станции будет типичен только для 
районов с распространением подзолистых почв на покровных, 
пылеватых, лессовидных породах. По административному де
лению к массивам с распространением этих почв относятся 
Вологодский, Грязовецкий, Междуреченский, Никольский, Со
кольский, частично Череповецкий, Тотемский, Тарногский, Ве- 
лико-Устюгский и Кичменгско-Городецкий районы.



Содержание калия
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№ 7. Картограмма содержания подвижного калия в пахотных почвах 
Вологодской сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино

Оценка зем ель хозяйств опытной станции

Ценность земельного участка для сельскохозяйственного 
производства определяется не только качеством самих почв, 
но и рядом условий, в которых располагается земельный 
массив. К ним относятся: рельеф, гидрология, размеры и сте
пень раздробленности угодий, каменистость. Поэтому особен
ности территории учитываются при оценке земель. Оценка вы
раж ает  в сравнительной форме качество земель как по свой
ствам почв, так  и по удобству использования площади для



№ 8. Картограмма содержания подвижного калия в пахотных почвах 
Вологодской сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево

сельскохозяйственного производства. Д л я  конкретного руко
водства хозяйством важно знать и учитывать качество зе 
мель в отдельных севооборотах, полях и даж е  частях полей. 
Д л я  оценки земель применяется стобальная система. Лучшие 
почвы получают оценку 91 — 100 баллов, худшие, практически

Т а б л и ц а  4

Урожайная цена балла для ряда культур применительно к условиям
Северо-Запада

Урожайная цена балла,

Культура
Ц

средн. уро высокий
вень агро уровень.

техники агротехн*

Зерновые 0,20 0,32

Клевер (сено) ........................................................  0,40 0,55

Картофель . . .  2,20 3,201

Лен (волокно) ...................................................  0,06 0,10

Кукуруза (зеленая м а с с а ) .................................... 5,00 8,03

Сахррная свекла (корнеплоды) 3,50 5,00

Бобы, горох ( з е р н о ) .............................................. 0,25 0,35



Оценка пахотных земель хозяйств опытной станции

ш г«
полей

Пше
ница,

ячмень

Рожь,
овес

(зерно)

Зерновые 
в среднем

Клевер Картофель Лен Кукуруза
Сахарная

свекла
Бобы

1 50 56 52

Ф е р м а  К у р к и н о  

Полевой севооборот 

48 56 56 42 48 60

II 50 56 52 46 56 56 48 44 60

III 52 58 56 48 62 58 48 50 64

IV 42 46 44 42 40 46 40 38 48

V 46 54 50 50 54 54 46 46 56

VI 54 62 58 56 56 58 50 50 60

VII 46 54 50 52 50 52 46 46 52

VIII 46 50 48 44 50 50 40 40 52

IX 54 56 54 46 50 56 46 46 56

X 48 48 48 46 44 50 38 36 50

Средне
взвешенный 
по севооб. 50 54 52 48 52 54 44 34 56

I 60 64 62

J1 угопастбищный 

54

севооборот

62 62 56 58 66
II 58 60 58 64 46 50 54 48 56

III 50 50 50 54 52 46 44 42
IV 60 62 60 60 60 64 56 56 58
V 44 50 48 40 52 50 40 42 60

VI 62 66 64 58 70 62 56 64 72
VII 42 46 44 36 46 44 36 38 50

VIII 54 60 56 48 60 60 48 46 62
В среднем 
по севообо
роту 52 56 54 50 58 56 48 46 60

I 36 42 38
Прифермский севооборот 

34 44 42 30 36 46
II 44 50 46 40 52 50 40 42 52

III 68 72 70 64 74 70 60 62 72
IV 84 88 86 76 90 86 72 74 88
V 44 50 46 40 52 50 40 42 58

VI 52 58 56 42 62 58 42 44 64
По сево

обороту 50 54 52 44 58 56 46 48 60



№№
полей

Пше
ница,

ячмень

Рожь,
овес

(зерно)

Зерновые 
в среднем

Клевер Картофель Лен Кукуруза
Сахарная

свекла
Бобы

Кормовой севооборот

I 42 46 44 40 50 46 36 42 54
II S6 42 38 34 44 42 34 42 50

III 36 42 38 30 42 40 30 32 46
IV 46 52 48 54 44 48 46 46 48
V 42 48 44 40 50 46 36 28 54

VI 52 56 65 50 62 57 44 46 58
VII 96 92 94 92 80 86 84 80 80

М П 68 64 66 72 62 60 52 48 54
IX 96 93 96 84 96 96 88 88 90

По севообо
роту 58 60 58 56 58 58 50 50 60

Ф е р м а  К у р к и н о
Селекционно-семеноводческий севооборот

II 72 76 74 62 80 .74 64 64 80

IV 54 62 58 48 64 62 48 50 GO
V 54 62 58 48 64 62 48 50 60

VII 56 60 58 46 64 70 46 52 70
IX 62 66 64 52 70 74 62 54 74

60 66 62 52 64 64 52 54 68

Севооборот селекционных трав
I 52 56 54 48 54 54 46 46 60

II 52 56 54 46 54 54 44 44 60
IV 56 56 56 52 60 56 48 50 60
V 64 70 66 64 64 66 60 60 72

VI 64 68 66 62 64 66 56 62 70
VII 48 50 48 42 50 50 40 40 54

58 66 60 54 58 60 50 52 64

Селекционно-зерновой севооборот
II 62 70 66 56 72 66 54 54 70

IV 60 62 60 54 64 62 56 56 68
VI 60 64 62 54 68 60 54 56 64
VII 50 54 52 44 60 56 44 48 64

VIII 32 36 34 26 40 34 36 28 42
IX 46 50 48 54 42 48 46 42 48

54 58 56 50 48 56 50 50 62

Агротехнический севооборот

I 66 62 64 70 60 64 58 54 58
II 66 68 66 58 64 60 52 54 64

III 62 66 64 62 76 64 62 64 64
IV—V 54 58 .56 50 62 60 50 50 60
V—VI 54 60 56 56 64 62 50 50 60

VII 44 50 46 40 54 50 72 42 58
VIII 44 50 46 40 54 50 42 42 58

IX 64 66 64 60 66 66 58 60 68
1>3fi) 56 60 58 54 62 60 52 52 62



№№
полей

Пше
ница,

ячмень

Рожь,
овес

(зерно)

Зерновые 
в среднем

Клевер Картофель Лен Кукуруза
Сахарная

свекла Бобы

Средне-
взвешен.
по Куркино

52
54

54
56

54
54

Вне севооборота
60

50
50 52

54

52

46

48

44

44

54

58

№№ пробы 
414 50 56 52

Ф е р м а

44

Д и т я т е в о

60 56 44 46 64
415 48/34 52/42 50/38 38/42 52/32 52/40 48/34 40/62 58/40

Средн.
взвеш. 46 52 48 42 52 52 44 40 56

416 44 48 46 36 50 48 36 38 54
417 44 48 46 36 60 48 36 3S 54

Среди
взвеш. 44 48 46 36 50 48 36 38 54
№№ пробы 

418 66 70 68 60 74 7С 60 62 64
420 34 42 38 42 32 40 34 32 4СГ
421 52 58 54 50 42 52 36 36 50

Средн.
взвеш. 40 48 44 44 36 44 34 34 44

У ч а с т о к Д о л г у ш а
424 30 34 32 42 28 34 32 28 34

У ч а с т о к  Р е п р о д у к т о р

425 40 48 44 32’ 50 44 30 36 42

426 52 48 50 50 44 32 40 40 48

427 56/34 52/42 54/38 54/42 48/32 56/40 44/34 44/34 44/32
50/40

Средн.
взвеш. 48 48 48 48 42 50 40 38 46

428 44 52 46 56 40 48 44 40 48

429 52 56 54 44 60 56 46 46 62

430 54 62 58 64 52 58 64 52 58

Средн.
взвеш. 52 58 56 54 56 56 50 48 60

432 38 34 36 36 32 38 26 26 34

433 66 70 68 60 76 70 60. 60 68

435 52 56 54 44 60 об 44 48 66

436 48 56 52 62 46 52 48 46 52

437 44 40 42 42 36 44 32 32 38

438 40 48 44 52 36 14 40 36 44

439 44 46 44 40 46 44 36 38 46

440 36 42 38 32 46 44 32 36 50

441 48 52 50 42 54 52 42 44 60

К 442 .36 44 40 32 44 12 28 34 44



№№
полей

Пше
ница,

ячмень

Рожь,
овес

(зерно)

Зерновые 
в среднем

Клевер Картофель Лен Кукуруза
Сахарная

свекла
Бобы

444 52 56 54 42 60 56 42 44 60
445 52 56 54 42 60 56 Ш 44 60

Средн.
взвеш. 52 56 54 42 60 56 42 44 60

443 36 42 38
В ы г о н  

34 42 36 28 30 40

431 90 90 90
П о й м а  р. 

94
В о л о г д ы

84 92 88 92 92
Среднее 
по ферме 

Дитятево 52 52 52 44 52 52 42 42 54
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№ 9. Картограмма оценки земель по зерновым культурам Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино.



ценка баллов 

I 1 I I I 1 1 1  91- Ю О  б а л л о в

Ш Ш  81 - 90  б а л л о в

V //A  71-80 баллов

6 1 - 7 0  б а л л о в

I ,  у  5 1 - 6 0  б а л л о »

I V . Y . I  i i - 5 0  б а л л о в

tb C -1 -j 3 1 - Ю  б а л л о в

I ' : |  2 1 - 3 0  б а я л о »

№ 10. Картограмма оценки земель по картофелю Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Куркино



ЛГ» 11. Картограмма оценки земель по зерновым культурам Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево

[ ■ ’ 2t~50 6|лло1

№ 12. Картограмма оценки земель по картофелю Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, ферма Дитятево.



не пригодные к сельскохозяйственному производству— 1— 10- 
баллов.

М ежду этими крайними значениями располагаются оцен
ки различных почв среднего достоинства. В условиях Северо- 
Зап ада  средний урожай зерновых на лучших почвах (X класс, 
100 баллов) составляет около 20 ц/га  (по Н. JI. Благовидо- 
ь>).  Поделив 20 ц на 100, получаем 0.2 ц/га  — среднюю уро 
жайную цену одного балла. Цена балла определена для всех 
наиболее распространенных в зоне сельскохозяйственны\ 
культур (См. габл. 4).

В передовых хозяйствах, на сортоучастках, на опытных 
станциях на почвах такой ж е  оценки урожай получают боль 
ший и цена балла выше. По зерновым она равна 0,25—
0,32 ц/га.

Таким образом, урож айная цена балла является показате
лем уровня культуры земледелия в целом.

И з таблицы 5 и картограмм №  9— 12 видно, что наивыс
шую оценку почвы имеют по зерновым, льну, картофелю и бо
бам, а по клеверу, кукурузе и сахарной свекле — несколько 
ниже.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ ДО 1956 г.

Севообороты, культуры в севообороте по ферме Дитятево

В 1937— 1938 гг. на ферме Дитятево была введена, а в 
1948 году полностью освоена система травопольных и пропаш 
ных севооборотов: одного полевого, двух прифермских и од
ного лугопастбищного.

В полевом севообороте было принято и освоено следую
щее чередование культур:

1) клевер с тимофеевкой первого года пользования на 
сено;

2 ) клевер с тимофеевкой второго года пользования на се
но и семена;

3) яровые зерновые (фуражные посевы овса и яч м еня );
4) зернобобовые (горох на зерно);
5) пар занятый (вико-овсяная смесь) или черный пар;
6 ) озимая рожь на зерно;
7) зернобобовые (горох и вика на зерно);
8 ) овес на зерно;
9) пар чистый;

10) озимая рожь на зерно с подсевом клевера и тимофе
евки.

Средняя величина поля 16 га.
Основной задачей этого севооборота являлось производст

во сортового семенного, продовольственного и фуражного зер 
на, высококачественного сена, семян клевера и тимофеевки



В схеме севооборота предусматривалось занимать не менее 
60% площади зерновыми культурами, 20% — многолетними, 
смесью клевера красного с тимофеевкой луговой, 10% — о д 
нолетними в занятом пару. В период первой ротации однолет
ние травы в занятом пару высевались только на полях, чис
тых от сорняков, в остальных полях применялся черный 
и л и  ранний чистый пар.

Наличие в севообороте двух полей озимой ржи позволило 
получать устойчивый сбор продовольственного зерна, снижать 
напряженность труда в период весеннего сева и уборки зер 
новых, полностью обеспечизать скот подстилкой, что д авало  
возможность накапливать больше навозных удобрений.

Агротехника возделывания и урожай культур 
полевого севооборота

Озимая рожь высевалась в полевом севообороте по черно
му пару, в отдельные годы по раннему. О бработка черного 
пара начиналась с  зяблевой вспашки плугом с предплужни
ком на глубину 20—22 см. В первой половине июня произво
дили вторую вспашку (перепашку пара) на глубину 16— 18с.м 
с внесением навоза. Д войка пара на глубину 20—22 см про
изводилась за две-три недели до посева озимой ржи. Паровое 
поле два-три раза  культивировалось по появлению всходов 
сорняков. Последняя культивация проводилась за два-три дня 
до посева озимой ржи.

П од весеннюю вспашку вносили навоз по 25—30 т/га, а 
под предпосевную культивацию пара минеральные удобрения 
из расчета на 1 га: суперфосфата 1— 2 ц и калийной соли или 
хлористого калия 1 — 1,5 ц. Посев озимой ржи производили 
рядовой сеялкой в периоде 10 по 15 августа из расчета 160кг 
семян на 1 га. Многолетние травы  подсевали под рожь р ан 
ней весной. Уход за озимой рожью весной состоял из подкорм
ки минеральными удобрениями на 1 га: аммиачной селитры
0,5—0,75 ц, хлористого калия 0,5 ц, суперфосфата 1 и,.

При посеве ржи по занятому пару обработка почвы на
чиналась с зяблевой вспашки в те же сроки, что и черного па
ра. Ранней весной поле бороновали, вносили навоз по 20— 
30 г/га, пахали и высевали смесь вики с овсом на сено. После 
уборки в середине июля, за две недели до посева ржи, поле 
пахали на глубину 20—22 см. Перед посевом вносили мине
ральные удобрения в тех же дозах, что и в чистом пару. В ос
тальном агротехника возделывания озимой ржи по занятому 
пару была такая  же, как и по чистому.

Многолетние травы в полевом севообороте высевали под 
покров озимой ржи вручную из расчета 14— 16 кг семян кле
вера красного и 5—7 кг семян тимофеевки луговой. Никакого 
ухода за травами в год посева не было. В первый год пользо



вания травами ранней весной производили сгребание стерни 
конными граблями, вносили минеральные удобрения из р ас 
чета на 1 га: суперфосфата 2— 3 ц, калийной соли 1,5 или 
хлористого калия 1 ц. Овес на зерно возделывали по пласту 
многолетних трав , вспаханному осенью. Весной поля бороно
вали и через 3—4 дня культивировали. Посев производили 
в ранние сроки сева яровых (5— 15 мая) из расчета 220 кг се
мян на 1 га.

При выращивании овса на зерно после зернобобовых куль
тур применяли ту же агротехнику, что и при выращивании 
его по пласту многолетних трав.

Обработка почвы под зернобобовые начиналась с  зябле
вой вспашки на глубину 20—22 см  в конце сентября или на
чале октября. Ранней весной поле бороновали, культивиро- 
пали и вслед сеяли горох или вику с овсом при норме высева 
на 1 га  гороха 100 кг и овса 100 кг, вики 100 кг, овса 120— 
150 кг. Никакого ухода за посевами не производили. П ри 
менение указанных мероприятий обеспечило получение сле
дующих урожаев культур полевого севооборота (см. т аб л и 
цу 6 ).

Т а б л и ц а  6
Урожай сельскохозяйственных культур 

в полевом севообороте

Культуры

Озимая рожь ( з е р н о ) .............................. 13,5 13,5 1,35
Многолетние травы I года (сено) . . 34,0 17,0 1,70
Мпсгслетние травы II года (сено) . . 28,4 14,2 1,42
Овес ( з е р н о ) .................................... ..... , 12,5 12,5 0,87
Горох и вика ( з е р н о ) .............................. 11,3 11.3 1,70
Клевер красный (сем еп э)......................... 1,1 . — —
Тимофеевка луговая (семена) . . 2,4 —

Кормовой прифермский севооборот молочной фермы зани
мал 15 га  (средняя величина поля 2,5 га) и имел следующее 
чередование культур:

1, Клевер с тимофеевкой первого года пользования — пер
вый укос на силос (с 20 по 30/VI), второй укос на зеленую 
подкормку (с 1 по 25/IX).



2. Клевер с тимофеевкой второго года пользования — пер
вый укос на силос, второй на зеленую подкормку в те же 
сроки.

3. Кормовая капуста на силос и осеннюю зеленую под
кормку (с 25 /IX по 15/Х).

4. Однолетние травы — вико-озес на силос (с 1 по 10/VII) 
и второй укос на зеленую подкормку (с 1 по 20/IX).

5. Кормовые корнеплоды — кормовая и сахарная свекла, 
(уборка корней с 25/IX по 5/Х), ботва на зеленую подкормку.

-  6 . Овес на силос и зеленую подкормку (в те же сроки, 
что и однолетние травы) с подсевом клевера и тимофеевки.

Севооборот обеспечивал молочную ферму на зиму в основ 
ном силосом и корнеплодами и частично летне-осенней зеле
ной подкормкой. Подбор культур устанавливался в процессе 
освоения севооборота. В первые годы освоения вместо одно
летних трав в качестве силосной культуры высевался подсол
нечник. Ввиду того, что, во-первых, подсолнечник не вызрева
ет на семена в условиях Северо-Запада и ставит возделывание 
его в зависимость от завоза семян с юга, а во-вторых, подсол 
нечник поспевает для уборки на силос в начале августа, то 
есть в разгар уборки озимой ржи, когда техники недостаточ
но, это затрудняло организацию хлебоуборочных работ и си
лосования и его заменили однолетними (вико-овсянои 
смесью).

Агротехника возделывания культур кормового 
прифермского севооборота молочной фермы

Овес на зеленую массу высевали в качестве покровной 
культуры многолетних трав после кормовых корнеплодов. О б
работку почвы под овес начинали с зяблевой вспашки, кото
рую производили после уборки корнеплодов в начале ок
тября.

Весной зябь бороновали, культивировали и сеяли овес 
сорта Золотой Д ож дь  рядовой сеялкой из расчета 250 кг се
мян на I га. Вслед за посевом овса высевали травосмесь из 
клевера с тимофеевкой. Удобрения под овес, как правило, не 
вносили. Убсрку первого укоса овса на силос в фазе выбра
сывания метелки производили с 1 по 10/VII ̂  второй укос — 
отаву — использовали на зеленый корм с 1 по 20 сентября.

Смесь вики с овсом на силос и зеленую подкормку высе
вали после кормовой капусты. Обработка почвы под посев 
вико-овсяной смеси та же, что и под овес на .зеленую массу. 
Сеяли рядовыми сеялками в раниие сроки посева яровых (5— 
10 мая) из расчета на 1 га  семян овса 150 кг  и вики 100 кг. 
Сроки уборки вико-овса на силос те же, что и овса.

Многолетние травы (клевер с тимофеевкой) высевали под 
покров овса вслед за посевом его. Д о  1948 г. травы  высевали
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«ручную, а с 1949 г. разбросной конной сеялкой при средней 
норме высева клевера красного 14— 18 кг  и тимофеевки луго
вой б—7 кг. Заделы вали семена волокушей или с помощью 
легкого боронования с последующим прикатыванием почвы 
деревянным катком. В год посева, а такж е  первый и второй 
годы пользования травами применяли тот ж е уход и под
кормку, что и за травами в полевом севообороте. Первый укос 
использовали на силос, второй — на зеленую подкормку.

Кормовую капусту возделывали по пласту клеверища. 
В первой половине сентября поле перепахивали плугом с 
преднлужником на глубину 20—22 см. Ранней весной поле 
бороновали, в половине мая производили лущение на глубину 
10— 12 см с одновременным боронованием. П еред посадкой 
капусты поле культивировали. Под весеннее лущение вноси
ли удобрения из расчета на 1 га: навоза 40—80 т, суперфос
ф ата 3—4 ц, калийной соли 2 ц  или хлористого калия 1,5 ц и 
аммиачной селитры 2 ц. В период роста кормовую капусту 
дважды подкармливали. Первую подкормку раствором навоз
ной ж иж и вносили перед первым рыхлением почвы в рядках 
из расчета по 1 л на растение; вторую подкормку — перед 
рыхлением междурядий конными культиваторами — мине
ральными удобрениями (в растворенном или сухом виде в з а 
висимости от погоды) по 1— 1,5 ц  суперфосфата, 0,75 калий
ной соли или 0,5 ц хлористого калия и 1 ц аммиачной селит
ры на 1 га. Посадка кормовой капусты (сорт Мозговая зе 
леная Вологодская) производилась во второй половине мая 
или начале июня рассадой, выращиваемой в парниках или на 
паровых грядах. Уход за кормовой капустой состоял из од
ного рыхления в рядках ручными мотыгами через 8— Юдней 
после ее высадки и из двух рыхлений междурядий конными 
орудиями. Поливку кормовой капусты, как обязательный при
ем ухода, применяли при высадке рассады в поле из расчета
0,5— 1 л  под растение, а в остальных случаях — по мере на
добности, при устойчивой сухой погоде. Убирали кормовую 
капусту на зеленую подкормку вручную (с помощью топоров 
или тяж елых ножей) в период с 15— 20 сентября по 15 нояб
ря, а на силос — в середине октября, после уборки корне
плодов.

Обработку почвы под корнеплоды начинали с зяблевой 
вспашки в конце сентября, после уборки на зеленый корм вто
рого укоса смеси вики с овсом.

Ранней весной поле бороновали, за одну-две недели до по
садки свеклы производили запаш ку навоза (по 40— 60 т1га) с 
одновременным боронованием. Перед посадкой корнеплодов 
культивировали почву и производили нарезку гребней кон
ным окучником. Кроме навоза под весеннюю вспашку вноси
ли минеральные удобрения из расчета на 1 га: суперфосфа
та 3 ц, калийной соли 1,5—2 ц или 1— 1,5 ц хлористого к а 



лия и аммиачной селитры 1—2 ц. В период роста корнепло
дов производили две подкормки удобрениями. Первую под
кормку (раствором навозной ж иж и — 0,5— 1 л  под растение и 
минеральными удобрениями— 1 ц суперфосфата, 0,75 ц к а 
лийной соли и 1 ц  аммиачной селитры на 1 га) вносили под 
первое ручное рыхление почвы в рядках, а вторую подкормку 
минеральными удобрениями (в тех же д о з а х ) — под рыхле
ние междурядий конными культиваторами.

Кормовую и сахарную свеклу высаживали в поле расса» 
дой в конце мая или начале июня.

Уход за кормовыми корнеплодами в большинстве случаев 
состоял из одного рыхления почвы ручными мотыгами в р яд 
ках и двух рыхлений междурядий конными культиваторами. 
При своевременной и тщательной обработке почвы произво
дить полку сорняков не требовалось. Поливку корнеплодов, 
как обязательный прием ухода за ними, производили при вы
садке рассады в грунт по 0,5— 1 л  воды под растение. В ос
тальное время применяли поливку водой при сухой погоде. 
Уборку корнеплодов производили вручную в конце сентяб
ря или начале октября с  укладкой их на хранение в бурты.

Т а б л и ц а  7

Урожай сельскохозяйственных куЛьтур в кормовом прифермском 
севообороте молочной фермы

Культуры

Средний 
урожай 

основной 
продук

ции, ц\га

(1937-1948
гг.)

Кормо
вых

единиц.

Овес:
зеленая м а с с а .............................................. 211,4 58,0 3,80
воздушно-сухая к а с с а ......................... 59,2 28,0 2,8

Травосмесь клевера с тимофеевкой 1 года
пользования:
зеленая м а с с а ......................................... 201,0 32,0 3,6
с е н о ............................................................... 51.7 25,8 2,5

Травосмесь клевера с тимофеевкой II года
пользования:
зеленая масса ......................................... 181,1 29,0 3,2
с е н о ............................................................. 49,5 24,7 2,5

Кормовая капуста (зеленая масса) . . . 529,а 84,6 7,9
Смесь вики с овсом:

зеленая масса ......................................... 200,7 32,1 3,6
воздушно-сухая м гс са ............................... 48,6 24.3 2.4



Культуры

Средний
урожай Кормо

основной
п род ук вы х
ции, ц\га единиц,

(1937*-1948 Ц
гг.)

O.S
и 5 а ”&| о 
г* “•С  в

Кормовая сЕекла:
к о р н и ............................................................... 440,5 44,0 2,2
ботва . ........................................  £38,6 23,8 2,3

В с е г о ...............................................  . 679,1 67,8 4,5
■Сахарная свекла:

корни ..........................................................  205,0 41,0 2,0
ботва ..................................................... 214,8 4С,0 3,2

В с е г о : ...................................................  419,8 84,0 5,2

Кормовой прифермский севооборот при свиноводческой 
ферме был введен и освоен на площади 25 га  (средняя вели
чина поля 5 га ). З адача  этого севооборота: обеспечить сви
новодческую ферму всеми видами зимних и летних (втомчис- 
.ле и пастбищных) кормов.

Культуры в севообороте:
1. Клевер с тимофеевкой первого года пользования на се- 

ко и силос.
2. Клевер с тимофеевкой второго года на силос и выпас 

д л я  свиней.
3. Яровая пшеница и овес.
4. Картофель.
5. Ячмень на зерно с подсевом клевера и тимофеевки.

Т а б л и ц а  8
Урожай сельскохозяйственных культур в кормовом 

севообороте свиноводческой фермы

Культуры

Средний
урожай

основной
продукции.

ц \га 
(1939-1948 

гг.)

Кормо
вых

единиц,
И

Перева-
римого

протеина,

Ч

Ячмень ( з е р н о ) ....................................
Клевер с тимофеевкой 1 года поль

зования:

16,6 16,6 1,32

зеленая масса ............................... 110,0 17,6 2,0
с е н о ................................................... 28,5 14,2 1,42



Культуры

Средний 
урожай 

основной 
пролукции, 

ц\га 
(1939— 
1948 гг.)

Кормо
вых

единиц,

Ц

Перева
ри мого 

протеина, 
Ч

Клевер с тимофеевкой II года поль
зования:
зеленая масса 123,6 19,7 2,2
сено . . . .  ......................... 36,4 18,2 1,8

Овес (зерно) . . .................... 12,3 12,3 0,86
116.4 35.0 1,16

Агротехника возделывания культур кормового прифермского 
севооборота свиноводческой фермы

Ячмень на зерно во все годы возделывания его в этом се
вообороте высевали после картофеля. Обработку почвы начи
нали с зяблевой вспашки плугом с предплужником на глуби
ну 20—22 см в начале октября. В первой декаде мая зябь бо
роновали, а затем перепахивали на глубину 18—20 см с од
новременным боронованием, удобрения не вносили. Посев яч 
меня (сорт Винер) производили рядовой сеялкой, а вслед за 
этим подсевали клевер с тимофеевкой. Н а 1 га  высевали по 
180— 200 кг  семян, никакого ухода за ячменем, кроме полки 
сорняков в отдельные годы, не производили. Убирали ячмень 
на зерно ж аткам и  или комбайном в конце августа.

Многолетние травы (травосмесь из клевера с тимофеев
кой) возделывали так  же, как и в прифермском севообороте 
фермы крупного рогатого скота. Травы первого года поль
зования использовали на силос и для выпаса свиней. Оеес 
и яровую пшеницу высевали по пласту клеверища. Обрабрт* 
ка почвы под яровые зерновые культуры состояла из зяблевой 
вспашки травяного пласта в конце сентября или начале ок
тября на глубину 20—22 см плугом с предплужником, весен
нею  боронования и предпосевной культивации.

Посев овса (сорт Золотой Д ож дь) и яровой пшеницы (сорт 
Диамант) производили рядовой сеялкой в период с 7 по 
12 мая. Норма высева овса 220 кг, пшеницы 180—200 кг.. 
Удобрения под овес не вносили. Пшеницу подкармливали ми
неральными удобрениями из расчета на 1 га: суперфосфата 
1 ц, хлористого калия 0,5 ц, аммиачной селитры 1 ц. Никако
го ухода за посевами в период роста и развития не произ*- 
водили. Убирали 'в конце августа или начале сентября.



Обработку почвы под картофель начинали в сентябре, ср а 
зу  ж е  после уборки предшественника; проводили зяблевую 
ьспашку плугом с предплужником на глубину 22 см. Ранней 
весной поле бороновали, затем раззозили и разбрасывали на
воз по 40— 50 г на 1 га  и запахивали на глубину 16— 18 см. 
П еред  посадкой поле культивировали. Кроме навоза перед 
весенней вспашкой вносили из расчета на 1 га  по 2—3 ц су
перфосфата, 1—2 ц калийной соли или хлористого калия н 
1— 2 ц аммиачной селитры. В отдельные годы минеральные 
удобрения вносили не перед вспашкой поля, а под первое оку
чивание картофеля. Посадку картофеля (сорт Берлихинген) 
производили под плуг, с соблюдением ширины междурядий 
в 60 см и расстояния между кустами в рядке в 30— 40 см. При 
этом высаживали по 22—25 ц клубней на 1 га. Уход за кар
тофелем состоял из боронования перед появлением всходов 
или в начале их появления и одного-двух окучиваний.

Кормовой лугопастбищ ный севооборот, организованный на 
суходолах, обеспечивал молочную ферму зеленым кормом, 
кормовым картофелем, частично сеном и летне-осенней под
кормкой (кормовой капустой, овсом, корнеплодами).

Севооборот имел следующее чередование культур:
1 и 2. Травы первого и второго года пользования на сено
3, 4, 5, 6 , 7. Травы третьего, четвертого, пятого, шестого, 

седьмого года пользования на выпас.
8 . Овес на зерно или зеленую подкормку.
9. Картофель, корнеплоды и кормовая капуста.
10. Ячмень на зерно с подсевом травосмеси из клевера 

красного, тимофеевки луговой, овсяницы луговой, ежи сб о р 
ной, лисохвоста лугового.

Средняя величина поля 3,3 га.
Цикл стравливания всего пастбища длился 25—30 дней. 

З а  этот срок травостой сеяного пастбища не только в весен
ние и ранне-летние месяцы, но и летом (при наличии перио
дических осадков) вполне восстанавливался до пастбищной 
спелости к началу каждого нового цикла стравливания.

Агротехника возделывания культур кормового 
лугопастбищного севооборота

Овес на зерно или зеленую массу высевали по пласту мно
голетних трав, пропашные культуры (картофель, корнепло
ды и кормовая капуста) возделывались по обороту пласта и 
ячмень в качестве покровной культуры для высеваемой смеси 
луговых трав.

Агротехника возделывания всех этих культур в лугопаст
бищном севообороте ничем не отличалась от агротехники, 
применявшейся в прифермских севооборотах.



Многолетние луговые травы в смеси высевались под по- 
кров ячменя. В состав травосмеси входили следующие виды 
трав (с нормами высева на 1 га  семян 100 процентов хозяй
ственной годности): клевер красный 10 кг, тимофеевка луго
вая 5 кг, овсяница луговая 12— 15, еж а сборная 5 кг, лисо
хвост луговой 3 кг. Овсяницу луговую, ежу сборную и лисо
хвост высевали вручную и заделывали легким боронованием,, 
а клевер и тимофеевку высевали разбросным способом, з а д е 
лывали легким прикатыванием деревянным катком. Е ж егод
но, начиная с первого года пользования и до конца лугового 
периода, ранней весной поверхностно вносили минеральные 
удобрения на 1 га: суперфосфата 2—3 ц, калийной соли 1,5 ц  
или хлористого калия 1 ц, аммиачной селитры 2 ц  или сер
нокислого аммония 3 ц. В первый год пользования проводили 
сгребание прошлогодней стерни ячменя конными граблями. 
В отдельные годы применяли послеукосное боронование т р а 
вяных полей. В годы пользования травами на выпас после 
каждого стравливания регулярно проводили подкашивание 
несъеденных остатков трав.

Первый укос трав первого и второго годов пользования 
убирали в большинстве случаев на сено тракторными или кон
ными сенокосилками и граблями, а второй укос на зеленую 
подкормку или для силосования; начиная с третьего года 
пользования и до конца лугового периода, травы, как п ра
вило, использовали для выпаса коров. При этом каждое поле 
разбивали на два загона. З а  пастбищный сезон каждый з а 
гон стравливался от 3 до 5 раз. В отдельные годы применя
ли комбинированное использование сеяного луга': первый укос 
убирали на сено, а по отаве выпасали коров. При этом зам е
чено, что валовой сбор воздушно-сухой массы с 1 га  сеяного 
луга при комбинированном использовании был выше, чем 
при пастбищном использовании.

Кроме этого, на специально выделенном участке земли 
площадью в 8 га  производятся семена многолетних трав. Этот 
участок носит название репродуктора семян многолетних трав. 
Производятся семена следующих культур: овсяница луговая 
и красная, еж а сборная, тимофеевка, лисохвост луговой, кос
тер безостый. Производимых на этом участке семян трав всег
да было достаточно для ведения лугопастбищного севообо
рота. (См. табл. 9).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ НА ФЕРМЕ ДИТЯТЕВО 
С 1956 ПО 1963 г.

Описанный выше способ использования земли по ферме 
Дитятево с 1936 по 1956 г. имел свои положительные резуль
таты. З а  двадцать  лет д аж е  десятипольные севообороты про
шли по две ротации, а пяти-и шестипольные по четыре ротации. 
Этими севооборотами уже была заложена некоторая база



Урожай сельскохозяйственных культур в кормовом 
лугопастбищном севообороте

Культуры

Средний 
урожай 

основной 
продукции, 

( IP3S — 
-1 9 4 7  гг.)

Кормо
вых

единиц,
Ц

Перева-
римого
белка,

Ц

Травы I года пользования:

зеленая масса ............................... 177,1 28,3 3,18

с е н о ................................................... 44,6 22,3 2.2

Травы II года пользования:

зеленая м а с с а ............................... 162,7 26,0 2,93

с е н о ................................................... 40,3 20,1 2.0

Травы III года пользования:

зеленая м а с с а ............................... 141,8 22,7 2,55

с е н о ................................................... 38,0 19,0 1,9

Травы IV года пользования:

зеленая масса ............................... 113,7 18,2 2,0-1

с е н о .................................... ..... . . 36,9 18,4 1,8

Травы V года пользования:

зеленая масса ............................... 147,0 23,5 2,64

с е н о ................................................... 36,0 18,0 1.8

Травы VI года пользования:

зеленая масса ............................... 135,1 21,6 2,43

с е н о ............................... ..... 55,8 18,0 1,8

Травы VII года пользования:

зеленая масса ............................... 124,0 19,8 2,23

с е н о ................................................... 35,8 18,0 1.8

Овес на з е р н о ........................................ 11,8 11,8 0,82

Овес на зеленую м а с с у .................... 123,5 22,3 2,22

Овес на с е н о ......................................... 34,4 17,2 1.7

Турнепс (корни) ................................... 309,5 28,0 1,54

Ячмень ( з е р н о ) .................................... 12,2 12,2 0,97

40



дальнейших улучшений. Однако урожаи все еще были низ
кие. Кормов для расширения животноводства такж е не х в а 
тало. Особенно ощущался дефицит в белке. Достигнутые вы
сокие удои коров (5800 кг на фуражную корову) явились ре
зультатом скармливания жмыха — высокобелкового корма.

Недостаток белка в кормах, производимых на ферме, все 
время нас беспокоил и толкал на поиски способов решения 
этой задачи.

С 1956 г. были введены изменения в использовании земли.
Вс-первых, мы полностью отказались от чистых паров и 

заменили их занятыми. По этому вопросу Н. И. Сахаров про
вел опыты на ферме Куркино, результаты которых приведе
ны в таблицах 10, 11, 12.

1 га  вико-овсяного пара дал  171 ц  зеленой массы, или 27 ц 
кормовых единиц. С этого корма можно получить 2700 л  мс- 
лока. Себестоимость кормовой единицы, полученной при вы
ращивании ржи по вико-овсяному пару, была 4,4 коп., а по 
чистому 7,6 коп. Затраты  труда на 1 ц кормовых единиц в 
вико-овсяном пару составили 0.58 человеко-дня, а в чистом —
0,84 человеко-дня. Зам ена чистых паров занятыми увеличила 
производство высокобелкового корма в виде силоса из вико- 
овсяной или горохо-овсяной смеси.

Во-вторых, лугопастбищный севооборот был превращен в 
постоянное культурное пастбище. К аж дое поле этого сево
оборота становится загоном для пастьбы, дающим высокий 
урожай пастбищной травы. В больших разм ерах  применя
ются минеральные удобрения на пастбищах и сенокосах. Е с
тественные лесные пастбища тоже удобряются минеральны
ми удобрениями. Все это резко повышает урожай и изменяет 
химический состав корма, увеличивая в нем количество про
теина. Протеиновое отношение в кормах становится равным
1 : 6 и 1 : 7 вместо 1 :8  и 1 ; 10.

В-третьих, увеличивается количество силоса, приготовляе
мого из высокобелковых многолетних трав и клевера с тимо
феевкой. Н ачали применять химические средства консерви
рования, такие как соляную и серную кислоту, препарат ААЗ, 
препарат Вертанена. Увеличение силоса в рационе значитель
но улучшило протеиновый баланс в кормлении молочных 
коров.

В четвертых, начали применять синтетическую мочеЕИ- 
ну в кормлении молочных коров, телят, овец.

Предварительно прореденные опыты по использованию 
сернокислого аммония (NH-t)2 SO 4 в рационах кормления ко
ров дали положительные результаты, а особенно ж елатель
ный результат был получен в опыте по использованию моче
вины в рационах кормления молочных коров и овец, д л и в 
шемся целый год. Результаты  этих опытов можно видеть из 
таблицы 13.



Т а б л и ц а  10

Урожай парозанимающих культур и озимой ржи (с 1 га) по занятым 
и черным парам в среднем за 1952—1955 гг.

Пары

Урожай парозанимающих 
культур Урожай озимой ржи

Урожай паро 
занимающих 

культур и 
озимой ржи

вид
продукции

цент.
кормо

вых еди
ниц, ц

перева
рим.

белка,
кг

цент.
кормо

вых
единиц,

Ч

перева-
римого
оелка,

Ч

кормо
вых

единиц,
Ч

пере
варим
оелка,

Ч

Черный без н а в о з а .............................. — — — — 12,7 15,0 105 15,0 105

Черный с навозом (30 т/га) . . . — — — — 20,7 24,0 172 24,0 172

Клеверный с навозом (30 т/га) . .
зеленая

масса 128 26,9 269 15,5 18,3 129 45,2 398

Вико-овсяный с навозом (30 т/га) . » 93 14,9 121 15,0 17.7 125 32,6 246

Пелюшко-овсяный с навозом (30 т/га) » 80 9,5 95 16,2 19,1 135 28,6 230

П р и м е ч а н и е :  Навоз вносился после уборки парозанимающих культ} р под плуг.



Эффективность занятых паров в среднем за 1957—1958 гг.

Удобрения Урожай, ц\га Урожай ржи и паро- 
занимают, культур

Пары
под парозанимающие 

культуры
под рожь

парозаним. 
культуры 

в среднем 
за 2 года

озимой 
ржи 

за 1958 г.

кормо
вых

единиц,
Ч

перева- 
римого 
бедка, кг

Черный ___ Навоз (30 т/га) — 19,6 23,2 163
Черный — Орг.-мин. смесь — 19,5 23,1 162

Вико-овсяный Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 171,0 20,3 51,6 390

Вико-овсяный Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 168,4 20,3 51,3 388

Вико-овсяный Орг.-мин. смесь Орг.-мин. смесь 166.2 18,1 48,2 357

Картофельный Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 65.2 18,4 40,9 209

Картофельный Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 72,2 19,7 44,9 228

Картофельный Орг.-мин. смесь Орг.-мин. смесь 69,2 20,4 44,4 231

Турнепсовый Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 72,'6 21,4 31,8 206

Турнепсовый Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 85,4 20,8 33,2 206

Турнепсовый Орг.-мин. смесь Орг.-мин. смесь 82,0 21,4 33,5 210

П р и м е ч а н и е Состав органо-минеральной смеси: 3 т перегноя +  NsjPsfKss на 1 га.



Затраты труда и себестоимость продукции в занятых парах (1957—58 гг.)

Пары

Удобрения Затраты, чел.'дн. Себестои
мость 1 ц 
кормовых 

единиц,
Р)6.

под парозанимающие 
культуры

под рожь на 1 га
на 1 ц 

кормовых 
единиц

Черный — Навоз (30 т/га) 19,5 0,84 7,60
Черный — Орг.-мин. смесь 16,0 0,70 5,20
Вико-овсяный Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 29,6 0,58 4,41
Вико-овсяный Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 28,4 0,56 4,37
Вико-овсяный Орг.-мин. смесь Орг.-мин. смесь £3,6 0,49 4,21

Картофельный Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 41,1 1,0 10,00
Картофельный Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 39,1 0,87 9,00

Картофельный Орг.-мин. смесь Орг.-мин. смесь 35,9 0,80 8,40

Турнепсовый Навоз (30 т/га) Орг.-мин. смесь 51,5 1,70 8,50

Турнепсовый Орг.-мин. смесь Навоз (30 т/га) 53,9 1,70 8,40

Турнепсовый Орг..-мин. смесь Орг.-мин. смесь 45,2 1,40 7,60

П р и м е ч а н и е :  Состав органо-минеральной смеси: 3 т перегноя -V- NmPsbKm на 1 га



Итоговые данные опыта по обеим группам по продуктивности, 
использованию рационов и азота мочевины

I группа 
(зимние 
рационы 

с мочеви
ной)

II группа 
(весь год 
рационы 
без мо
чевины)

1. Среднее количество коров в группе за го р. . 28 28
2 . Количество дойных корово-дней за год по 

группам ....................................................................... 8295 8473
3. На 1 корову дойных дней за г о д .................... 293 299
4. На 1 корову сухостойных дней за год . . 72 66

5. Количество отелившихся коров за год по 
группам ...................................................................... 26 24

6. Средний живой вес коровы, к г ......................... 562 574
7. Всего надоено молока за год, л ......................... 131081,4 119731,1
8. Средний процент жира в м о л о к е .................... 3,75 3,66
9. Средний процент сухих веществ в молоке 12.23 12.07
10. Средний процент белка в м о л о к е .................... 3,15 3,08
1 1 . Удой на 1 корову в год, л .............................. 4681,5 4276,1
12 . В годовом удое содержится всего жира, кг 175,5 156,6
13. В годовом удое содержится сухих веществ, кг 572,5 516,1
14. Удой на одну корову молока 4-процентной 

жирности по энергии (М4 =  М.0,4 +  15F) . . 4505,1 4057,9
15. Увеличение продуктивности I группы против 

II группы коров в пересчете на молоко 4-про
центной ж и р н о с т и .................................................. 447,2 . —

16. Съедено на 1 корову в кормах за год сухих 
веществ, к г ............................................................. 5129,4 5043,4

17. В том числе мочевины, к г .............................. 33,7 —
18. Съедено на 1 корову в кормах за год сырого 

протеина, к г ............................................................. 838,3 730,8
19. В том числе из м о ч е в и н ы ................................... 96,5 —
10 . Всего содержится в съеденных кормах на 

1 корову кормовых единиц, к г ......................... 4875 4833
2 1 . Всего содержится в съеденных кормах на 

1 корсву иереваримого белка, к г .................... 469,6 413,3
22. Всего сухих веществ в кормах зимнего раци

она на 1 корову, к г ........................................  . 3462 3376
23. Всего сырого протеина в кормах зимнего ра

циона на 1 корову, к г ......................................... 520 412
24. Отношение количества сырого протеина к ко

личеству сухих в е щ е с т в ................................... 1 : 5,6 1 : 7,2
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1 группа 
(зимние 
рационы 

с мочеви
ной)

II группа 
(весь год 
рационы 
без мо
чевины)

25. Всего сухих веществ в кормах летнего рацио
на на 1 корову, к г .............................................. 1667 1667

26. Всего сырого протеина в кормах летнего ра
циона на 1 корову, к г ........................................ 318 318

27. Отношение количества сырого протеина к ко
личеству сухого в е щ е с т в а .............................. 1 : 4,2 I : 4,2

28. Увеличение надоев молока в I группе протии 
II группы за счет большего количества кор
мовых единиц (42 кг), содержащихся в кор
мах, л ........................................................................ 42

29. Увеличение надоев за счет дополнительно по
требленной мочевины (33,7 кг), л .................... 405,2 _

30. На 1 кг затраченной мочевины получено до
полнительно молока 4-процентной жирности, л 12,0 _

31. Переведено сухих веществ кормов в сухие ве
щества молока, % ................................................... 11,1 10,2

Выводы и предложения

1. Скармливание мочевины молочным коровам с целью по
вышения их молочной продуктивности при недостатке белка 
в основном рационе является целесообразным. Как показал 
опыт, в кормлении высокопродуктивных коров по рационам, 
не содержащим жмых и другие высокобелковые корма, моче
вина в количестве 33,7 кг  в год на корову повысила удой на 
447 кг  (4505,1 кг против 4057,9 кг молока 4-процентной ж и р 
ности), что за вычетом прибавки удоя от других факторов д а 
ет право оценивать результат следующим образом: 1 кг мо: 
«евины прибавил 12 кг  молока 4-процентной жирности (См. 
таблицу 13).

2. Рационы кормления молочных коров, обогащенные азо
том мочевины в разм ерах  данного опыта, улучшили химиче
ский состав молока по сухому веществу (на 0,16%), жиру (на
0,09%) и протеину (на 0,07%), что свидетельствует об исполь
зовании протеина, создающегося из азота мочевины, микро
организмами рубца жвачных животных в процессе пищева
рения.

3. Лучшим отношением азотистых веществ (сырой проте
ин) рациона к общему количеству сухих веществ рациона яв 
ляется от 1 :4  до 1 : 6 , к чему и следует стремиться в б ал ан 
сировании рационов.



4. Рационы с более узким отношением протеина к общему 
количеству сухих веществ ( 1 : 2, 1 : 3 ) ,  имевшие место в лет
нем кормлении зелеными кормами пастбищ (июнь), подле
ж ат  специальному изучению с целью найти способ лучшего 
использования протеина таких рационов.

5. Использование мочевины в кормлении молочных коров 
допустимо в высокопродуктивных стадах, уровня годовой про
дуктивности 4,5— 5,0 тысяч килограммов молока и более.

Проведенные опыты по названным четырем вопросам да-< 
ли необходимый научно обоснованный материал для внедре
ния в производство. Новые способы использования земли и 
обогащения кормов протеином применялись вначале на ф ер
ме Дитятево, а потом были перенесены и на ферму Куркино.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛИ 
НА ФЕРМЕ КУРКИНО ДО 1962 г.

На ферме Куркино в 1951 г. были введены и в 1959 г. ос
воены следующие севообороты:

I. Общий полевой севооборот, главной задачей которого 
являлось производство семенного зерна класса элита и супер
элита. О бщ ая площадь 650 га, что составляет 60% от всей 
пашни. К аждое иоле в среднем равно 65 га.

1 поле — пар чистый с внесением навоза по 30—40 т на
I га.

2 поле — рожь на зерно.
3 поле — яровая  пшеница на зерно, с подсевом клевера с 

тимофеевкой.
4 поле — клевер с тимофеевкой на сено и по отавам пасть

ба коров.
5 поле — клевер с тимофеевкой на сено и 20 га  на се

мена.
6 поле — ячмень на зерно.
7 поле — горох в смеси с овсом на зерно.
8 поле — пар чистый с внесением навоза по 30—40 т на га.
9 поле — рожь на зерно.

10 поле — овес на зерно.
Все культуры в севообороте удобрялись смесью минераль

ных удобрений, состоящей в среднем из 100 кг аммиачной се
литры или 150 кг  сульфатаммония, 200 кг суперфосфата и 
100 кг  хлористого калия на 1 га. Смесь удобрений вносилась 
под предпосевную культивацию.

II. Лугопастбищный севооборот. О бщ ая площадь земли 
280 га, что составляет 29% от всей пашни. К аж дое поле в 
среднем равно 35 га.

1 п о л е— ячмень на зерно с подсевом смеси многолетних 
трав (клевер, тимофеевка, овсяница, еж а сборная, лисо* 
хвост).



2 поле — травы на сено.
3 поле — травы на сено.
4 поле — травы на выпас.
5 поле — травы на выпас.
6 поле — травы на выпас.
7  поле — яровая пшеница на зерно.
8 поле — овес на зерно.
Этот севооборот существовал с использованием по указан 

ной схеме лишь одну ротацию. После первой ротации все пять 
полей под травами продолжали использоваться как пастби
ще, а три поля— под зерновые культуры, не придерживаясь 
схемы. Удобрения в травяные поля вносились без системы. 
Использование трав пяти полей как пастбища производилось 
по системе загонов с некоторыми отклонениями.

III. Прифермский севооборот с общей площадью 6 0 га ,что  
составляет 5,5% от всей пашни, со следующим чередованием 
культур:

1. Ячмень +  клевер с тимофеевкой.
2. Клевер с тимофеевкой.
3. Клевер с тимофеевкой.
4. Кормовая капуста.
5. Горохо-овсяная смесь на силос.
6. Картофель.
IV. Д ва  опытных селекционных севооборота имеют 36 га, 

что составляет 3,3% пашни. Средняя величина поля одного 
севооборота — 2,5, второго 2 га. Чередование культур в сево
оборотах следующее:

1 поле — пар чистый.
2 поле — озимая рожь.
3 поле — ячмень +  клевер +  тимофеевка.
4 поле — клевер с тимофеевкой I года пользования.
5 поле — клевер с тимофеевкой II года пользования.
6 поле-— яровая пшеница.
7 поле — горох.
8 п о л е —-овес.
V. Опытный севооборот по изучению агротехники. Вся пло

щадь пашни под севооборотом равна 24 га, что составляет 
2,3% от всей пашни, каждое поле 3 га.

1 поле — пар чистый.
2 поле — рожь на зерно с подсевом клевера с тимофеев

кой.
3 поле — клевер с тимофеевкой.
4 поле — клевер с тимофеевкой.
5 поле — яровая пшеница на зерно.
6 поле — картофель.
7  поле — ячмень на зерно.
8 поле — овес на зерно.



Этот севооборот используется для проверки различных аг
ротехнических приемов и для поисков новых приемов, повы
шающих урожай отдельных культур.

VI. Севооборот для производства семян многолетних трав 
(клевер, тимофеевка). Вся площадь пашни под севооборотом 
равна 21 га, что составляет 2,0% от всей пашни. К аж дое поле 
равно 3 га.

1 поле — пар чистый.
2 поле — рожь на зерно с подсевом клевера с тимофе

евкой.
3 поле — клевер с тимофеевкой на сено.
4 поле — клевер с тимофеевкой на сено.
5 поле — клевер с тимофеевкой на семена.
6 поле — яровая пшеница на зерно.
7 поле — ячмень или овес на зерно.
В данном севообороте только на третьем году использова

ния в 4-летнем возрасте клевер с тимофеевкой использова
лись на семена. Благодаря  этому предполагалось отбирать 
наиболее устойчивые формы клевера для размножения.

И злож енная система севооборотов в значительной jwepe от
вечала требованиям того времени и была прогрессивной. Ж и 
вотноводство обеспечивалось кормами преимущественно из 
сена, соломы и отходов зерна. Силосованных кормов произво
дилось очень мало и в основном за счет силосования трав  с 
естественных сенокосов. Белка в кормах было недостаточно.

Необходимость улучшения кормопроизводства и увеличе
ния производства продуктов животноводства являлась  глав
ной задачей коллективов опытных ферм Куркино и Д итяте
во. Д л я  этого чистые пары заменили занятыми вико-овсом, 
горохо-овсом. В связи с этим увеличили производство силоса 
и притом высокобелкового. Усилили подкормку трав на сено
косах и пастбищах минеральными удобрениями, особенно азо
тистыми — это тоже увеличило содержание белка в травах.

С 1960 г. стали систематически применять мочевину в 
кормлении молочных коров и на ферме Куркино.

Проведенные изменения в использовании земли на ферме 
Куркино хотя и сказались положительно, но все же результат 
был неудовлетворительным по производству молока, мяса и 
зерна на 100 га  сельскохозяйственных угодий. Поиски новых 
приемов агротехники и зоотехнии были необходимы. Нужно 
было найти культуры для производства большого количества 
силосованных кормов, увязать такие положения, как произ
водство кормов с наименьшими затратами труда и средств, 
рациональное использование всех отходов зерна — соломы, 
второго и третьего сорта зерна, — с одной стороны, и биоло
гию животных, то есть дать такой рацион по видам ж ивот
ных, который был бы вполне приемлем, с другой стороны.
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ПОИСКИ НОВЫХ ПРИЕМОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Повышение производительности сельскохозяйственных 
угодий опытных ферм, а так ж е  колхозов и совхозов является 
основной задачей, вытекающей из решений партии и прави
тельства. Н азрела необходимость заменить травопольную сис
тему более интенсивной пропашной системой.

В 1958— 1962 гг. были попытки в широких разм ерах воз
делывать кукурузу как силосную культуру. Но опыт показал, 
что современные сорта этой культуры для северных районов 
мало пригодны. Кукуруза не является культурой, надежно 
обеспечивающей получение из года в год больших урожаев, 
а потребности затрат  труда на ее возделывание относительно 
велики.

Подсолнух как силосная культура из года в год дает вы
сокий урожай и хорошее качество силоса, но он очень исто
щает землю по азоту и калию.

Кормовые бобы, возделываемые в чистых посевах как про
пашная культура, дают надежно высокие урожаи и хорошее 
качество силоса. Они удобряют землю азотом, что очень важ 
но в земледелии как севера, так и всей нечерноземной зоны. 
После бобов в почве вместе со стерневыми остатками и кор
нями остается 50:—70 кг  связанного азота на гектар, что со
ответствует 2,5— 3,5 ц сернокислого аммония. Недостаток бо
бов заключается в том, что, возделывая эту культуру как про
пашную приходится затрачивать много труда на междурядные 
обработки, а гее же сорняков бывает очень много, они сни
жаю т кормовую ценность бобов в силосовании.

Опыты 1962 г. показали, что возделывание на силос смеси 
культур, состоящей из гороха, овса и бобов, является наибо
лее подходящим в сплошных посевах без междурядных об
работок. Лучшими нормами высева, по данным опыта, явля
ются: горох 100 кг, овес 100 кг, бобы 70 кг на 1 га, принимая 

во внимание всхожесть семян 80—85%. И з такой смеси к а 
чество силоса получилось очень высокое: в 5 кг силоса со
держится 1 кормовая единица с содержанием переваримого 
белка 110— 120 г. Культуры этой смеси не только не истоща
ют землю, а, наоборот, накапливают в почве азот.

Посев смеси приемлем в занятых парах и в севообороте 
пропашных культур как предшественник корнеплодов, карто
феля, кормовой капусты, а кроме этого как культура уплот
ненных посевов после уборки ржи на силос. В новых схемах 
севооборотов с 1963 г. смесь этих культур широко исполь
зуется для производства силоса. Урожайность смеси дости
гает 20—30 тонн зеленой массы с 1 га, что равно 4— 6 тонн 
кормовых единиц. Затраты  труда невелики. Себестоимость 
производства корма более низкая, чем по другим культурам.



Продолжающ иеся поиски более эффективных способов ис
пользования мочевины в кормлении коров, телят и овец при
вели к необходимости использования ее в приготовлении си
лоса.

Прибавление 3 кг мочевины на 1 т зеленой массы при си
лосовании обогащает силос примерно на 8 г протеина в к а ж 
дом килограмме силоса. Это дает уже не 110— 120 г перева- 
римого протеина к кормовой единице силоса, а 150— 160 г. Т а 
кой силос уже является концентратом по белку и равноценен 
по протеиновому отношению зерну гороха — 1 :3  (в силосе — 
1 :4 ,3).

Опыты показали, что мочевину полезно прибавлять в зе
леную массу при силосовании не только злаковых культур, но 
и злакобобовых, так  как мочевина в силосе используется в 

двух направлениях: во-первых, аммиак, выделяющийся из мо
чевины при ее разложении, соединяется с органическими кис
лотами, образующимися в силосе, и дает аммонийные соли 
органических кислот, которые впоследствии становятся эле
ментами пищи; во-вторых, выделяющийся аммиак является 
пищей бактерий денитрификатор, в силу чего последние не 
разлагаю т протеин зеленой массы в силосе, а разлагаю т мо
чевину или аммиак, выделившийся из мочевины. В этом слу
чае мочевина выполняет роль защиты от разложения проте
ина силосуемой массы. Мочевина в силосе теряет свои токси
ческие свойства. В таблицах 14 и 15 приведены данные опыта 
М. И. Вященко.

Т а б л и ц а  14

Содержание сырого протеина в силосе и зеленой массе, 
уложенной на силос

В 1 кг содержится, 
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Зеленая масса при сило
совании ......................... 249,50

Силос без мочевины 231,20
Зеленая масса +  мочеви

на ......................... ..... . 249,50
Силос с добавкой 3 кг

мочевины на 1 т си
лосной массы 261,60

27,70 11,10
23,40 10,14 0,96

35,95 14,40

36,30 13,86 0.54



Процент использования азота мочевины опытными животными
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Дойные коровы. Мо
чевина в силосе 21,9 — 65,7 180,7 50,1 43,0 93,1 51,5

Дойные коровы. Мо
чевина в концкор- 
мах при скармли
вании .................... 80 220,0 54,4 13,4 67,8 31,0

Сухостойные коровы.
Мочевина в силосе 18,4 — 35,2 151,8 ■ - 91,0 91,0 60,0

Сухостойные коровы. 
Мочевина в конц- 

кормах . . . . 60 265,0 80,3 80,3 48,7

Использование мочевины дало новый прием технологии 
производства силоса. Силос становится основным кормом не 
только по количеству сухих вйществ или кормовых единиц, но 
к по количеству белка. Он пригоден не только в кормлении 
коров, но и свиней.

Корнеплоды — сахарная и кормовая свекла и гибрид кор»' 
мовой капусты с брюквой — весьма пригодны для возделыва
ния на корм в наших условиях. Урожай их составляет 5— 10 г 
кормовых единиц с 1 га.

Картофель такж е  необходим и как кормовая и как  про
довольственная культура. Возделывание его в интенсивной 
системе земледелия обязательно.

Морковь для кормовых целей производительна и полез
на. Этой культуре тоже отводится соответствующее место в 
севообороте пропашных культур.

Кормовая капуста — незаменимый зеленый корм коровам 
для глубокой осени северных областей. В октябре и в какой- 
то мере ноябре зеленая кормовая капуста в рационе коров, 
телят и овец заменяет силос и корнеплоды. По своей урож ай
ности' эта культура не имеет конкурентов (8— 12 т кормовых 
единиц с 1 га ). Лучший сорт — наш северный Вологодская 
зеленая -мозговая селекции Вологодской опытной станции.

В основном новые приемы интенсификации в использова
нии сельскохояйственных угодий связаны с кормопроизвод
ством. Кормопроизводство как бы складывается из двух



источников. Первый — это использование культур только на 
корм скоту, второй — рациональное использование отходов 
производства зерна, продовольственного картофеля, овощей.

Результаты с п ы т о е  в земледелии, растениеводстве дали 
нам необходимые научные обоснования новой структуры ис
пользования пашни, новых севооборотов. Указанные выше из
менения позволили расширить посевные площади, улучшить 
качество земли, повысить урожай, что в свою очередь дало  
возможность увеличивать количество скота по годам и произ

водство  животноводческой продукции.
Т а б л и ц а  16

Наличие скота по годам на 1 января

1959 1960 1961 1962 1963
1963

(конец
года)

Крупный рогатый скот, 
всего ..................... 499 597 627 674 781 790
в том числе 
коровы . . . . 235 249 291 299 327 370

Свиньи, всего . . , 236 34 190 307 433 477
Овцы, всего . . . . 81 95 108 70 159 205

Т а б л и ц а  17
Наличие скота на 100 га

(крупный рогатый скот — на 100 га сельхозугодий, 
свиньи — на 100 га пашни)

1959 1960 1961 1Б62 1963
19«3

(конец
года)

Крупный рогатый скот, 
всего ..................... 27 52,5 34 36,7 42,5 43,0
в том числе коро
вы .......................... 12 13,5 15,8 16,3 17,8 20,0

Свиньи ......................... 17 2,4 13,8 22,0 31,5 35,0

Т а б л и ц а  18

Валовое производство продукции животноводства и растениеводства

Виды продукции 1959 1960 1961 1962 План
1963

Молоко, ц ......................... 9900 10072 9363 8594 9500
Мясо в живом весе, ц 999 967 968 1135 1350
Зерно в бункерном

весе, ц 8628 10829 8032 9683 10684
Силос, Ц ......................... 20490 27762 22610 40130 47600



Т а б л и ц а  19 

Производство молока и мяса на 100 га сельхозугодий

Виды продукции 1959 1960 1961 1962 План
1963

Молоко, ц ....................
Мясо в живом весе, ц .

5S9
54,4

548
52,6

500
52,7

468
61,8

506
72,0

МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Основным отличием в использовании земли с 1963 г. не 
сравнению с предшествующим периодом является то, что в 
больших разм ерах  производится посев смеси горох +  овес + 
бобы на силос, вводятся повторные посевы: рожь на силос, 
а после ее уборки вторая культура — горох — овес — бобы, 
или кормЪвая капуста, гибрид кормовой капусты с брюквой.

Уплотненные посевы стали возможны лишь при больших 
дозах  применения удобрений как органических, так  и мине
ральных, а т ак ж е  механизации силосования. Севообороты и 
структура использования пашни по ферме Дитятево и Кур
кино представлены в таблицах 20— 23.

Т а б л и ц а  2t

Севооборот зерновых культур по ферме Дитятево
(67% пашни)
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1. Горох +  бобы +  овес 17 силос 20 4 68
2. Рожь 17 зерно 2

соломы
2

2 34

3 Горох +  овес 17 зерно 2
соломы

2

2,5 42

4. Ячмень 17 зерно 2
соломы

2

2,5 42

5. Горох +  бобы +  овес 17 силос 20 4 68

6. Рожь 17 зерно 2
соломы

2

Ъ 34

7. Горох +  овес 17 зерно соломы
2

2,5 42



К
ол

ич
е

ст
во

, 
га

Н
аз

на
че

- 
1 н

ие У
ро

ж
ай

,
m

jz
a

К
ор

м
ов

ы
х

ед
ин

иц
,

т
\г

а

Вс
ег

о 
ко

р
м

ов
ы

х 
ед

ин
иц

, 
т

8. Овес 17 зерно 2
соломы

2

2,5 42

9. Горох +  бобы +  овес 17 силос 20 4 68

10. Пшеница 17 зерно 2
соломы

2

2 34

Всего 170 2 474

В среднем кормовых единиц на 1 га: 474: 170 =  2,8 т

Т а б л и ц а  21

Севооборот пропашных культур (19% пашни)

1 К
ол

ич
е

ст
во

, 
га Назначение

Урожай,

т\га

Кормо
вых еди

ниц, 
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х 
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и
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т

1. Горох+бобы-Ъ овес 7 силос 30 6 42

2. Рожь 7 зерно 2, соломы 2 2 14

3. Свекла сахарная 7 листья 
на зел. 
корм.

15, лигть- 
ев 15

6 42

4. Горох+бобы+ овес 7 силос 30 6 42

5. Картофель 7 20 (клубни) 6 42

6. Кормовая капуста и 
гибрид капустно-брюк
венный 7 зел. корм. 60 (листья 

и корни)
10 70

7. Кормовая свекла 7 силос 1 50 6 42

Всего 49 294

В среднем кормовых единиц на 1 га: 294 : 49 =  6 т.

П р и м е ч а н и е .  Не учтены вторые посевы после убранной на силос ржи.



Система севооборотов по ферме Куркино

А 8V
Назна Урожай 

зерна и
X
2ёш § 3
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чение соломы,
т\га а * «  о 5-~-
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,

/. Зерновой севооборот (64% пашни)
1. Яровая пшеница +  клевер 

с тимофеевкой 70 зерно 2—2 2,6 182
2. Клевер с тимофеевкой 

(1 год пользования) 70 силос 15 2,5 175
3. Клевер с тимофеевкой 20 семена — —

(II год пользования) 50 сено 4 2 100
4. Озимая рожь 150 зерно 2 - 3 2,7 135

Яровая пшеница 20 зерно 2 - 2 2,6 52
5. Горох— овес 70 зерно 2—2 2,45 171
6. Ячмень 70 зерно 2 - 2 2,6 182
7. Горох— овес 70 зерно 2—2 2,6 182
8. Овес 70 зерно 2—2 2,6 182
9. Занятый пар (горох —

овес — бобы) 70 силос 20 4 280
10. Озимая рожь 70' зерно 2—3 2,7 189

Всего 700 — — 1830

1 га севооборота дает 2,7 т кормовых единиц.

// .  Кормовой севооборот (200 га или 18% от всей пашни)
I. Пропашные культуры: 

картофель 25 клубни 15 4.5 112,6

сахарная свекла
5 корни 

ботва 20 8 40
брюква 10 корни 40 8 80
кормовая капуста 10 листья 50 8 80

2. Горох — овес — бобы 50 силос 15 3 150
S. Рожь 50 силос 15 3 150
4. Рожь 50 зерно 20,4 2,4 120

Всего 200 732

1 га кормового севооборота дает 3,7 т кормовых единиц.



Т а б л и ц а  23 

Опытные севообороты отдела земледелия (7,0% пашни)

и

Площадь, Назна Урожай 
зерна и 
соломы,

3
ю ^
°  ?55 S  
5  I  Qга чение mjza
*  2  Б

А. Бобы 3 силос 20 3,3 10,0
2. Яровые зерновые+клевер 3 зерно 2—2 2,6 7,8
3. Клевер (занятый пар) 3 силос 4 2,5 7,5
4. Озимая рожь 3 зерно 2—3 2,7 8.!
5. Картофель 3 семена 20 6 18
6. Сахарная свекла 3 на корм 15—15 6 18
7. Яровые зерновые 

Всего
1 га дает 3,7 т кормовых

3
21

единиц.

зерно 2—2 2,6 7,8
77,2

1. Ячмень +  клевер 3 зерно 2—2 2,6 7,8
2. Клевер (занятый пар) Э силос 4 2,5 7,5

3. Озимая рожь 3 зерно 2—3 2,7 8,1

4. Лен 3
5. Горох 3 зерно 2—2 2,4 7,2

е. Сахарная свекла 3 на корм 15—15 6 18

7. Яровая пшеница 3 зерно 2—2 2,е 7,8

8. Овес 3 зерно 2—2 2,6 7,8
Всего 24 62,7

1 га дает 2,7 т кормовых единиц.

Два селекционных севооборота

I. Пар чистый 4,5
2. Озимая рожь 4,5 зерно 2—3 2,7 12,2

3. Ячмень +  клевер-Ь 
+  тимофеевка 4,5 зерно 2—2 2,6 11,7

4. Клевер с тимофеевкой 
(1 год пользования) 4,5 силос 4 2,5 10,0

5. Клевер с тимофеевкой 
(II год пользования) 4,5 силос 4 2,5 10,0

6. Яровая пшеница 4,5 зерно 2 - 2 2,6 11,7
7. Горох 4,5 зерно 2—2 2,6 11,7
8. Овес 4,5 зерно 2 - 2 2,6 11.7

Всего 36 79
I га дает 2,2 т кормовых единиц.



ДАННЫЕ ОПЫТА ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ, ПРОВЕДЕННОГО 

В 1963 г. НА ФЕРМЕ ДИТЯТЕВО

В 1963 году на Вологодской опытной станции проведен опыт 
интенсивного использования земли в производстве силосован
ного корма. Он заключался в выяснении получения двух уро
ж аев в течение лета в условиях Вологодской области и дал 
положительные результаты. Суть опыта в том, что два поля 
озимой ржи, одно площадью 17,6 га, другое — 5,5 га, посева 
!6— 19 августа 1962 г. на хорошо удобренных участках из- 
под кукурузы использовались различными способами.

Р о ж ь  с обоих полей в период с 28 мая по 2 июня была 
убрана на силос в ф азе начала колошения. Д анны е ее уро
жайности и химического состава указаны в таблицах 24 и 25.

Т а б л и ц а  24
Урожайность зеленой массы озимой ржи

Поле 17,6 га Поле 5,5 га
Средняя 

с 1 га

В
ал

ов
ой

 
сб

ор
 

с 
об

о
их 

по
ле

й

с 1 га всего с 1 га всего

Зеленой массы, т 18 316 17 931 17,7 409
Сухих веществ, т 3,78 66,36 3,57 19,53 3,72 85,89
Кормовых единиц, т 3,24 56,9 3,06 16,7 3,18 73,6
Переварим, протеина, т 0,360 6,32 0,340 1,86 0,354 8,18

Т а б л и ц а  25
Химический анализ

Влаж Количество
каротина

ность мг\кг

Количество азо
та в воздушно

сухом веще
стве, %

Зеленая масса . . . .  79 14,5 2,0

И з 409 т зеленой массы, считая 15% «угара», получено 
347 т готового силоса. Средняя влажность силосуемой массы 
79%, отсюда сухих веществ 21%. Питательность одного кило
грамма такого силоса при указанном количестве сухих ве
ществ равна 0,2 кормовой единицы при 100 г  переваримого 
протеина на одну кормовую единицу. Таким образом, в гото
вом силосе уж е получено 69,4 т кормовых единицы, или 3 т 
кормовых единиц с 1 га.

Д л я  обогащения силоса переваримым протеином внесено 
при силосовании 915 кг мочевины в виде порошка, или по



2,6 кг  на 1 т силоса. При такой дозе мочевины количество пе- 
реваримого протеина на 1 кормовую единицу увеличится со 
100 до 130 г. Исследование верхнего слоя силоса через три 
недели его созревания показало, что силос отличного каче
ства, оценен в 11 баллов из 12 возможных, масляной кислоты 
не оказалось сонсем, что подтверждает отсутствие потерь.

Описанный способ использования 23 га  озимой ржи на си
лос с внесением мочевины — это первая часть опыта, вторая 
часть заклю чалась в следующем.

После уборки озимой ржи на силос поле в 17,6 га  засеяли 
смесью горох— овес — бобы. После уборки этой смеси на си
лос посеяли снова озимую рожь на зерно под урожай 1964 г. 
Результаты, полученные при посеве смеси горох— овес — бо
бы на силос, приведены в таблицах 26—29.

Т а б л и ц а  26

Анализ проб, взятых 5 августа

Пробы

I 11 III IV V
Среднее

Урожайность, кг/м2 . 2,0 2,2 2,6 1,8 4,0 2,52
Урожай, т/га . . . . 20 22 26 18 40 25,2

И з данных таблицы видно, что отдельные пробы дают до 
40 т зеленой массы на 1 га, накопленной всего за два месяца 
роста и развития растений.

Т а б л и ц а  27 
Урожайность зеленой массы смеси горох — овес — бобы

Собрано Собрано всего
с 1 га с 17,6 га

Зеленой массы, т .................... 25,2 443
Сухих веществ, г .............................. 3,4 59,8
Кормовых единиц, т......................... 3,0 53,0
Переваримого протеина, т . . .  . 0,504 8,86

Т а б л и ц а  28
Химический анализ

Влажность, Кол-во каро
% тина, мг\кг

Зеленая масса смеси в среднем . , 86,5 25,3
в том числе:

г о р о х .................................................. 85,5 27,5
б о б ы ............................................... 89,0 14
о в е с .............................. ..... 85,2 23



Ботанический состав и фазы развития 
В 1 кг зеленей массы содержатся компоненты в следующих отношениях

по весу:

Наименование % Фазы развития

Горох 22

Овес .........................  73
Бобы 1,7
С о р н я к и ......................... 0,8

Образование бобов 1—3 
ярусов

Выбрасывание метелки
Начало цветения — 1 ярус
Начало цветения — 1 ярус

В этой смеси наибольший удельный вес занимает овес — 
73% по весу, наименьший — бобы — 1,7%. Бобов в смеси поч
ти не заметно, 2—3 растения на 1 м 2, причем они угнетены 
в росте и развитии.

Во второй части опыта, то есть по укосу смеси горох — 
овес г— бобы после уборки озимой ржи, получено 443 т зеле
ной массы. Урожайность зеленой массы составила 25,2 т с 
1 га, или 3 т кормовых единиц на 1 га. И з 443 т зеленой сме
си со скидкоц 15% на «угар» получено 377 т силоса. В этом 
случае силосовали такж е с добавлением мочевины из расче
та 2 кг на 1 т силосуемой массы.

В третьей части опыта поле №  3 после уборки первого 
укоса озимой ржи на силос оставили для отрастания ржи на 
зерно. Пробы, взятые 31 августа, в день уборки зерна, пока
зали следующую биологическую и собранную урожайность 
(таблица 30).

Т а б л и ц а  30

Пр“бы

I II III IV V VI

Вес сырой массы с 1 и2, г 465 393 390 550 451 —

Вес сухого зерна с 1 .н2, г 118 67 81 101 90 70

Вес сухой соломы с. мя 
киной, г .................... 194 182 177 201 206 150

Собран урожай в бун
керном весе . . . . . — — — — — --

Собран урожай в амбар
ном в е с е ......................... — — — — — —

Собрано соломы в скир
дах ..............................

60



Пробы

VII VIII IX X

«и ~£ с
5 s? 
*> о.
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1 
га

, 
i

Вес сырей массы с 1 м?,г _ _ — — 450 45
Вес сухого зерна с 1 м \ г 103 60 116 87 89,3 8,93

Вес сухой соломы с мя
киной, г .................... 147 140 143 146 168 16,8

Собран урожай в бун
керном весе . . . . — — _ — — 11,1

Собран урожай в амбар
ном весе 1 .................... ■— . _ _ — 7,7

Собрано соломы в скир
дах .............................. 14,2

Т а б л и ц а  31
Урожайность второго укоса ржи на зерно

Собрано 
с 1 га

Собрано всего 
с 5,5 га

Зерно, г .................................................. 0,77 4,2

Соломы, т .............................................. 1,68 9,2

Сухих веществ, т ................................... 1,91 10,5

Кормовых единиц, т ......................... 1,15 6,3

Переваримого протеина, т 0,085 0,47

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОПЫТНЫХ КУЛЬТУР

На оба поля в октябре 1961 г. были внесены органо-ми- 
керальные ксмлосты и разложившийся навоз. Всего органи
ческих удобрений внесено по 25 г на 1 га, и осенью же ком
пост был запахан. Компосты состояли в процентах по весу: 
торф — 60%, навоз, навозная ж иж а — 25%, фекалий — 5%, 
фосфоритная мука — 4% и известь — 6%. Весной 1962 г после 
культивации обоих полей и внесения минеральных уробрений 
в виде смеси 1,5 ц аммиачной селитры, 1,5 ц фосфоритной му
ки и 1,5 ц хлористого калия, была посеяна кукуруза на си
лос. В течение лета кукурузу подкормили такой же смесью, но 
вместо фосфорита был внесен суперфосфат. После уборки ку
курузы на силос поле было вспахано и засеяно рожью в срок 
16— 19 августа с нормой высева 1,6 ц сеМян на 1 га. Всходы



на обоих полях были хорошие, и в зиму озимь пошла в хоро
шем состоянии.

В апреле 1963 г. рожь на обоих полях была подкормлена 
минеральными удобрениями, смесью: аммиачной селитры — 
150 кг, суперф осф ата— 150 кг  и хлористого к а л и я — 150 кг  на
i га. Уборку ржи на силос начали 27 мая и закончили 2 ию
ня. Поле в 5,5 га  убирали косилкой-подборщиком типа 
Е-0,62/1, ведомой трактором «Беларусь». Высота среза соста
вила 15—20 см для быстрейшего отрастания отавы, так как 
в этом случае нужно было получить зерно. Поле в 17,6 га  
убирали косилкой-измельчителем К И Р - 1,5 с наименьшей вы
сотой среза зеленой массы. После уборки зеленой массы на 
силос на обоих полях произвели посев минеральных удобре
ний из расчета на 1 га: аммиачной селитры — 200 кг, супер
фосфата — 150 кг  и хлористого калия — 150 кг.

Поле в 17,6 га  перед посевом смеси горох — овес — бобы 
не перепахивали, а произвели глубокое дискование дисковой 
бороной в два следа и внесли смесь минеральных удобрений. 
Сеяли смесь 8 июня с нормой высева семян на 1 га. 
го р о х — 100 кг, о в е с — 100 кг, бобы — 60 кг. Убирали с 5 по 
10 августа. После уборки смеси горох — овес — бобы на си
лос поле перепахивали, на каждый гектар внесли по 5—7 ц 
фосфоритной муки и посеяли озимую рожь 19—20 августа на 
зерно под урожай 1964 г. Д л я  получения хорошего урож ая 
весной внесли минеральные удобрения.

И з опыта можно сделать вывод: при повторном посеве сме
си горох — о в ес— бобы после уборки озимой ржи на силос 
показатели по урожайности с 1 га  лучше, чем без посева при 
сборе второго укоса на зерно, хотя результаты неплохие и в 
этом варианте (см. таблицу 32).

Т а б л и ц а  32

Собрано с 1 га
При повторном 
посеве смеси

Без посева при 
сборе второю 
укоса на зерно

Кормовых единиц, т * ......................... 6,24 4,21

Сухих веществ, т .............................. 7,18 5,48

Переваримого протеина, т . . .  . 0,864 0,425

*) Расход семян рычтен из количества кормовых единиц.

Д анны е опыта подтверждают экономическую целесообраз* 
ность применения повторных посевов. Силосованный корм иэ 
зеленой ржи и смеси горох — овес — бобы питателен и имеет 
низкую себестоимость: одна кормовая единица стоит 2,6—3,2 
копейки.



СЕВООБОРОТЫ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
НА ФЕРМЕ ДИТЯТЕВО, ПРИНЯТЫЕ НА 1964 г 

С УЧЕТОМ ДАННЫХ ОПЫТА 1963 г

Известно, что севооборот является одним из средств уве
личения урожаев, улучшения культуры земледелия и органи
зации использования. Как показал наш многолетний опыт, 
нужно в хозяйстве — совхозе, колхозе, ферме или отделении 
совхоза, бригаде колхоза иметь следующую структуру в ис
пользовании земли:

1) Севооборот кормовых культур — 18—20% земли от всен 
пашни.

2) Многолетние культурные пастбища и луга на землях, 
отнесенных к пашне, но неудобных для введения их в кормо
вой или зерновой севооборот. Это земли относительно малых 
контуров, крутых склонов или на очень низких местах с из
быточным увлажнением, требующих осушки.

Названные земли целесообразно использовать под много
летними травами. Благодаря внесению минеральных удобре
ний на этих землях можно из года в год получать высокие 
урожаи трав (20—25 т на 1 га) и использовать травы преиму 
щественно как культурное пастбище для скота, в первую оче
редь для молочных коров, использовать как  культурный луг 
для производства высококачественного сена или силоса. О та 
вы ка лугах после уборки травы на сено или силос можно ис 
пользовать на выпас скота, допуская легкий выпас, чтобы не 
испортить луг. Таким образом можно использовать 13— 15% 
от всей пахотной земли.

3) Общий полевой севооборот для возделывания преиму 
щественно зерноЕых культур. В этот севооборот нужно вво
дить не менее 67% земли от всей пашни.

Севооборот для производства культур на силос,
картофеля и корнеплодов (19% земли от всей пашни)

1 поле — смесь горох Ч-овес +  бобы на силос, после убор
ки посев ржи.

2 поле — рожь, уборка на силос, после уборки ржи на, си
лос посев смеси горох +  овес +  бобы, уборка на силос (поле 
с повторным посевом).

3 п о л е — картофель.
4 поле — смесь горох +  овес -I- бобы, уборка на силос и по

сев ржи.
5 поле — рожь, уборка на силос и после уборки ржи по

садка рассады кормовой капусты и гибрида кормовой капус
ты с брюквой (поле с повторным посевом).

6 поле — сахарная  свекла.



7 поле — как выводной клин, используемый под посевом— 
рожь на силос, посев смеси горох +  озес + б о б ы  на силос, а 
после уборки опять посев ржи к будущему году для исполь
зования на силос и посев смеси, и так из года в год. В этом 
поле чередование двух культур в одно лето, как  бы севообо
рот во времени.

В данном севообороте средний урожай с одного гектара 
равен 4000— 6000 кормовых единиц. Повторные посевы в трех 
полях из семи как бы увеличивают пашню на 40%, из 100 га  
делают 140 га.

Кулыурные пастбища и сенокосы

11% пашни используется как культурное пастбище и 3% 
как культурный луг. Эти земли мало пригодны для возделы
вания зерновых, силосных культур, картофеля и корнеплодов. 
Высокие урожаи трав на этих землях возможны преимущест
венно за счет внесения минеральных удобрений. Пастьба ко
ров по системе загонов позволяет очень выгодно заменять 
уборку травы кошением и подвозкой ее к месту скармлива
ния. Средняя урожайность, исчисляемая в кормовых едини
цах, на этих землях равна 3000—5000.

Общий полевой севооборот для возделывания 
преимущественно зерновых культур

В этот севооборот введено 67% земли от всей пашни.
1 п о л е— занятый пар, смесь горох+ о в ес+ бобы на си

лос, а после уборки смеси посев ржи на зерно.
2 поле — рожь на зерно.
3 поле — горох +  овес на зерно.
4 поле — ячмень на зерно.
5 поле — занятый пар, смесь горох +  овес +  бобы на си

лос, а после уборки смеси посев ржи на зерно.
6 поле — рожь на зерно.
7 поле — смесь горох +  овес на зерно (или лен).
8 поле — овес на зерно.
9 поле — смесь горох +  овес на зерно.

10 поле — пшеница на зерно.
В этом севообороте из десяти полей восемь занято зерно

выми культурами и два поля силосными. Общий урожай с 
каждого гектара в кормовых единицах с учетом соломы мо
жет удерживаться на уровне 2500—3500 кормовых единиц.

Вгедение таких севооборотов с полным использованием ор
ганических удобрений, которых в хозяйстве производится при
мерно 10 г в среднем на каждый гектар пашни и завозных ми
неральных удобрений по 0,75 т (азотных 0,25, фосфорных 0,25 
и калийных 0,25 г) <на каждый гектар пашни, позволит полу



чать высокие урожаи всех культур в севооборотах. С к а ж д о 
го гектара пашни в среднем возможны урожаи 3000—4000 
кормовых единиц.

Количество пашни под культурами по

Рожь на зерно — 13,5%
Пшеница на зерно — 6,7%
Ячмень на зерно — 6,7%

Горох +  овес на зерно —20,0%
Овес на зерно -  6,1%

Всего зерновых —53,0%
Рожь на силос — 8,0%
Горох +  овес +  бобы на силос —24,5%

(из них 5% — повторный посев) 
Всего силосных —32,5%
Сахарная свекла — 2,5%
Гибрид брюквы с кормовой капустой— 1,5%

все 3% повторный посев 
Кормовая капуста — 1,5%

Всего корнеплодов 
и кормовой капусты — 5,5%

Картофель кормовой — 3,0%

Всего силосных, 
корнеплодов, кормовой капус
ты и картофеля —41,0%

из них 8% из повторных посевов
За вычетом площадей повторных 
посевов ■—33,0%
1равы культурного пастбища — 11,0%
Травы на сено — 3,0%

Всего —100%

Повторные посевы составляют 8%, этим площадь пашни 
как  бы увеличивается на 8%, что составляет большой резерв 
в производстве кормов и одновременно снижает их себестои
мость.

В изложенной структуре использования земли нет посевов 
клевера. Многолетние травы культурного пастбища и луга 
являются долголетними, мы не знаем еще, через сколько лет 
понадобится их возобновление посредством перепашки и по
сева вновь смеси злаковых и бобовых трав, так  как при обиль
ном удобрении их минеральными удобрениями (N — 200 кг, 
Р — 100 кг, К — 100 кг на гектар) при трехкратном внесении 
на пастбищах и двухкратной на лугах в течение лета урожай 
их все повышается.



По затратам  труда применяемая на опытной ферме Д и тя 
тево система севооборотов и структура использования паш
ни, при наличии естественных сенокосов и пастбищ, обеспе
чивает высокую производительность хозяйства при наимень
ших затратах. Себестоимость одной кормовой единицы в уро
ж ае  в среднем из всех севооборотов составляет 5,4 коп. Сред
ний урожай в 3000 кормовых единиц с каждого гектара с 
себестоимостью 5,4 коп. характеризует высокую производи
тельность хозяйства и относительно невысокие затраты на 
производство урож ая  применительно к условиям Северо-За
пада.

Применение культурных пастбищ, используемых по систе
ме загонов, выгодно, так как снижает затраты в производст
ве и использовании продукции растениеводства, не снижая 
среднего урож ая в кормовых единицах с каждого гектара.

Повторные посевы кормовых культур и создание культур
ных пастбищ в наших условиях являются большим резервом 
экономного и надежного кормопроизводства.

III. ЖИВОТНОВОДСТВО, КОРМОПРОИЗВОДСТВО  
И КОРМЛЕНИЕ СКОТА

РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ, ТЕЛЯТ, ОВЕЦ, СВИНЕЙ

В соответствии с изменениями в земледелии изменялся и 
рацион кормления в животноводстве опытных ферм.

На опытной станции последовательно изучались системы 
кормовых рационов для кормления молочных коров, телят, 
овец, свиней и птиц. Изучению систем рационов придается 
большое значение. Системы рационов для кормления молоч
ных коров представлены в таблицах 33—37.

С 1953 г. начаты поиски нойых рационов, включающих наи
меньшие количества белковых веществ. В опытах по выращи
ванию молочных коров, проведенных И. И. Дедюковым и 
А. П. Балбышевым на рационах с протеиновым отношением 
1 :5  и 1 :9 ,  были получены хорошие результаты от примене
ния второй системы рационов, где протеиновое отношение рав
но 1 :9. С 1956 г. эти рационы и введены в практику кормле
ния телят (табл. 38—41).

Ограниченное количество белков в рационе растущих те
лок вырабатывает у них свойство лучше использовать проте
ин (что является важным свойством мелочной коровы), эко
номно расходовать белки и даж е  откладывать их про запас 
при избытке белка в рационе (что бывает при кормлении зе 
леными кормами). Фактические средние кормовые рационы 
молочных корой в 1958— 1С62 гг. были следующие (табл. 
42— 44).



Уровень годовой продуктивности по стаду 4—в тыс. кг

Количество кормов суточного рациона

Корма при
сухостое

суточный 
удой 

до 10 кг

суточный 
удой 

10- 15 кг

суточный 
удой 

15—20 кг

суточный 
удой 

20—25 кг

суточный 
удой 

25—30 кг

суточный 
удой 

3 0 -4 0  кг

Система рациона с оптимальным количеством концентрированных кормов

З и м н и й  п е р и о д

Сено, к г ..................................................  6 6 6 8 10 10 10
Солома яровая, к г .............................. 4 2 2 — — — —
Силос, к г ..................................... ....  . 5 10 15 15 20 25 25
Корнеплоды, кг ................................... — — — 10 10 10 15
Жмых, кг ............................................. 1,5 1 1,5 2 2,5 3 5
Зерновые, кг ........................................ 1,5 3 4 4 4,5 5,5 8
Костная мука, г ................................... 5,0 50 100 100 100 100—150 100
Соль, г ........................................................ 50 50 100 150 100—200 100—200 100—200
Мел, г .................................................. ..... — — — — — 50 100-150

Зеленый корм, к г ................................... 4 0 -6 0

Л е т н и й

6Э

п е р и о д

70—80 70—80 70—80 7 0 -8 0 70—80
Жмых, кг ............................................. — — 0,5 2 2 3 4

Зерновые, мука, к г .............................. — — — 1 2 4 5
Костная мука, г .............................. — — 100 50—100 100 103 100-200

100 100-150 100—150 100—150 100-200 100—2С0 100-200



Количество кормов суточного рациона

Корма при
сухостое

суточный 
удой 

до 10 кг

суточный 
удой 

10—15 кг

суточный 
удой 

15—20 кг

суточный 
удой 

20—25 кг

суточный 
удой 

25—30 кг

суточный 
удой 

30—40 кг

Система рационов с малым количеством концентрированных 

З и м н и й  п е р и о д

Сено, к г ................................................... 6 -Ш  8 - 1 0  8 - 1 0  10—12

кормов

10— 12 10—12 10—12

Солома яровая, к г .............................. 2—4 2 2 — — — —

Силос, к г ............................................... 10—15 10 15—20 20—25 20-25 25—30 2 5 -3 0

Корнеплоды, кг ................................... — 5—10 10 10—15 15—20 20—25 20—30

Жмых, кг ............................................. 1 —1,5 0,5—1 1,5 2 3 4 6

Зерновые, мука, к г .............................. — — 0,5 0,5 1 2

Костная мука, г ................................... 50 1С0 ICO 100 150 150 200

Соль, г .................................................. ..... 50—100 100 100 100—200 100—200 100-300 100—300

Зеленый корм, к г ................................... 40—60

Л е т н и й

60

п е р и о д

70—80 70—80 70—80 70—80 70—80

Жмых, кг ............................................. — — — 1 2 3 4

Зерновые, мука, к г .............................. — —- 1 2 4 5

Костная мука, г ................................... — — 100 100 100 100—200 100—200

Соль, г .................................................. 50—150 100—150 100-150 100—150 100—200 150—200 1.50—200

Система рационод с очень малым количеством концентрированных кормов 

З и м н и й  п е р и о д

Сено, к г ..................................................  8—10 10 10—12 12 12—14 12—14 12—14
Солома яровая, к г .................... 2 — — — — — —
Силос, к г ............................................... 10—15 15—20 2 0 -2 5 20—25 20—25 25—30 25—30
Корнеплоды, кг ................................... — 5—10 10—15 15—20 20—25 2 0 -2 5 20-30
Жмых, кг ............................................. — — — 2 3 4 5
Зерновые, мука, к г .............................. — — — — — — 1
Костная мука, г ................................... 50 100 100 100—200 150—250 150—250 200—250
Соль, г ............................................. ..... 50 100 100—150 100-100 150-250 150-250 200—300

Зеленый корм, к г ................................... 40—60

Л е т н и й

60

п е р и о д

60—70 70—80 7.0—80 70—80 80
Жмых, кг ............................................. — — — — 1 2 9

Костная мука, г ................................... — — — 100 100 100 100—200
Соль, г .................................................. 100 100 100-150 100—200 15Э-200 150-200 200—300



Уровень годовой продуктивности по стаду 
60С0—8000 кг молока (с 1945 до 1958 год)

Корма

Количество кормов в суточном рационе 
при суточных удоях, кг

пр
и 

су


хо
ст

ое

до 
10

от 
10

 
до 

15

от 
15

 
до 

20

от 
20

 
до 

30

от 
30

до 
40

от 
40

 
до 

50

5и 
и 

' 
вы

ш
е

/ .  Система рационов для зимнего стойлового периода
Сено, к г .................... 8--10 10 10 10 10 10 10 10
Солома яровая, кг 2 2 2 2 — — — —
Силос, к г .................. 10—15 10 15 20 25 30 30 30
Свекла, кг . . .  . — — 5 10 15 20 25 30
Картофель, кг . . — — — — — 10 10
Жмых, кг . . .  . 1 1 1,5 2 4 5 6 8
Мука зерновых, кг . 1 1 1 2 4 7 8 10
Костная мука, г 25 25 25 25 100 100 200 200
Соль, г . . . .  . 50 50 50 10О 200 250 250 300
Мел, г .................... — — — — — ■— 50 50

14. Система рационов для зимнего стойлового периода
Сено, к г .................... 10 5 5 5 5 5 5 5
Солома яровая, кг . 2 5 5 5 — — —
Силос, к г .................... 15—20 15 20 25 30 35 40 40
Свекла, кг . . .  . — — •— 10 15 20 25 30
Картофель, кг . . — — — 10 15 20 25 30
Жмых, кг . . .  . 1 1.5 2 2,5 4,5 6 8 9
Зерновые, кг . . . 0,5 1 1 1.5 1,5 2 3 6
Костная мука, г . . 25 25 50 75 100 100 200 20
Соль, г ..................... 50 50 100 150 200 200 250 250
Мел, г .................... — — — — — — 50 50

Период пастбищного содержания (зеленые корма)
Зеленые корма, кг 7 0 -8 0 60 80 80 70 70 70 71)
Жмых, кг . . .  . — __ — — 2 4 6 8
Зерновые, кг — — — — 4 6 8 10
Соль, г .................... 50 50 50 100 150 200 250 250

Т а б л и ц а  35
Рацион с 1958 до 1962 Г.

В сухо При суточном удое, кг
Корма стойный

период 5 - 1 0 10—15 20—25 30—35

Сено, кг . . .  . . . 6—8 4 5 6 8
Солома, кг . . . 2 4 3 2 2
Силос, кг . . .  . . . 15 15—20 25 30 30
Мука, кг . . . . . . 1—2 2 3 6 8
Свекла, кг . . .  . — — 5 10 25
Карбамид, г . . . .' . 50—100 100 150 200 250
Соль, г ..................... 100 100 100 150 200
Зола, г .................... 50 30 50 75 100



Система кормовых рационов для кормления молочных коров IS65 г. в зимний период

К<'ЛИЧе<1ВО к< рмов в сую  шом риционе мри суючных улоях, кг

Корма сухостой 5—10 10—15 15-20 20 -2 5 ^5—30 30—35 35—40

Сено, к г ......................... 4 2 2 2 2 2 2 2

Солома, к г .................... 2 2 2 2 2 2 2 2

Силос, к г ......................... 25 40 40 40 40 40 40 40

Свекла сахарная, кг . 10 10 15 20 25 30 30 30

Мука зерновых, кг . . 1 1 2 3 4 6 8 10

Соль, г .............................. 100 150 150 200 200 250 250 250

Костная мука, г , 50 50 50 75 75 75 100 100

Зола, г .............................. 20 20 20 25 30 30 50 50

СО (NHah, г . . .  . 
Содержится:

70 120 150 170 200 220 250 300

Переваримого белка . . 0,95 1,17 1,36 1,53 1,73 1,97 2,20 2,46

Корм, ед.............................. 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 20,5 22,5 24,5

П р и м е ч а н и е :  С О  (N H j>2 — карбамид (мочевина) вводится в рацион в том случае, если недостаточно протеина. Каждые 100 г карбэ 
мида дополняют рацион 250 г переваримого протеина.



От рождения до 6 мес.
Живой вес при рождении 30—40 кг 

Живой вес к 6 мес. 150—160 кг

Название кормов суточных рационов 

по периодам возраста телят

В >зраст 
6  —  12 

мес. 
Жив вес 
к 12 мес. 
270 кг

Возраст 
12—18 мес. 
Жив. вес 
к Н  мес. 

370 кг

Возраст 
18 -2 4  

Жив. вес 
к 24 мес. 

470 кг

Возраст 
24-1—30 

мес. 
Жив. вес. 
к 30 мес. 
500-540

Рационы по кормлению телят до 1956 г. с оптимальным количеством концентрированных кормов

За период расход кормов: Зимний период

Молоко цельное — 270 кг Сено, к г .............................. 2,0 2,0 3,0 3,0

Обрат — 400 кг Солома яровая, к г .................... 2,0 3.0 3,0 5,0

Концентр, корма — 242 кг Силос, к г ........................................ 5,0 6,0 8,0 10,0

Сено — 24С кг Жмых, к г ........................................ 0,7 1,0 1,0 1,5

Силос — 270 кг Овсяная мука, к г .................... 2,0 2,0 1,5 1,5
Костная мука, г ......................... 20 20 50 100

Соль, г ........................................ 40 40 50 50

Летом сено и силос заменяется Летний период
травою

Молоко цельное — 385 кг Зеленый корм, кг 20,0 25,0 30,0 35,0

Концентр, корма — 242 кг Жмых, кг . .  . .................... 0,5 0,5 —

Сено — 240 кг Овес, кг 0,5 — — —

Силос — 270 кг Костная мука, г ......................... 25 50 50 50

Соль, г ........................................ 60 70 70 70



Рационы по кормлению телят до 1956 г. с малым количеством концентрированных'кормов 

За период расход кормов: Зимний период

Молоко цельное — 270 кг Сено, к г ........................................ 3,0 4,0 4,0 6,0

Обрат — 400 кг Солома яровая, к г .................... 2,0 2,0 3,0 5,0

Концентр, корма — 242 кг Силос, к г ........................................ 10,0 12,0 15,0 15

Сено — 240 кг Жмых, к г ........................................ 0,7 0,7 0,7 1

Силос — 270 кг Овес, к г ........................................ 0,3 — — —

Костная мука, г ............................ 25 25 50 50

Соль, г ........................................ 50 50 50 50

Летом сено и силос заменяется Летний период
травою

Молоко цельное — 385 кг Зеленый корм, к г .................... 20 25,0 30 35

Концентр, корма —  242 ке Жмых, к г ......................................... 0,5 0,5 — —

Сено — 240 кг Овес, к г ........................................ 0,5 — — —

Силос — 270 кг Костная мука, г ....................... 50 100 100 100

Соль, г .............................................. 60 70 70 70

S3
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Схема кормления телят от рождения до 6-месячного возраста
Расход цельного молока — 385 кг, обрата — 350 кг 
Рассчитано на среднесуточный привес 700—750 г 
Живой вес при рождении 30—40 кг

II С И С Т Е М А  
(Отношение протеина к сухим веществам как 1 : 3,2—1 : 9,3)

Зимний период

Суточная дача кормов, кг

молоко обрат
овеян.
мука сено силос

карто
фель

сух. вещ. протеин
протеи

нов.
отноше

ние

6,0 _
6,0 — — При —
6,0 — — учать — --
7,0 — — » _
6,5 0,5 0,05 0,1 _ ,,
6,0 1,0 0,15 0,2 _ . _
5,5 1,5 0,25 0,3 _ _
5,0 2,0 0,30 0,3 _
4,5 2,5 0,45 0,5 _ _

4,0 3,0 0,60 0,6 _ _
4,0 3,0 0,70 0,8 _
3,5 3,5 0,80 0,8 _ т.__
3,0 4,0 1,00 0,8 _ 0,1
2,5 4,5 1,10 1,0 — 0,2

0,78 0,24 3,2
0,78 0,24 3,2
0,78 0,24 3,2
0,91 0,28 3,2
1,03 0,29 3,5
1,19 0,31 3,8
1,35 0,33 4,1
1,39 0,34 4,1
1,67 0,37 4,5
1,87 0,39 4,7
2,12 0,42 5.0
2,20 0,43 5,1
2.38 0,46 5,2
2,64 0,49 5,4

2,0 5,0 1,30 1.3 0,3 3,07 0,53 5,8
1,5 6,0 1,30 1,3 -- 0,4 3,14 0,55 5,7
— 7,0 1,40 1,5 — 0,5 3,33 0,56 5,9
— 6,0 1,60 1,6 0,6 3,48 0,55 6,2
— 5,0 1,80 1,8 0,5 0,7 3,84 0,57 6,8
— 4,0 2,00 2,0 1,0 0,8 4,19 0,58 7,2
— .3,5 2,00 2,3 1,0 0,9 4,39 0,58 7,5
— 3,0 2,10 2,3 1,5 1,0 4,56 0,60 7,7
— 2,0 2,20 2,5 1,5 1,5 4,79 0,59 8,1
— 2,0 2,20 2,5 1,5 1,5 4,91 0,61 8,1
— 1,0 2,20 2,7 2,0 1,5 4,95 0,58 8,5
— — 2,20 3,0 2,0 2,0 5,17 0,57 9,0

- — 2,20 3,0 2,0 2,0 5,17 0,57 9,0
— — 2,20 3,0 2,5 2,0 5,30 0,59 9,0
— — 2,20 3,3 2,5 2,5 5,55 0,62 9,0
— — 2,20 3,5 2,5 2,5 5,80 0,63 9,1
— — 2,20 3,5 2,5 2,5 5,80 0,63 9,2
— — 2,20 3,5 3,0 3,0 6,02 0,'66 9,2
— — 2,20 4,0 i,0 3,0 6,42 0,70 9,2
— — 2.20 4,0 3,0 3,5 6,52 0,70 9,3
— — 2,40 4,0 3,5 3,5 6,82 0,74 9,2
— — 2,40 4,0 4,0 3,5 6,94 0,76 9,2

365 350 251 330 200 200 654 0,91 7,2
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11—15
16—20
21—25
26—30
31—35
36—40
41—45
46—50
51—55
56—60
61—65
66—70
71—75

Система кормления телят от рождения до 6-месячного возраста
Расход цельного молока — 365 кг, обрата — 350 кг 
Рассчитано на среднесуточный привес 700—750 г 
Живой вес при рождении 30—40 кг

И С И С Т Е М А  
(Отношение протеина к сухим веществам как 1 :3,2—1 :6,8)

ГТ_. " ■*

Т а б л и ц а  39

6,0
6,0

6,0
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

Возраст, 

в днях

Суточная дача кормов, кг Ппибаыгя

молоко обрат овеян.
мука трава сух. вещ. протеин протеин.

отношен. соль, г мел, г

0,5
1,0
1.5 
2,0
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5 
50

0,05 
0,15 
0,25 
0,30 
0,45 
0,60 
0,70 
0,80 
1,00 
1,10 
1,30

При
учать

0,2
0,3
0,5
1.0
1.5 
2,0
2.5
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.5

0,78
0,78

0,82
0,96
1,04
1,21
1,38
1.51 
1,72 
1,93 
2,02 
2,19 
2,35
2.52 
2,78

0,24
0,24

0,25
0,29
0,30
0,33
0,35
0,37
0,40
0,43
0,45
0,47
0,49
0,52
0,56

3.2
3.2

3.3
3.4
3.5
3.7 
3,9 
4,1 
4,3
4.5
4.5
4.7
4.8
4.9 
5,0

5
5
5
5

10
10
10
10

10

10
10
10
10
10
10
15
15
15
20
20
20
20

76—80 1.5 6,0 1,30 5,0 2.92 0,59 5.0 10 20

81—85 — 7,0 1,40 5,5 3,02 0,60 5.1 10 20

86—90 — 6.0 1.60 6,0 3,16 0,59 5.3 15 25

91—95 — 6,0 1,80 6,5 3,30 0,59 5,6 15 25

96—100 — 4,0 2,00 7,0 3,44 0,59 5,9 15 25

101—105 — 3,5 2,00 7,5 3,47 0,58 6,0 15 25

106—110 — 3,0 2,00 8,0 3,59 0,59 6,1 20 30

111—115 — 2,0 2,20 8,0 3,73 0,59 6,4 20 30

116—120 — 2,0 2,20 10,0 3,91 0,62 6,4 20 35

121—125 — 1,0 2,20 10,5 3,88 0,59 6,6 20 35

126—130 — — 2,20 11,0 3,85 0,57 6,8 20 35

131—135 — — 2,20 11,5 3,94 0,58 6,8 20 35

136—140 — — 2,20 12,0 4,03 0,59 6,8 30 40

141—145 — — 2,20 12,5 4,12 0,61 6,8 30 40

146-150 ' — — 2,20 13,0 4,21 0,62 6,8 30 40

151—156 — — 2,20 13,5 4,30 0,64 6,8 30 40

156—160 — — 2,20 14,0 4,39 0,65 6,7 30 40

161—165 — — 2,20 14,5 4,48 0,67 6,7 30 40

166—170 — — 2,20 15,0 4,57 0,68 6,7 30 40

171 — 175 — — 2,40 15,5 4,83 0,72 6,7 30 50

176—180 — — 2,40 16,0 4,92 0,73 6,7 30 50

Всего 365 350 251 1265 528 93 5,7 2650 4575



„  ■ „ Т а б л и ц а  40
Кормовые рационы для телок от 6-месячного до 30-месячного возраста

От рождения до 6-месячного возраста:
Молока цельного—365 кг, обрата—350 кг, овсяной муки—250 кг, 
сена — 330 кг, силоса — 200 кг картофеля — 200 кг,
К 6 месяцам живой вес 190—200 кг.

II СИСТЕМА
(Отношение протеина к сухим веществам, как 1 :9,94—1 : 10,46) 

Зимний период (октябрь — май)

С у ю ч н э я  дача кормов по возрастным периодам

Корма
от 6 до 9 мес. от 9 до 12 мес. от 12 от 18 от 24 до 30

жив. вес жив. вес. до 18 мес. до 24 мес. мес.
жив вес жив. вес жив. вес

200-270 кг 270—320 кг 325—425 кг 426—530 кг 530 —550 кг

Сено, кг ..............................
Солома яровая, кг . . .  .
Силос, к г ...............................
Картофель, кг ....................
Овсяная мука, кг . . .  .
Соль, - г ...................................
Зола, г ....................................
Рацион содержит:

Переварим, белка, кг .
Кормовых единиц, кг
Са, г ....................

4,0 5,0 5,0 6,0 6
2,0 2,0 3,0 4,0 4
5,8 
1 п

9,10 10,12 14,0 15,0
1,U
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

20,0 20,0 20,0 30,0 30
25,0 30,0 50,0 50,0 30

0,430 0,495 0,535 0,630 0,610
6,400 7,000 7,750 9,00 8,200

52,475 63,61 76,85 90,15 54,40

Р, г ....................................................................... 24,800 28,00 34,10 38,20 26,71

Na, г .................................................................. 27,9 30,5 33,3 42,8 42,00

К, г ....................................................................... 59,6 62,5 74,7 122,8 124,70

4,584 5,131 6,027 7,138 5,948

6,880 7,907 9,153 11,107 11,329

270 345 405 510 302

8,289 9,393 10,610 10,869 10,260

Сырого протеина, к г ................................... 0,821 0,945 1,033 1,050 1,100

Отношение протеина к сухим веществам . 1 :10,09 1 :9,94 1 :10,27 1 : 10,46 1 :9,30

Отношение Р : С а ................................................... 0,45 0,45 0,44 0,42 0,49

0,46 0,48 0,44 0,36 0,30

Отношение кислотн. о с н о в а н и й ......................... 0,66 0,64 0,65 0,64 0,53



Кормовые раиионы для телят от 6-месячного до 30-месячного возраста
От рождения до 6-месячного возраста:

Молока цельного — 365 кг, обрата — 350 кг, овсяной муки — 250 кг, 
травы — 1265 кг.
К 6 месяцам живой вес 190—200 кг.

II СИСТЕМА
(Отношение протеина к сухим веществам, как 1 : 6,30 — 1 : 6.36) 

Летний период (июнь—сентябрь)

Суточная дача кормов по возрастным периодам

Корма
от 6 до 9 мес., 

жив. вес 
200—270 кг

от 9 до 12 мес., 
жив. вес 

270 -320 кг

от 12 до 18 
мес. 

жив. вес 
325—425 кг

от 18 до 24 
мес., 

жив. вес 
426-530 кг

от 24 до 30 
мес., 

жив. вес 
530—550 кг

Зеленая трава, к г ....................................................... 25 30 35 40 40
Овсяная мука, к г ....................................................... 0,5 — — — 1,0
Соль, г ............................................................................ 60 70 80 100 100
Костная мука, (зола), г ........................................ 50 50 50 100 100

Рацион содержит:
Переварим, белка, к г ........................................ 0,435 0,480 0,560 0,640 1,000
Кормовых единиц, к г ......................... ..... 4,750 5,100 5,950 6,840 9,830
Р, г ............................................................................ 26,95 28,00 31,00 24,00 41,550
Na, г ...................................................................... 37,35 43,00 49,5 60,00 60,00
К, г ........................................................................... 112,10 132,00 154,00 176,00 239,00
Са, г ..................... ............................................. 64,85 73,35 82,35 110,70 120,57

Кислотных г - э к в и в .................... ' . .

Основных r -эквивал..................................

Каротина, м г ........................................

Сухих веществ, к г ..............................

Сырого протеина, к г ..............................

Отношение протеина к сухим веществам

Отношение Р : . С а .........................................

Отношение N a : К , ....................................

Отношение кислотн. к основан....................

5,001 5,492 6,183 8,040 9,112

9,174 10,583 12,157 14,870 16,220

625 750 875 1000 1280,00

4,921 5,505 6,414 7,380 9,220

0,781 0,870 1,015 1,160 1,615

1 :6,30 1:6,33 1:6,32 1 :6,36 1 :5  71

0,41 0,38 0,37 0,39 0,35

0,33 0,32 3,32 0,34 0,25

0,54 0,51 0,50 0,54 0,56



Молочное животноводство за 1958 г.
(Опытные хозяйства Дитятево и Куркино)

Показатели Дитятево Куркино
По

обеим
фермам

Удой всего, к г ......................... 334496 511295 845791
Фуражных к о р о в ...................... 73,8 151 225
Удой на 1 корову, кг . .  . 4532,4 3386,1 3764,6
% ж и р а ........................................ 3,62 3,34 3,45
Удой зимы (215 дней), кг . . 177873,1 272788
Удой на 1 корову, кг . . .  . 2467 1806,5
Среднесуточный удой, кг . . 11,5 8,4
Удой лета (150 дней), кг . . 156622,9 238507
Удой на 1 корову, кг . . .  . 2115 1579
Среднесуточный удой, кг . . 14,1 10,53

Корма на 1 корову:

Сено, к г .............................. 1020 2009
Солома, к г ......................... 670 183
Силос, к г .............................. 4180 4848
Свекла, кг ............................... 880 —
Картофель, к г .................... 170 —
Жмых, кг ......................... 65 -
Зерновые, кг .................... 930 564

Трава-)- кормовая капуста, кг 12000 10500
Соль, кг ................................... 31 20
Зола, к г ......................................... 12
Костная мука, к г .................... — 7

Всего кормовых единиц, кг 4465 4100
Всего переварим, протеина, кг 398,5 344
Средний живой вес: кг
январь 529,5 403
май 494,7 445
декабрь 552,2 494
Затрачено на 1 кг молока:

кормовых единиц, кг . . 0,91 1,07
переваримого белка, кг 0,080 0,088

На 1 кг привеса: ,57,5 91
кормовых единиц, кг . . 287 455
переваримого белка, кг 28,7 45,5

82



Показатели Дитятево Куркино
По

обеим
фермам

Суточный рацион зимою
Сено, к г .............................. 4,7 9,3
Солома, к г ......................... 3,0 0,8
Силос, кг ......................... 19,5 22,5
Свекла, к г ......................... 4,1 —
Картофель, к г .................... 0,8 -

Жмых, кг ......................... 0,3 —
Зерновые, к г ..................... 3,6 2,6
Соль, г  .............................. 100 50
Зола, г .............................. 40 50

Рацион содержит:
кормовых единиц, кг . . 11 11,22
переваримого белка, кг 0,9 0,85

На себя:
кормовых единиц, кг . . 5,0 5,0
переваримого белка, кг 0,30 0,30

На прирост:
кормовых единиц, кг . . 0,8 1,32
переваримого белка, кг 0,08 0,13

На молоко:
кормовых единиц, кг . . 5,2 4,9
переваримого белка, кг 0,52 0,42

Суточный рацион летом:
трава, кг ............................... 80 70
зерно, кг .......................... 1 —
соль, г .................................... 100 50
зола, г .................................... 20 —

Рацион содержит:
кормовых единиц, кг . . 14 12
переваримого белка, кг 1,5 1.12

На себя:
кормовых единиц, кг . . 5,2 5,7
переваримого белка, кг 0,32 0,37

На прирост:
кормовых единиц, кг . . 0,8 1,3
переваримого беЛка, кг 0,08 0,13

На молоко:
кормовых единиц, кг . . 8,0 5,0
переваримого белка, кг 1,10 0,72

Получено молока от коровы,' кг 14,1 10,55
Живой вес телят, при

рождении, кг . . . .  , 36,5 39,2 32,1 35,2
Произведено на 100 га 
использ. земель:

Молока, ц .......................... 661 341 423
Мяса в живом весе, ц . 40 54 5»
Зерно, ц ............................... 260 400 36S



Молочное животноводство за 1960 г.

По
Показатели Дитятево Куркино обеим

фермам

Надоено молока, кг . . .  . 331166,9 678002,0 1009168,9
Количество фуражных коров . 73,5 192 265
Удой на 1 фуражную корову, кг 4505,6 3531,2 3808,1
Средний процент жира в молоке 3,7 3,53 3,6
Надоено за 215 дней зимы, кг . 169572,2 348927,0
Надоено на 1 фуражную ко

рову, к г ................................... 2307,1 1817,0
Средний суточный удой, кг . . 10,73 8,45
Надоено за 150 дней лета, кг . 161594,7 329075$
Надоено на 1 фуражную ко

рову, к г ................................... 2198,6 1713,9
Средний суточный удой, кг . . 14,65 11,42
Израсходовано кормов' на 1 ко

рову, кг
с е н о ........................................... 922 2161
солома .............................. 614 215
силос ........................................ 4542 5654
свекла ........................................ 691 —
к а р т о ф е л ь ............................... 312 — -
мука зерновых .................... 978 889
мочевина CO(NH2b  • • • 30 12,6
зеленых кормов+пастбище 10500 9750
кормовая капуста зеленая 1155 234-
соль 22 32
зола 18,6 1,56
мел — 3,13

Всего в кормах содержится:
кормовых единиц, кг . . . 4434 4410

Всего переваримого белка, кг . 435 405
в том числе протеина

из мочевины, к г .................... 75(17%) 31,5(7,5%)
в % от зимнего рациона . . . 30 13
Средний живой вес коров, кг .

январь .................................... 568 463
май ......................................... 515 485
декабрь ..........................  . 559 562

Затрачено: на 1 кг молока . .
0,98 1,1кормовых единиц, кг . .  .

переваримого протеина, кг 0,096 0,095
н? 1 кг привеса корм, ед., кг — 5

переваримого белка, кг . . — 0,55
Суточный рацион зимой:

сено, кг . . .  . . . 4,3 10,0
солома, к г ......................... ..... 2,8 1,0



По
Показатели Дитятево Куркино обеим

фермам

силос, кг .............................. 21,1 26,3
свекла корм., к г .................... 3,2 —
картофель, к г ......................... 1,5 —
мука зерновых, кг . . .  . 3,9 4,1
мочевина, г .............................. 120,0 59,0
соль, г ................................... 02,0 89,0
зола, г .................................... 51 4,0
мел, г ...................................... — 8,0

Рацион содержит:
кормовых единиц, кг . .  . 11,8 13,0
переваримого белка, кг . . 1,1 1,2

Израсходовано на себя, включая 
прирост:
кормовых единиц, кг . .  . 6 7,5
переваримого белка, кг . . 0,5 0,7

На молоко:
кормовых единиц, кг . .  . 5,8 5,5
переваримого белка, кг . . 0,6 0,5

Суточный удой: 10,73 8,45
Суточный рацион летом:

вся трава, к г ......................... 80 65
соль, г ......................................... 62 89
зола, г . . , .................... 51 4

В рационе содержится:
кормовых единиц, кг . .  . 14,5 13,0
переваримого протеина, кг . 1,5 1,3

На себя включая прирост:
коомовых единиц, кг . .  . 7,0 7,5
переваримого протеина, кг 0,7 0,7

На молоко:
кормовых единиц, кг . .  . 7,5 5,5
переваримого протеина, кг . 0,8 0,6

Средний суточный удой, кг . . 14,65 11,42
Живой вес телят при рождении 36,9 35,8 29,5 29,8
Произведено на 100 га . 

использов. земли:
молока, ц ..................... ..... . 759 484
мяса, ц .................................... 30 60 54
шерсти, к г ............................... 57 — 15
яиц, ш т у к .............................. 5900 — —
зерна, ц .................................... 367 586 533



Молочное животноводство за 1962 г.

Показатели Дитятево Куркино
По

обеим
фермам

Надоено молока всего, кг . . .  . 283874,5 576233,0 860107
Количество фуражных коров . . . 72 219 291
Удой на 1 фуражную корову, кг . 3942,7 2631 2974
Средний процент жира в молоке 3,7 3,69 3,7
Надоено за 215 дней зимою, кг . . 133843 307081
Надоено на 1 фуражную корову, кг 1859 1402
■Средний суточный удой, кг . . . . 8,1 6,5
Надоено за 150 дней лета, кг . .  . 150031 269152
Надоено на 1 фуражную корову, кг 2083,7 1229
Средний суточный удой, кг . . . 13,8 8,0
Израсходовано кормов на 1 корову, кг:

с е н о ................................................... 716 1140
солома .............................................. 631 562
силос ............................................. 5596 6136
свекла .............................................. 1161 290 брюква

картофель ........................................ 374
520 сах. свекла

мука з е р н о в ы х .............................. 633 896
мочевина .......................................... 24,7 11,1
зеленые корма+пастбище . . . 112120 8021
кормовая капуста зеленая . . 833 219
с о л ь ................................................... 39 16,9
з о л а ................................................... 12 —
м е л .................................................... — —

Всего в кормах содерж. корм ед., кг 4626 4339
Всего переваримого протеина, кг 485 428,5'

в том числе протеина из
мочевины, к г ................................... 62(12,7%) 28,06(6,5%

в % от зимнего р а ц и о н а .................... 20 10
Средний живой вес коров, кг:

январь ............................................. 531 473
м а й .................................................... 533 448
декабрь ........................................  , 583. 495

Затрачено: на 1 кг молока:
кормовых единиц, кг . . .  . 1,09 1,54
переваримого белка, кг . . 0,11 0,15

«а 1 кг привеса:
кормовых единиц, кг . . .  . 6 6
переваримого белка, кг 0,7 0,7

Суточный рацион зимой:
сено, к г .............................. 3,3 5,3
солома, к г .............................. 2,9 2,6
силос, кг .............................. 26,0 25,8



Показатели Дитятево Куркино
По

обеим
фермам

свекла корм., к г .................... 5,4 1,3
картофель, к г ......................... 1,7 —
мука зерновых, кг . . .  . 2,9 3,5
мочевина, г .............................. 90 42
соль, г . . .................... 107 54
зола, г ..................................... ..... 46 —
мел, г ...................................... — —

Рацион содержит:
кормовых единиц, кг . . .  . 10,3 11,7
переваримого белка, кг . . 1,108 1,08

На себя, включая прирост:
кормовых единиц, кг . . .  . 6,0 6,0
переваримого белка, кг . . 0,500 0,500

На молоко:
кормовых единиц, к г .................... 4,3 5,7
переваримого белка, кг . . .  . 0,608 0,580

Суточный удой, кг 8,1 6,5
Суточный рацион летом:

всего зеленых кормов, кг . .  . 80,0 62,0
мука зернов., кг ......................... 0,6 0,9
соль, г ............................................. 107,0 35
зола, г .............................................. 46 —

В рационе содержится:
кормовых единиц, к г .................... 13,6 11,1
переваримого белка, кг . . 1,660 1,201

На себя, включая прирост:
кормовых единиц, к г .................... 6,6 7
переваримого протеина, кг . . 0,800 0,6

На молоко:
кормовых единиц, к г .................... 7,0 4,1
переваримого протеина, кг . . . 0,860 0,6

Средний суточный удой, кг . .  . 13,8 8,0
Живой вес телят при рождении, кг 36,6 36.2 32,1 33,7
Произведено на 100 га сельхозугодий.

молока, ц ......................................... 670 405
мяса, ц — —
шерсти, к г ........................................ 75 —
яиц, шт................................................. 4630 —
зерна, ц ........................................ — —



Корнеплоды на ферме Куркино в рационах коров почти 
отсутствовали. О бщ ая для обеих ферм тенденция в кормле
нии коров — увеличивать количество силоса, так  как  себестои
мость силосованных кормов всегда ниже по сравнению с 
другими кормами. Об этом свидетельствуют средние данные 
за ряд лет, приведенные в таблице 45.

Т а б л и ц а  45
Себестоимость производства кормов

Название кормов

Себестоимость

Рожь ( з е р н о ) .................... .............................................
Зерно яровых ..............................................
Картофель . .............................................................
Свекла кормовая ........................................................
Капуста кормовая (в зел. к о р м е ) .........................
Зеленый корм однолетних т р а в ..............................
Зеленый корм многолетних т р а в .........................
Зеленый корм пастбища, сеян, многолетних

(3—7 лет) . . . . . ........................................
Зеленый корм пастбища, естественных удобренных
Силосованные однолетние культуры (овес, вико- 

овес) .......................................................................
Силосованные многолетние . . ..........................
Сено естественных лугов ........................................
Сено естественных лугов (удобр.).........................
'Сено сеяных трав м н оголетн и х..............................

В силосованных кормах сохраняется питательных ве
ществ на 40—50% больше, чем в сене. В результате увеличи
вается фактический урожай. Так, например, если с 1 га  со
берем сена 2 т, то это будет равно 1 т кормовых единиц, а если 
ту же зеленую массу использовать на силос, будем иметь
9 тонн силоса, что составит 1,5 г  кормовых единиц.

Отсутствие затрат  на сушку, производительное использо 
вание времени даж е  при плохой погоде — все это выгодно для 
приготовления силосованного корма.

М еханизация производства силоса сильно изменилась с 
1953 г. Применение наземного и полуназемного силосования 
сильно удешевило производство силосованных кормов. П о
мимо этого, обогащение силоса протеином, внесением моче
вины —  все это вместе взятое сделало силосованный корм 
основным в кормлении коров, телят, овец.

1 кг  корма,
1 кормо
вой еди

коп. ницы,
коп.

9,2 9,2
6,5 6,5
2,4 8,0
1,3 13,0
0,5 3,5
1,0 5,0
0,7 3,5

0,4 2,0
0,2 1,2

1,2 6,0
0,5 2,5
1,5 3,7
1,0 2,0
1,5 3,0



Кормовые рационы зимнего периода кормления телок после 6-месячного 
возраста (октябрь — май)

Количество корма в суточном рационе 
по возрастным периодам, кг
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Сено, к г .................... 1 1 1 1 2
Солома яровая, кг . . 2 2 3 4 2
Силос, к г ......................... 15 20 25 30 35
Мука зерновых, кг . . 2 1,5 1 1 1
Соль, г ............................... 20 20 20 30 50
Костная мука или зола, г 25 30 50 50 50

Рационы кормления овец (1950—1962 гг.)
Зимний период (210 дней):

При подсосе, добавляется к этому рациону мукисено — 2 кг 
силос — 2 кг, 
соль-лизунец, 
ветки осины -

зерновых (овес, ячмень) 20q г, 
картофеля или свеклы сахарной 1 кг. 

вволю.
Летний период (155 дней):

Трава пастбища, обеспечивающего 10—12 кг травы на сутки, 
соль-лизунец вволю.

С 1963 г. применяли силосный рацион:
сено — 0,5 кг. При подсосе добавляется муки зерновых 200 г,
силос — 5,0 кг картофеля или свеклы сахарной — 1 кг.
соль-лизунец, 
ветки осиновые — вволю.

Рационы кормления свиней 
З и м о й :

П е р и о д  с у п о р о с н о с т и П е р и о д п о д с о с а
Сено, мука 2 кг Сено, мука, 2 кг
Мука зерновых *) 2 кг Мука зерновых *) 4 кг
Силос 4 кг Силос 6  кг
Картофель 3 кг Картофель 6 кг
Соль 25 г Соль 50 г

Л е т о м
Трава 10—12 кг Трава 10—12 кг
Мука зернов. 2 кг Мука зерновых 5 кг
Соль 30 г Соль 30 г

*) В смесь муки прибавляют белковые кормовые дрожжи в количестве потр
исм для баланса белка.



Кормовые рационы для откормочных и племенных поросят в возрасте 
от 2 до 8 месяцев

Состав рационов
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Д ля  поросят весенних опоросов. Летом.
Зеленые корма и силос, кг 1,5 3 4 6 4 — 540
Ячмень+овес f  отходы 

гороха, к г .................... 1.0 1,2 1.5 1,8 2,2 2,6 309
Сахарная свекла, кг — — — — 5.0 8,0 400
Обрат, к г * ) .................... 2 1 1 1 1 I 210
Мел, г ......................... 15 20 20 20 30 40 4
Соль, г .............................. 5 10 10 15 15 15 2

Т а б л и ц а  4Л

Суточные кормовые рационы и живой вес 
в кг по месяцам жизни

Состав рационов
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Д ля поросят осенних опоросов. Зимой. 
Мука из клеверного се

на или льняная мяки
на .......................................  0,4 06, 1,0 1,2 1,5 1,5 186

Овес -4- ячмень +  от
ходы гороха, кг . . 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 258

Сахарная свекла, кг 2,0 4,0 4,0 5,0 6,0 8,0 870
Силос, к г ............................  0,5 1,0 1,0 2,5 2,0 2,0 255
Обрат, кг*) . . . .  2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 270
Соль, г ............................... 5 8 10 15 15 15 2

*) П р и мс ч а и и е: Вместо обрата можно вводить в рацион кормовые белковые 
дрожжи — за I кг обрата 150 г дрожжсЛ.

К ак видно из предшествующих таблиц рационов, с 1963 г. 
на опытных фермах Дитятево и Куркино введен силосный 
тип кормления скота зимой и травяной летом. Это и явилось 
одной из главных тем исследовательской работы станции. С
1963 г. в зимних рационах силос составляет 60—70% пита
тельных веществ рациона. В летних рационах — преимуще
ственно травы для крупного рогатого скота и овец в виде



пастбища. Н а ферме Дитятево молочные коровы пасутся на 
культурных пастбищах, а телята и овцы — на лесных пастби
щ ах, удобренных минеральными удобрениями.

КАК ОРГАНИЗОВАНО ПАСТБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОЧНЫХ КОРОВ

Н а ферме Дитятево уже в течение 25 лет используются 
культурные пастбища, которые начали создаваться в 1936 г. 
введением лугопастбищного севооборота на площади 35 ги  
земельных угодий. С 1959 г. лугопастбищный севооборот яв
ляется долголетним культурным пастбищем, где все 10 полей 
используются на выпас. Площ адь каждого поля в пределах 
3—4 га. Система введения пастбищного хозяйства характери
зуется следующим:

1) ежегодно, рано весной вносится смесь минеральных 
удобрений;

2) один раз в три года осенью вносятся торфокомпосты, 
с 1962 г. это прекращено и вносятся только минеральные удо
брения;

3) после третьего стравливания загонов скашиваются не- 
съеденные остатки и вносятся только азотистые минеральные 
удобрения;

4) пастбище разделено на загоны; в зависимости от со
стояния травостоя в каждом участке стадо коров в 75—78 го
лов содержится одни-двои, а иногда и трои суток; ночует скот 
на пастбище; дойка трехкратная, доение производится на пе
редвижной доильной установке, изготовленной на опытной 
станций.

Исходя из многолетнего опыта ведения пастбищного хо
зяйства, считаем, что лучшим способом использования паст
бищ является поочередное стравливание загонов с таким рас
четом, чтобы стадо коров ежедневно выпасалось на свежей 
траве.

Расчет для построения системы ведения пастбищного хо
зяйства состоит в следующем. Д л я  каждой коровы в среднем 
в сутки надо 80 кг травы, а для 100 коров — 8 тонн. Урожай 
пастбищной травы на 1 га  удобренного пастбища в каждом 
цикле стравливания бывает от 2 до 4 тонн. Значит, 2— 3 га 
площади могут обеспечить запас  травы от 4 до 12 тонн. При
мерно такие колебания урож ая  бывают в зависимости от по
годных условий и от времени года. Известно, что при теплой 
погоде с дождями травы  растут быстрее в первые месяцы вы
паса скота.

Еот расчет запаса  травы  на 1 га:
в мае (начало выпаса 15 мая) — 2 тонны;
в июне, через 18—20 дней после первого и второго выпа

с а —.4 тонны;



в июле, через 20—22 дня после третьего и четвертого вы
паса — 4 тонны;

в августе, через 20—25 дней после четвертого и пятого вы
паса — 3 тонны;

в августе — сентябре, через 25— 30 дней после шестого и 
седьмого выпаса — 2 тонны.

Считаясь с такими примерно изменениями запаса  травы 
на гектаре по месяцам года и следует производить выпас.

Пастбищ ная спелость травы измеряется не количеством 
зеленой массы и не высотой ее, а вегетационным состоянием. 
Так, злаковые травы следует скармливать до колошения, бо
бовые до бутонизации, а разнотравье до цветения. Злаковые 
травы в стадии колошения содержат много алколоидов, и скот 
их не поедает; бобовые и разнотравье в стадии цветения тоже 
плохо поедаются.

В отдельные циклы стравливания бывает избыток травы 
на пастбище. В этом случае загоны с переросшей травой ис
пользуют либо по два дня, либо подкашивают их и сушат на 
сено. Подкашивание применяется такж е с целью борьбы с 
серной несъедобной растительностью и лучшего отрастания 
отав. Однако некоторые очаги трав, не съеденные скотом ч а
ще всего из-за загрязненности мочей или калом, целесообраз
но оставлять д л я  дополнительного осеменения и в какой-то 
мере возобновления желательной растительности посредством 
произвольно осыпающихся семян.

Загонный способ использования травы на пастбищах в об- 
шем увеличивает урожай травы  в два и более раза. При этом 
вкусовые и питательные достоинства травы бывают так ж е  
значительно выше, чем при беззагонной бессистемной пастьбе. 
Высокоурожайным пастбищем принято считать такое, где на 
каждом гектаре выращивается количество съедобной травы, 
равное по питательности трем и более тоннам кормовых еди
ниц.

В переводе на молочную продукцию каждый килограмм 
кормовых единиц обеспечит получение 1 кг молока, на уровне 
суточного удоя 10— 12 кг. Но поскольку можно удерживать 
удои на одном пастбищном корме на уровне 14— 16 кг, то 
оплата корма будет выше (1 т кормовых единиц— 1,2 т мо
лока) .  При среднем урож ае используемого корма на 1 га 
пастбища 3—4 т кормовых единиц продуктивность его выра
зится в 3—4 т молока. При этом продукция будет получена 
при наименьших затратах. Себестоимость 1 кг  молока в усло
виях пастбищного содержания составляет около 4 копеек.

В практике опытной станции при пастбищном кормлении 
коров одним только зеленым кормом получали высшие суточ
ные удои от новотельных коров по 26—27 кг  и до 34 кг, а в 
1962 г. за  30 дней был получен удой 878 кг (см. табл. 49).



Список коров стада опытной фермы и их продуктивность за июнь 
I960 г. (корм только пастбищный)

Кличка коров
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1. Услада . . . 3 861,4 32,5 3,7 500 515
2. Хохлушка . . 3 772,7 31,0 3,6 456 470
3. Туча . . 2 814,6 34,5 3,5 550 545
4. Станция . . 2 798,9 29,5 3,6 490 492
5. Тачанка . . . 4 755,5 28,7 3,7 550 585
6. Улитка . . 3 717,4 25,1 3,6 570 595
7. Торба . . . . 6 768,0 27,9 3,6 580 600
8. Хвальба • ■ 2 771,6 28,4 3,4 500 505
9. Решительная 5 706,8 24,9 4,0 51.5 550

10. Подруга . 3 704,5 27,2 3,9 540 520
11. Фея . . . . 4 714,2 28,5 3,7 500 525
12. Цена . . . . 3 734,4 28,3 3,5 550 533
13. Сатира . . . . 5 794,4 28,8 3,6 532 539
И. Усердная . 3 674,7 24,0 3,6 535 560
15. Флора 6 673,5 26,2 3,5 490 495
16. Ложка 6 628,3 25,0 3,7 520 518
17. Рамка . . . . 9 627,8 23,1 3,6 600 613
18. Фата 7 608,0 23,1 3,6 535 545
19. Усушка . . . 5 668,8 24,2 3,5 515 548
20. Художница . . 3 610,5 24,2 3,5 450 460
21. Управа . . . 3 666,4 28,6 3,7 600 631
22. Упругая . . 6 650,5 24,6 4,0 500 516
23. Худая . . . . 3 605,8 23,4 3,9 475 500
24. Петиция . . 4 683,9 25,0 3,7 590 616
25. Редиска . . 6 614,6 21,9 4,0 488 526
26. Тропинка . . 4 652,2 25,3 3,7 544 575
27. Урания , . . 4 631,0 24,1 4,0 535 529
28. Травинка . . 4 639,2 23,2 3,3 550 579

29. Река . . . . 5 608,1 22,0 3,6 516 584
30. Трусливая 5 631,2 23,1 4,0 550 577
31. Редакция . . 6 640,6 23,3 4,1 .517 569
32. Таблетка . . 5 662,1 24,9 4,0 575 622
33. Цибуля . . ■ 6 628,1 23,3 3,5 488 488

34. Облигация 4 522,6 20,0 3,7 610 648
35. Унция . . . ■ 5 587,1 23,5 3,9 550 545
36. Целлозия . • 4 512,3 19,2 3,5 430 456
37. Цакля . . . . 5 539,1 22,1 3,5 435 500
38. Угроза . . . . 8 503,4 19,6 3,6 512 540
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39. Селекция . . . . 6 509,4 19,3 3,7 550 596
40. Радость . . . . 6 517,9 19,2 4,1 460 480
41. Отважная . . 7 526,5 24,0 3,8 573 572
42. Утка .................... 6 502,5 19,4 3,7 605 623
43. Цистерна о 585,0 21,5 3,6 500 525
44. Хмурая . . . . 7 599,9 22,8 3,5 436 434
45. Тайна . . . . 7 557,0 22,9 3,8 500 495
46. Черешня . . . . 2 510,5 21,0 3,4 447 456
47. Цитроня , . . . . 4 556,6 21,0 3,7 400 430
48. Уловка . . . . 6 521,3 20,7 3,7 480 532
49. Цапфа . . . 9 416,9 16,9 3,8 475 500
50. Ф у р а .................... 13 447,0 16,3 3,9 520 552
51. Ц а ц а .................... 5 490,2 19,0 3,8 440 455
52. Ф е с к а .................... 6 497,7 19,8 4,1 460 453
53. Цикория . . . . 3 474,2 18,5 3,5 510 530
54. Функция . . . . 12 490,2 18,4 3,8 515 560
55. Черемуха . . . 4 439,2 16,8 3,4 450 470
56. Фалда . . . . 5 494,2 19,6 3,7 590 618
57. Уланша *) . . 1 412,7 29,0 3,4 590 594
58. Соринка . . . . 13 332,4 13.9 4,0 570 579
59. Усатка . . 12 395,5 16,8 3,7 55d 568
6(5. Тросса . . . . 9 350,6 15,8 3,8 560 610
61. Цефлада . . . . 9 354,7 13,4 3,8 460 475
62. Цыгейка 9 350,8 13,5 3,9 410 429
63. Фелюга . . 16 329,7 13,1 4,2 450 490
64. Центральная 9 307,0 11,3 3,9 448 468
65. Ципа . . . 9 348,7 13,0 4,1 593 625
66. Хлопотунья 9 354,4 14,2 3,8 520 554
67. Ц е л ь .................... 8 326,9 15,0 3,9 500 518
68. Чистота . . . . 8 332,0 12,5 4,0 430 445
69. Черкеска . . . . 8 384,0 14,8 3,8 450 475
70. Ойоа *) 1 308,7 26,2 3,5 585 554
71. Центрофуга . . . 9 266,4 11,5 4,2 525 550
72. Утеха ..................... 15 297,7 10,8 4,2 655 590
73. Хвастунья *) I 273,0 22,0 3,4 650 532
74. Черепаха *) . 1 104,0 15,0 — — 476
75. Факция *) . . . . 1 60,3 16,6 — 495 475
76. Ханжа .................... сухост. --- — — 550 571

Всего 40689,1
Среднее на 1 корову: 40689,1 : 76 =  535,4 3,73 513 541

*) Коровы, отелившиеся в июне и доившиеся не весь месяц



С выходом ксров на пастбище в течение 115 дней они по
лучают только минеральную подкормку —  поваренную соль, 
золу, фосфаты.

Опыт показал, что, пользуясь в качестве корма одной тра- 
ьой пастбищ, можно удерживать  высокий удой длительное 
время (см. табл. 50).

Надой молока по месяцам, кг
Кличка коровы 

и дата отела май июнь июль август
сен

тябрь
ок

тябрь
всего

Станция, 2 мая . . . 653 684 591 544 464 387 3323
Рамка, 23 марта . . . 679 653 573 538 509 497 3449
Петиция, 8 октября . . 672 553 459 404 248 86 2522

Приведенные в таблице показатели удоев коров как  ново
тельных под траву  (Станция), так  и глубокостельных (Пети
ция) подтверждают устойчивость высоких удоев в каждом 
месяце.

Круглосуточное содержание коров на пастбище в  те
чение лета хорошо способствует укреплению здоровья коров, 
развитию хороших телят, и, кроме того, удлиняет сроки поль* 
зования животноводческими помещениями. Д ля  доения коро
вы выпускаются к доильному агрегату, который ст а в я т  так» 
чтобы одновременно использовать 5—6 полей или участков, 
а потом перемещать агрегат в другое место.

З а  пастбищный период на каж дом поле в среднем сменяет
ся 7—8 циклов стравливания. В августе, если скот не обеспе
чивается зелеными кормами пастбища, его подкармливаю т 
скошенной травой из отав клевера или силоса. В н ач ал е  сен
тября на кочь коров, особенно высокопродуктивных и ново
тельных, ставят в скотный двор во избежание простудных з а 
болеваний. С октября производится дневной к о р о т к и й  выпас 
по различным полям, а на ночь как зеленый корм задается  
кормовая капуста.

О РАСХОДАХ НА КОРМЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И Д О Е НИ Е  
КОРОВ В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД

Расходы по созданию урож ая травы на п астби щ ах скла
дываются:

1) И з стоимости удобрений и внесения их: 
на 1 га  азотистых — 300 кг, N =  75— 80 кг, 
на 1 га  фосфорных — 200 кг, Р — 120— 140 кг, 
на 1 га  калийьых — 200 кг. К — 120— 140 кг.



2) В сентябре вносятся торфокомпоста — 15 г  на 1 га 
один раз в 3 года, состав компоста: торфа 4 г, навоза 1 т. 
фосфорита 0,3 т.

3) Огораживание изгородями стоит 40 коп. 1 погонный 
метр, срок службы 5—8 лет, ремонт изгородей стоит 5 коп.
1 погонный метр.

4) Подкашивание остатков и уборка их после второго н 
третьего цикла стравливания.

5) Освежение дернины и разрушение пятен из кала прош
лого года пастьбы делать один раз рано весною до внесения 
удобрений или вместе с внесением удобрений специальными 
луговыми боронами. Все это следует производить, пока еще 
ке оттаяла земля.

Все эти расходы позволяют вырастить зеленый корм с се
бестоимостью 0,3 коп. за 1 кг, что при потреблении коровами 
в среднем в сутки 80 кг травы составит 24 коп. Суточный удой 
в среднем 16 кг, следовательно, себестоимость 1 кг молока 
1,5 коп.

Расходы по уходу, доению и пастьбе скота составляют 
1,3— 1,5 коп. на 1 кг  молока, общепроизводственные и общг 
хозяйственные расходы составляют 1 коп.

В целом себестоимость молока в условиях пастбищного 
кормления и содержания составляет 3,5—4 коп

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАСТБИЩ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продуктивность пастбищ и процент их использования за 
1959— 1962 гг. показаны в таблице 51 и графиках 1, 2, 3, 1. 
Урожайность зеленой массы достигает 20 т с 1 га, или до
5 т кормовых единиц, производство молока до 5 т на 1 га.

Степень использования травы пастбищ различна по цик
лам стравливания. Если в первые циклы поедание почти пол
ное, то третий, четвертый и пятый циклы не всегда исполь
зуются полностью. Это получается за счет травы, которая 
остается на местах кала и мочи. Среднее использование тр а 
вы пастбища составило по годам: 1959 г.— 77%, 1960 г.—90%, 
1961 г . — 78% и 1962 г. — 84,6%, с колебаниями на отдельных 
участках от 51 до 100%. Такие колебания показывают, что пу
тем своевременного подкашивания и уборки недоеденной т р а 
вы можно ускорить отавность и улучшить поедаемость травы.

Ежегодное внесение минеральных удобрений, органиче
ских компостов раз в 2— 3 года плюс экскременты и моча па
сущегося скота из года в год повышают урожайность паст
бищ. Ботанический состав хотя и изменяется при этом, но к а 
чество злаковых, бобовых и разнотравья остается хорошим.

В использовании пастбищ большое значение имеют изго
роди. Конструкция их такая: пара столбов углубляется в зем
лю на 0,5 м, для этого буром делается ямка и в нее вбивается



Данные о культурных пастбищах за 1959—1962 гг.

№ Площ.,
Год

Урожай
Урожай

Получено
Полу
чено

Скормлено коровам, 
Ц Получено

Моло
ка

%
ис-исполь

с 1 га,
всего

всего корм. един. молока польз.
поля га зован. поля, на сухост.

на 1 2в, кг
всего, паст

ц единиц, кг 1 га, 
кг

дойным бищтравы ц и нетелям кг

1 3.2 IX 200,5
2 3,0 X 161,5
3 — I —
4 .— II —
5 3,0 III 183
6 3,0 IV 164,7
7 3,0 V 192,2
8 3,0 VI 156,5
9 3,0 VII 186,7

10 3,8 VIII 196,0
Итого 25,0 181,0

1 3,2 XI 107,5
2 3,0 XII 150,5
3 7,2 III 141
4 4,0 IV 16,8
5 3,0 V 143
6 3,0 VI 166,5
7 3,0 VII 147,5
8 3,0 VIII 120,5
9 3,0 IX 145

10 3,8 X 144.5
Итого 36,2 143

641,5
1959 г. 

14008 4377 601
484,5 12501 4134 441

— — — —

____ ____ — .—

549 16012 5337 450
494 13208 4403 447
577 10807 3602 541
469,5 9444 3148 438,5
560 12833 4277 517
745 11145 2933 710

4520 99958 3998 4148,5

344
1961 г. 

7467 2333 215
480 9960 3320 355

1014 21643 3005 655
663 10768 2917 500
395 10125 3375 270
500 9326 3108 361
442 8362 2787 304
361 7617 2539 238
435 10607 3532 286
559 9718 2557 412

5193 105593 2917 3596

40 4551 14565 73
43,5 4308 12924 88

99 5549 16647 100
47 4540 13620 91
33 3765 11297 62
31 3268 9805 67
44 4435 13304 77
35 3057 11617 51

371,5 4151 103779 77

129 1697 5430 77
125 2759 8278 71
359 2193 15793 73
163 2333 9342 57
125 2824 8472 97
139 2428 7284 62
138 2071 6213 63
123 1719 5157 66
149 2824 8474 91
147 1979 7520 56

1597 2264 81963 78



Площ.,
Год

Урожай
Урожай

исполь со всего
с 1 га,

га зования поля,
Чтравы Ч

1 3,2 X 149 332
2 3,0 XI 107 321
3 3;5 II 52 182
4 4,0 III 146 585
5 3.0 IV 114 341
6 3,0 V 116 348
7 3,0 VI 117 351
8 3,0 VII 92 276
9 3,0 VIII 108 325

10 3,8 IX 108 400
И того 32,5 106 3461

1 3,2 XII 162 518
2 3,0 XIII 157 471
3 7,2 IV 122 878
4 4,0 V 154,5 618
5 3,0 VI 138 474
6 3,0 VII 157 471
7 3,0 VIII 154,5 463
8 3,0 IX 150 450
9 3,0 X 153 459

10 3,8 XI 151,5 575
Итого 36.2 148 5381

Получ. 
корм, 

единиц 
с 1 га, 

кг

Всего корм.
Скормлено 1 равы

К О рчВ лМ , ц Полу
чено 

молока 
на 1 га, 

кг

Молока
единиц,

кг дойным
сухо

стойным 
и нете

всего,
кг

лям

%
ис-

польз.
паст
бищ

i960 г.
2571 8176 290 42 2550 8163 86
3329 9987 274 47 3351 10052 100
1923 6730 150 32 1394 4880 97
3657 14628 515 70 3677 14709 8G
3557 10670 288 53 3563 10690 100
2977 8922 303 45 2975 8925 88
2429 7288 311 40 2399 7198 70
2289 6858 234 42 2240 6720 88
3013 9040 252 43 3030 9090 97
2352 8720 358 42 2307 8768 75
2800 91019 

1962 г.
3005 456 2744 89195 90

4427 14166 290 228 3332 10662 100
3682 11050 317 154 2766 8389 80
2484 17885 590 288 2000 14390 73
3043 12172 454 164 2470 9881 67
3725 11177 331 143 3080 9241 85
3177 9531 336 135 2530 7580 69
3156 S471 324 139 2478 7434 70
3212 9636 312 138 2543 7629 75
3617 11853 285 174 2734 8203 83
3307 12570 365 210 2447 9300 77
3300 119511 3608 1773 2561 92721 84,6



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНОГО 
ПАСТБИЩА ОПЫТНОЙ ФЕРМЫ «ДИТЯТЕВО» с 1959 по 1963 гг.

График урожайности травы в тоннах с 1 га

График урожайности травы в кормовых единицах с 1 гэ

График надоя молока с 1 га в тоннах

График общего использования культурных пастбищ в %



столб: Высота столбов на з е м л е — 1,1 м, жерди вставляются 
между столбами в сделанные в каждом столбе выемки, одна 
против другой. Когда жерди вложены, столбы сжимаются и 
сверху закрепляю тся скобой. Получается прочная изгородь. 
К а ж д а я  пара столбов ставится на расстоянии 6 м, нижняя 
ж ердь  кладется на 40 см от земли, вторая — на 75 см и 
т р е т ь я — 105 см от земли.

Внутри огороженного участка применяется порционное 
стравливание с помощью натягивания веревки. Все затраты 
на сооружение изгородей полностью окупаются преимущества
ми, которые дают культурные пастбища при правильном ис
пользовании их с помощью загонной системы пастьбы.

ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА КОРМ 
СКОТУ И ИХ ДОЛЯ В БАЛАНСЕ КОРМОВ

Н а опытной ферме Куркино картофель производится как 
семенной — элита, лишь отходы при отборе семенных клубней 
используются к а к чкормовой картофель. Н а ферме "Куркино 
картофель б первую очередь скармливается свиньям. На ф ер
ме Дитятево весь картофель используется как  кормовой и в 
первую очередь скармливается коровам и овцам. Удельный 
вес кормового картофеля в кормах около 1— 3% от общего 
потребления кормов.

Свекла сахарная  и кормовая на обеих фермах составляет 
значительный удельный в е с — 5 — 10% от общего потребления 
кормов. С ахарная  свекла скармливается как  свиньям, так  и 
коровам и в незначительном количестве овцам в период, под
соса. Кроме этсшо возделывае'Гс.я кормовая капуста, исполь
зуем ая как  зеленый корм глубокой осенью. В рационе корой 
зеленая кормовая капуста составляет 8— 10% от всей потреб
ности в кормах. Начиная с 1958 г. все больший удельный вес 
в производстве сочного корма для зимнего кормления при
обретает гибрид кормовой капусты с брюквой. Этот корнеплод 
скармливается преимущественно молочным коровам.

В опытах, проведенных доцентом А. А. Соловьевым по 
кормлению сухостойных коров, было установлено, что сухо
стойные коровы в зимних рационах должны иметь не мень
шее 5 кг корнеплодов. Корнеплоды, содержащие легко гидро
лизующиеся уьпеводы, необходимы для усвоения питательных 
веществ других кормов, особенно кормов, богатых белками.

При силосном типе кормления, доля корнеплодов в рацио
не в размере 10-—20% от питательности рациона очень полез
на для пищеварения и нормального обмена веществ.

К акие корма и в каком количестве дает зерновое хозяй
ство?

Производство зерна на ферме Куркино семенное, класса 
супер-элита. Отходы производства зерна, то есть вторые к



третьи сорта, после сортировки используются как кормовое 
зерно. Удельный вес зерна в кормах большой, 20—25% от об
щего потребления кормов в хозяйстве.

Н а ферме Дитятево все зерно, кроме предназначенного на 
семена, используется как кормовое к тоже составляет 20— 25% 
от общего потребления кормов. Кроме этого зерновое хозяй
ство дает солому. Вся солома используется в кормлении круп
ного рогатого скота.

Солома скармливается неподготовленной, а поэтому по- 
едаемость ее небольшая. Вся несъеденная солома идет на 
подстилку и является значительным резервом в создании ор
ганических удобрений. Удельный вес кормов из соломы со
ставляет в зимних рационах лишь 0,5% в кормлении крупного 
рогатого скота.

СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

Содержание молочного скота на ферме Дитятево не под
вергалось большим изменениям. Коровы содержатся в хоро
шо устроенном, оборудованном скотном дворе на привязях. 
Скотный двор имеет 76 мест, из них 4 родильных, при чем есть 
телятник с 5 местами для коров-кормилиц и 35 местами для 
телят, содержащихся группами.

С 1939 г. на ферме Дитятево введено машинное доение 
коров. З а  это время обучено много доярок и специалистов. 
Многие научились монтировать доильные установки. Н а скот
ном дворе проведены основные работы по изучению систем 
кормовых рационов для кормления молочных коров, по р аз
дою коров по племенной работе, а поэтому и скотный двор 
называют опытным.

Многие работы по исследованию систем кормовых рацио
нов выращивания молочных коров, их раздою по изучению 
лактационной деятельности коров представляют диссертации 
ученых. Д анны е многих работ явились отправными в исследо
ваниях авторов других опытных станций и исследовательских 
институтов, чем и приобрели всесоюзное значение.

Скотный двор, построенный в 1937 г., в течение 26 лет я в 
ляется опытным. В 1963 г. при нем построен доильный зал  но
вого типа, Кольцовой «тандем», который уже используется 
доении коров. В настоящее время начаты работы по изуче
нию пищеварительных и метаболических процессов, проте
кающих в рубце молочных коров в зависимости от типа и спо
соба кормления.

Опытный скотный двор находится в центре культурного 
пастбища. Д авно изучаемые летнее кормление молочных ко
ров и многие исследования как  по созданию культурных паст
бищ, так  и использованию их в кормлении молочных коров 
явились диссертациями ученых.



СОДЕРЖАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НА ОПЫТНОЙ ФЕРМЕ КУРКИНО

Стадо молочных коров этой фермы состоит из 250 коров, 
а общее количество крупного рогатого скота колеблется от 
550 до 650 голов. В 1959 г. начали вводить беспривязное со
держ ание телят от 6-месячного возраста и старше. Суще
ствующие телятники были переоборудованы для условий т а 
кого содержания.

В результате была резко повышена производительность 
труда и снизилась себестоимость привесов телят всех возра
стов. Телятник, вмещавший 125 телят, теперь вмещает 200- 
250, ранее в нем работали четыре телятницы, а теперь справ
ляю тся со всеми работами два человека при вдвое увеличен
ном поголовье телят; следовательно, производительность тру
да возросла в 4 раза.

Телята растут крепкими, здоровыми. Телки, выращ ивае
мые как  молочные коровы, развиваются нормально. И сследо
вание беспривязного содержания молочных коров занимает 
важное место в тематическом плане опытной станции.

Бычки, выращиваемые на мясо, откармливаются до годо
вого возраста и в последние два-три месяца на обильном 
кормлении достигают суточных привесов 0,8— 1,2 кг. Чтобы 
иметь такие привесы, бычки в эти два-три месяца содержатся 
на привязи.

БЕСПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ

Все стадо коров опытной фермы Куркино с октября 1960 г. 
переведено на беспривязное содержание. Этот прогрессив
ный способ содержания молочных коров потребовал серьез
ного изучения. При этом одним из больших вопросов являет
ся дифференциация кормления. Корма в нашей зоне в общей 
себестоимости произподства молока составляет 50%, поэтом} 
экономное использование их — резерв производства дешевого 
молока. В исследованиях 1961 г. изыскивались лучшие спосо
бы организации кормления, чтобы избеж ать низкой оплаты 
корма молоком. Затраты  корма составляют примерно 1,5 k_j 
кормовых единиц на 1 кг  молока среднегодового кормления 
и удоя. Такой уровень оплаты корма недостаточен. Необходи 
мо снизить затраты  кормов.

В осуществление этой задачи с октября 1961 г. — с начала 
стойлового периода — произведено группирование коров по 
их физиологическому состоянию.

I г р у п п а  — первый месяц сухостоя. Этой группе корог 
предоставляется вволю соломы и сена, ограниченно силос и 
по норме концентраты.

II г р у п п а — второй месяц сухостоя. Коровы содержат 
ся на привязи, кормление всеми кормами по норме.



III г р у п п а  — коровы второй половины лактации дают 
до 10 кг молока в сутки, доение двухкратное, кормление сило
сом и сеном ограничено, соломой вволю, концентратами по 
норме, согласно удою.

IV г р у п п а  — коровы первых 100— 120 дней лактации, 
удои свыше 10 кг в сутки, кормление сеном, силосом вволю, 
концентрированные корма по норме, согласно удою, доение 
трехкратное.

V г р у п п а  — коровы в родильном помещении 10— 12 
дней. Доение ручное четырехкратное, кормление по нормам. 
В этот период дсение и кормление имеют особое значение дль 
профилактики заболеваний вымени.

VI г р у п п а  — коровы-рекордистки кормятся обильно 
во всех периодах физиологического состояния их, доение че
тырехкратное.

Т акая  дифференциация позволила улучшить показатели по 
надою, по использованию корма, по производительности тру 
да. Особенно положительно это сказалось на оплодотворяе- 
мости коров.

И все же, несмотря на принятые меры, удой на ф у р аж 
ную корову в 1962 году снизился по сравнению с 1961 го
дом. Причина этому не только введение нового способа содер
жания-—беспривязного, но и слёдствие введения нового спосо
ба доения на доильной площадке типа «елочка». К ак было 
доказано многими нашими исследованиями, доение коров 
имеет такое же значение, как  и кормление — эти два действия 
неотделимы. Доение коров требует такой обстановки, кото
рая способствовала бы отдаче молока, корову нужно распо
ложить к отделению молока, что, прежде всего, требует спо
койной обстановки. Спокойствие подтверждается поведением 
коровы: она не дергается, не переступает и не бьет ногами. 
Часто бывает, что корова во время дойки спокойно жует ж в ач 
ку. Достичь этого можно ласковым обращением с коровой, не 
кричать на нее, не бить, действовать успокоением, уговорами. 
Такой обстановки установкой типа «елочка» мы не могли 
добиться, что и явилось основной причиной снижения в удоях 
и д аж е  заболеваний коров маститами. С 1963 г. проводятся 
исследования, как  предупредить появления маститов, как 
улучшить организацию доения и получать гигиенически, чи
стое здоровое молоко. Эта тема такж е явилась одной из гл ав 
ных в изучении новых приемов содержания молочных коров,

З адача  ближайшего времени — осуществить раздой корон 
на ферме Куркино, обеспечивающий удой 4000 кг молока на 
ф уражную  корову, осуществить все приемы племенной рабо
ты, разработать  научно-обоснованный способ ведения пле
менной работы при беспривязном содержании коров.



СПОСОБ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОВ-КОРМИЛ ИЦ

Этот способ содержания и кормления телят был введен 
на ферме Куркино с января 1962 г., а с 1963 г. и на ферме 
Дитятево. Предварительное изучение этого способа содерж а
ния было проьедено нашими аспирантами Е. А. Моршиной,
3. Н. Лычагиной. Все поголовье телят, рожденных в 1962 г., 
было воспитано по этому способу: 243 теленка былц воспита
ны с использованием 13 коров-кормилиц, то есть в среднем 
по 18,7 теленка под каждой коровой. Коровы-кормилицы при 
соответствующем кормлении давали  по 5000 кг  молока с низ
кой себестоимостью — благодаря отсутствию расходов на 
дойку.

Одна телятница при этом способе содержания и кормле
ния телят в состоянии обслуживать одновременно 20 коров и 
80 телят при них. Раньш е для этого потребовались бы доярка 
и* две телятницы. Кроме того, преимуществом этого способа 
является отсутствие болезней у телят.

Есть возражения с позиций биологии, что этот способ пор
тит коров, они теряют молочность, не оплодотворяются. Все 
эти возражения отпадают, если учесть, что на 100 коров при 
получении от них 100 телят Потребуются 5 коров для выпаи
вания телят, а эти коровы могут быть выбраны из таких, ко
торые подлеж ат выбраковке через 1, 2 или 3 года. Такими ко
ровами могут быть тугодойные, с низким содержанием жира 
в молоке, старые по возрасту, плохого экстерьера. Хозяйствен
ный смысл, экономика — за этот способ. Противоречий между 
требованиями племенной работы в стаде и сбережением ко
ров с выделением на подсос 5 коров из 100 мы не находим, а 
поэтому считаем, что этот способ нужно изучить, усовершен
ствовать и широко внедрить.

СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ

Свиньи разводятся на ферме Куркино. Начиная с 1956 г. 
проведены исследования различных систем кормовых рацио
нов для маток в периоде супоросности и в периоде подсоса, 
а такж е  системы кормовых рационов для откорма подсвин
ков. Наиболее приемлемыми рационами оказались те, которые 
приведены в таблице.

Исследование различных способов содержания свиней н а
чато с 1959 г. Групповое свободно-выгульное содержание и 
кормление из самокормушек практикуется и теперь. Группо
вое содержание маток в период супоросности применяется 
уже ряд лет с положительным результатом. Совместное со
держание по две подсосных матки в одном станке такж е п рак
тикуется успешно. Названные мероприятия позволили значи
тельно производительнее использовать свинарники. Примерно



в три раза  повысилась емкость помещений: если до группо
вого содержания в свинарнике размещ ались 24 матки и 250 
поросят на откорме, то теперь — 75 маток и 500 поросят. П ро
изводительность труда свинарок повысилась в два-три раза. 
Экономическая эффективность этих мер большая, а поэтому 
дальнейшее совершенствование указанных способов является 
предметом дальнейших исследований на опытной станции.

СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ

Овцы разводятся на опытной ферме Дитятево. По содер
жанию  овец каких-либо серьезных работ на опытной станции 
не проводилось. Проведены опыты, предупреждающие забо
левание овец беломышечной болезнью. Применение препара 
та селена оказало  положительное воздействие.

Проводились опыты по изучению использования мочевины 
в рационах О Е е ц . Данные опыта позволяют сделать следую
щие выводы и предложения:

1. При кормлении овец в зимний период кормами, бедны
ми по протеину, недостаток последнего можно компенсиро
вать скармливанием карбамида.

2. Допустимо скармливать овцам в зимний период до 16 г 
карбамида в сутки на одну овцу при обязательном тщ атель
ном перемешивании его с кормом. При-даче карбамида свы
ше 16— 18 г  на одну овцу в сутки, а такж е если будут попа
даться комки карбамида, возможно отравление овец.

3. Приучение овец к поеданию карбамида и усвоению азо
та карбамида необходимо начинать с 3 г в сутки, постепенно 
увеличивая количество карбамида в рационе и доводя до 14— 
i6 г в сутки к 18—24 дню после начала скармливания.

4. При даче карбамида более 6— 8 г в сутки на одну овцу 
необходимо скармливать его в 2—3 дачи в смеси с концентра
тами или силосом при обязательном перемешивании с кор
мом.

5. При скармливании карбамида овцам увеличивается их 
живой вес, повышается упитанность, увеличивается вес ягнят 
при рождении и в постэмбриональный период, увеличивается 
настриг шерсти и скорость ее отрастания.

Д альнейшие условия кормления и содержания при силос
ном типе рационов кормления овец являются предметом ис
следований отдела животноводства опытной станции.

КАК ВЕДЕТСЯ ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
НА ФЕРМАХ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ

Высокая производительность в животноводстве с наимень
шими затратам и корма всегда зависит от того, как совершен
ствуются качества животных, как ведется племенное дело.



Этим должны заниматься все хозяйства, но, конечно, в р аз
личной степени. Совхозы и колхозы, создающие новые типы 
животных, совершенствующие породу скота в ее основе и 
снабжаю щ ие станции искусственного осеменения высококаче
ственными производителями, отнесены к племзаводам. П лем
з а в о д ы — это хозяйства, ведущие большого значения племен
ное совершенствование породы скота. Совхозы и колхозы, 
размножаю щие животных хорошего качества, получая произ
водителей и племенных маточек от племзаводов, относятся’ к 
племенным хозяйствам-репродукторам, размножителям в пер
вую очередь того, что создают племзаводы.

Совхозы и колхозы, использующие лучших производителей, 
приобретаемых от хозяйств-репродукторов и от племзаво
дов или пользующиеся производителями станции искусствен
ного осеменения, тоже ведут улучшение качеств разводимого 
скота, но затем используют его только в своем хозяйстве.

Стадо молочных коров опытной фермы Дитятево с 1935 по 
1941 г. создавалось как  племенное. Первоначально оно состоя
ло из коров помесей местного скота с ярославской и холмогор
ской п о р о д а ^ ,  и лишь 20 коров было чистопородных холмо
горской породы и 10 коров чистопородных остфризской породы. 
Быки-производители были только чистопородные остфриз
ской породы. Весь крупный рогатый скот был поражен тубер
кулезом, бруцеллезом и лишаем. Такое стадо крупного рога
того скота в количестве 100 коров и двух быков-производите- 
лей было получено при выделении опытной фермы из состава 
племхоза Молочное. Было заявлено при выделении: «Вот Вы 
ученые и доказывайте теперь, как  создавать хороший скот и 
как его оздоровить от названных болезней».

З а  период с 1935 до 1941 г. стадо коров уже было оздо
ровлено от бруцеллеза и туберкулеза, оставался лишай. Спо
соб оздоровления был простой — изолированное вырашивание 
молодняка от коров. Только. 10 дней телята кормились мо
локом матери, а далее кормление телят производилось пасте
ризованным молоком. По мере выращивания 'молодых коров 
старые коровы выбраковывались на мясо. Исследования те
лок, из которых создавалось новое стадо коров, на бруцеллез 
и туберкулез проводилось 4 раза  в год, бруцеллез по реакции 
агглютинации, по аллергии и последнее время по РС К  — р еак
ций связывания комплемента; туберкулез по афтальмореак- 
ции. Выделений по положительной реакции почти не было, а 
по сомнительной реакции было очень мало, менее 1%. П риме
нение такого строгого контроля дало  возможность уже в 1941 
г оду иметь новое молодое стадо коров, здоровое от бруцелле
за и туберкулеза и ставшее на уровень годовой продуктив
ности более 4000 кг на фуражную  корову. С этого времени 
уже из стада опытной фермы бычки продавались на племя в 
колхозы и совхозы области, а позднее коровы и телки. Н а ч а 



лась  более глубокая, племенная работа, создающ ая новый 
тип скота, используя поглотительное скрещивание до треть- 
его-пятого поколения на остфризскую породу, чтобы потом 
перейти на воспроизводительное скрещивание на этом уровне 
помесей.

Главным фактором создания нужных животных на фоне 
поглотительного и воспроизводительного скрещивания было 
строгое осуществление раздоя коров с первого отела, хорошая 
осведомленность и учет достоинств и недостатков каждой ко
ровы, а на основе этого отбор телок для комплектования ста
да и быков хорошего качества для размножения.

Кормление, тип кормового рациона за весь период суще 
ствования опытной фермы много раз изменялись, но все эти 
рационы по питательным веществам балансировались и д а в а 
ли необходимый оптимум питательных ьеществ. Рацион в си
стеме раздоя является важным фактором совершенствования 
породы скота в назначенном направлении.

З а  период с 1941 г. до 1948 г. — период тяжелого военного 
времени, племенная работа продолжалась, стадо коров совер
шенствовалось и к 1950 г., как только кормление пришло в 
норму, средние удои по стаду достигли 5800 кг на фуражную 
ксроЕу. Стали создаваться коровы с годовым удоем 10 000 кг. 
Коровы с удоем 40 кг в сутки были обычным явлением. Уро
вень продуктивности 5000 кг по первой лактации стал уровнем 
отбора первотелок для комплектования стада. В период с 
1950 г. и по 1963 г. в племенном совершенствовании стада 
главная задача состояла в увеличении жирномолочности. Д ля 
этого были созданы прилития крови вновь холмогорской по
роды через быка Хохот из линии Лимон холмогорской поро
ды скота, а потом быка Юрон, приобретенного с У рала из 
совхоза «Исток». Бык Юрон — помесь остфризской породы, 
но на тагильском жирномолочном скоте. К I960 г. стадо ста
новится на уровень жирномолочности 3,7%, создались коро
вы с жирностью молока 4% (Утеха, Упругая).

Комплекс мер, куда входят тип и способ кормления, спо
соб доения, отбор и подбор — дают результат в изменении 
жирномолочности. С 1961 г. начата работа по использованию 
скота джерзейской породы для улучшения жирномолочности, 
но не теряя обильномолочности и тина скота, которые созда
ны всей предшествующей работой (таблица удоя и кормления 
с 1941 г.). После 1941 г. и по настоящее время заболевание 
коров туберкулезом не возникало. Бруцеллез появлялся в пе
риод с 1944 г., стадо получило заболевание из соседних хо
зяйств. В оздоровлении этого периода почти невозможным 
было применять изолированное выращивание и в это время 
появились новые средства — вакцинация. Новый способ вак 
цинации мы и применили, сначала вакциной Николаева, ко
торая не дала  результатов. Потом применили вакцину штам

пу



ма-19, эта вакцина д ал а  положительный результат, и стало 
было быстро оздоровлено с очень малыми затратами труда и 
средств. Племенной работе этот способ не являлся помехой. 
Л иш ай был ликвидирован полностью к 1944 г.

П леменная ферма молочного скота опытной фермы Д и тя
тево фактически является племенным заводом чернопестрой 
породы молочного скота. Племенные бычки, производимые в 
этом стаде, используются в комплектовании станций искус
ственного осеменения.

Стадо молочных коров опытной фермы Куркино представ
лено этой же породой. В создании этого стада больше было 
скота чистопородного остфризского. Д о  1955 г. это стадо так
же было больным бруцеллезом, а ранее и туберкулезом. При
меняя указанный выше способ оздоровления, стадо было оздо
ровлено и в настоящее время стало племенным и совершен
ствуется. В отличии от фермы Дитятево здесь племенное 
стадо совершенствуется на фоне беспривязного содержания. 
Как вести молочное животноводство, используя беспривязное 
содержание в племенных стадах, и является одной из тем 
исследований опытной станции в вопросах племенного дела.

С 1962 г. начата работа по созданию семейств и линий 
крупного рогатого скота, иммунного к таким заболеваниям, 
как мастит, лейкоз.

П лем енная работа в свиноводстве (крупная белая шекс- 
нинская) опытной фермы Куркино начата лишь с 1960 г. В 
настоящее время ведется работа по созданию племенного ста 
да, иммунного к таким заболеваниям, как бронхопневмония и 
инфекционный ренит.

П лем енное овцеводство на опытной ферме Дитятево в е 
дется с 1943 г., но сначала были овцы романовской породы, 
потом помеси ромнемаршской породы, а с 1962 г. опять ро
мановской породы. Племенное стадо овец только еще в ста
дии создания. Создается стадо на фоне силосного типа корм
ления с использованием в небольших разм ерах пастбищ. 
З адача  создать стадо иммунное к заболеваниям бронхопнев
монией, изжить беломышечную болезнь, болезнь копыт при
менением нового типа рациона зимнего и летнего кормления, 
новых условий содержания, проводя соответствующий отбор и 
подбор.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Все последовательно применявшиеся и применяемые ме
роприятия, описанные выше, изменяли условия организации и 
оплаты труда. Производительность труда увеличилась, з а 
траты труда на производство единицы продукции в животно
водстве уменьшились. Рабочие в животноводстве стали боль
ше зарабатывать , а вместе с этим лучше и культурнее жить. 
Как изменились затраты  труда в производстве молока только



от применения беспривязного содержания коров и доения на 
доильной площадке «елочка», можно видеть из данных 
табл. 52.

Т а б л и ц а  52
Производственные показатели бригады, обслуживающей молочных коров 

при беспривязных условиях содержания за 1961 ft 1962 гг.
Сс

£ Показатели Ед. изм. 1961 1962 1965

1 Количество коров, закреп
ленных за бригадой 
(в средн. за год) . . . . гол. 214 219*) 252

2. Занято людей на обслужи
вании .................................... чел. 12 12 14

3. Продуктивность: 
а) на 1 фуражную корову 

м о л о к а : ......................... кг 3062 2631 3412
б) валовый надой . . . кг 657534 576233 859824
в) жирность молока . . % 3,52 3,7 3,6

4. Себестоимость 1 ц молока 
а) плановая ....................

р. к.
» 11-20 14-24 13-06

б) фактическая . . . , » 14-66 14-62 13-00
5. Затраты труда на 1 ц про

дукции ................................... чел./час. 4,6 5,3 3,4
6. Затраты корма на 1 кг мо

лока ................................... к/ед. 1,35 1,55 1,25
7. Производство молока па 

1 рабоч. Ц 548 480 614
8. Получено телят на 100 ко

ров и нетелей, числящихся 
на 1 / 1 .................................... гол. 100,6 105,8 101.0

9. Надоено молока одной до
яркой ................................... Ч 1644 1440,5 1720

10. Коров, отнесенных к перво
му классу ............................. гол. 3 51 60

*) П р и м е ч а и и е. 15 коров, матерсй-кормилиц их продуктивность в учет м  
включена.

Главным фактором в повышении производительности тру
да и снижения себестоимости производства является уровень 
продуктивности. Чем выше продуктивность, тем выще произ
водительность, тем ниже себестоимость. Все стремления но
вых приемов в содержании, разведении и кормлении скота 
направлены на увеличение продуктивности. Это теперь глав
ная задача  коллектива научных работников и рабочих опыт
ной станции.

В молочном скотоводстве необходимо восстановить четы
рехкратное доение высокопродуктивных коров. На двухкрат
ных дойках никто еще не создал высокопродуктивного стада, 
а защитники его применения часто не в силах удержать достиг
нутую предшествующей работой высокую продуктивность.



Экономическое толкование о нецелесообразности повыше
ния продуктивности за какими-то пределами, когда последу
ющие затраты  не оправдываются увеличением продуктивности, 
не совсем правильны. В потенции всякое достижение высокой 
продуктивности оправдывает затраты, но только в разной 
степени. Можно достигнуть лучшей и худшей эффективности 
затрат, но эффективность всегда остается.

IV. СЕМЕНОВОДСТВО
Опытная станция с 1947 до 1957 г. по зерновым культурам 

производила семена класса элита, спабжая ими райсемхозы— 
семеноводческие колхозы и совхозы Вологодской области.

С 1958 г. на опытную станцию возложена задача  производ
ства семян класса суперэлита. В настоящее время опытная 
станция производит семена следующих культур: р о ж ь — Вят
ка, пшеница яровая — Д иамант, ячм ень— Винер, о в е с — Зо
лотой дождь, горох — Торсдаг, пелюшка — Чагодощенская, 
картоф ель— Берлихипген, Фаленский, Столовый 19 и Прие- 
кульский ранний, кормовая капуста — Вологодская зеленая 
мозговая, маточная элита льна-долгунца — Светоч. Семено
водство многолетних трав: тимофеевка, лисрхвост, овсяница 
луговая, еж а сборная, клевер красный производятся из мест
ных популяций. В основном семеноводство сосредоточено на 
ферме Куркино, лишь семена кормовой капусты производятся 
и в Куркино и на ферме Дитятево. Производство семян у ка
занных культур и сортов на фермах опытной станции стоит 
в центре сортообновления в колхозах и совхозах Вологодской 
области. Звенья производства семян класса суперэлита на 
опытной станции все имеются и строго поддерживаются, как- 
то: питомник отбора, питомник испытания, предварительное 
размножение и суперэлита. Условия производства классных 
семян в Вологодской области не легкие. Д ож дливая  погода, 
плохое созревание, морозобойност£ — частое явление. Семена 
с поля от комбайнов поступают в сушильное хозяйство с в л а ж 
ностью 25—35%.

Система сортирования и сушения поточная, но пропускная 
способность сушилок не соответствует количеству поступаю
щего зерна и лишь в условиях хорошей погоды справляется 
с сушкой зерна.

В 1963 году сушильное хозяйство пополнилось еще тремя 
сушилками барабанного типа марки ЗСПБ-2. В ряде лет стан 
ция не справлялась с производством семян требуемой всхо
жести, но это не является неустранимым ввиду недоста
точной пропускной способности имеющихся сушилок. Кроме 
производства семян класса суперэлита указанных выше сор
тов зерновых и не зерновых культур, станция создает новые 
сорта. Специалистами селекционерами опытной станции вы
ведены сорта: П кормовой капусты Вологодская зеленая



мозговая (канд. с/х наук 3. И. Бритвина); 2) яровая пшени
цу Нива (канд. с/х наук Ф. Я. Федотов), вика Смена (Н. М 
Федотова).

Опытная станция имеет два плодопитомника: один в г. Нн- 
кольске Вологодской области и второй около г. Вологда. На 
питомниках выращиваются саженцы яблонь, смородины, кры
жовника, малины, а такж е посадочный материал земляники. 
На питомниках выведены новые сорта яблонь: 1) Бумажное,
2) Великановка, 3) Вологжанка, 4) Говоровское, 5) Негри
тенок, 6) Северное сияние, 7) Цилиндрическое (канд. с/х 
наук М. И. Л ап тев ) .  Новые сорта крыжовника Спиринские 
(В. В. Спирина) Новые сорта земляники: 1) Алая зорька,
2) Цвет Севера, 3) Букетная (канд. с/х наук М. И. Л а п т е в ) .

В настоящее время станция располагает в достаточной 
степени возможностями для производства семян класса су
перэлита по зерновым культурам и картофелю, маточной эли
ты льна, элиты кормовой капусты и по многолетним травам. 
Чистосортного материала по плодовым и ягодным культурам. 
Коллектив научных работников опытной станции будет ис
пользовать в дальнейшей работе все имеющиеся возможности 
для сортообновления зерновых культур и картофеля в колхо
зах и совхозах, а по плодовым и ягодным культурам пол
ностью обеспечить потребности колхозов и совхозов и р аб о 
чих коллективов, школ и детских учреждений в насаждении 
садов и ягодников.

V. ФАБРИКА УДОБРЕНИЙ

Накопление удобрений, использование их и поиски лучших 
приемов ведения этого очень важного цеха в сельскохозяй
ственном производстве всегда составляло большую заботу.

Первыми исследованиями в улучшении качеств навоза бы
ли поиски возможностей обогащения его фосфором. Д л я  это
го производили посыпку фосфоритной муки в навозные ж е
лоба на скотном дворе. Фосфориты при таком способе их 
применения обогащали навоз фосфором, связывали азот, вы 
деляющийся из навоза в виде аммиака (N H 3) и, кроме это- 
ю , фосфор является необходимой пищей для бактерий 
азотобактеров. Эта мера улучшила качество навоза, затраты 
труда при этом меньшие, чем фосфоритную муку вносить в 
почву в чистом Риде. Предохранение от потерь навозной ж и
жи такж е  явилось предметом постоянных забот. Н авозная 
ж иж а из колодцев, устроенных у скотных дворов, всегда ис
пользовалась или прямым транспортированием на поля или 
поливали ею ш табеля навоза, уложенного на полях.

Д о  1958 г. минеральные удобрение завозились в количе
стве 100— 150 кг на 1 га  используемых сельскохозяйственных 
угодий. Азотные удобрения в первую очередь использовались



в удобрении пастбищ и сенокосов, свои органические удобре
ния на полях под рожь, корнеплоды, картофель и кормовую 
капусту.

Увеличение количества удобрений, применяемых в хозяй
стве по годам в сравнении с хозяйствами колхозов, совхозов 
и сортоучастков можно видеть из данных таблицы 53.

С 1957 г. начали в больших разм ерах создавать компосты 
из торфа, навоза и фосфорита в пропорции: торф 4 т, навоз 
1 т, фосфоритной муки 0,3 т. Указанного состава компосты 
применялись ке только на полях, но, главным образом, на се
нокосах и пастбищах. Органические удобрения в указанной 
пропорции, т. е.: 4 т торфа -j- 1 т навоза -|- 0.3 т фосфорита, 
являлись нормой на 1 га. Эти компосты заметно улучшили уро
ж ай  на сенокосах, пастбищах и на полях. В 1962 г. начали 
готовить более сложные компосты, в которые прибаьляли из- 
вёсть, азотные и калийные удобрения. Созревание компостов 
доводили до 2— 3 лет. Н а полях производим выделение участ
ков под навозо-земляные компосты, прибавляя в них ф ека
лий, навозную жиж у, птичий помет. Навозо-земляные ком
посты перепахиваем несколько раз за  лето, а потом сгребаем 
бульдозерами в валы, в кучи и по мере необходимости рассы
паем на полях в виде сыпучего удобрения, используя навозо
разбрасыватели. Такой способ компостирования явился хоро
шим средством увеличения органических удобрений сильного 
действия. Компосты кроме всего сказанного являются хоро
шим способом использования мусора, нечистот, удаляемых с 
усадьбы, улиц в порядке гигиенических очисток территорий.

Н а территории хозяйства как  в Куркино, так  и Дитятево 
имеются большие резервы производства органических удобре
ний из торфа, оторфованных почв на низинах, дерна из-под 
кочек, или заросших прудов, мест стойбищ скота летом, где 
почва пропитана навозом и мочей животных. Названные ре
зервы все шире будут использоваться в увеличении количества 
органических удобрений на фермах.

Постановкой новых опытов, исследований производятся 
Поиски рационального создания в больших количествах силь
нодействующих удобрений, специализированного примене
ния их на различных по качеству почвах.

Этот раздел работы преследует цель более полного ис
пользования тех удобрительных ресурсов, которые получаем 
от животноводства — кал, моча. Подсчеты показывают, что 
то количество N (азота),  К (калия) и Р (фосфора), которые 
выделяют животные в кале, моче, используются в размерах 
50—60%.

Повышение плодородия почв и урож ая  возделываемых 
культур может быть значительным при полном использова
нии удобрительных веществ, выделяемых животными в кале 
и моче.
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Количество удобрении, применяемых в среднем на 1 га пашни 
с 1958 по 1962 г. на опытной станции, в колхозах и совхозах области, 

а также на Вологодском сортоучастке
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Н а ферме Куркино уже три года как крупный рогатый 
скот находится на беспривязном содержании. Это дало  воз
можность увеличить накопление навоза за счет создания 
глубокой торфяной подстилки внутри скотного двора и умень
шить потери питательных веществ. При этом торф применял
ся сухой фрезерный, насыпался слоем 0,5 м, по мере загр я з 
нения поверхности ежедневно подстилали солому и подсыпа
ли торф, так постепенно доводили слой до 1 метра. Через 
каждые 1— 1,5 месяца, пропитанный торф экскрементами ж и
вотны х— так  называемый торфяной навоз, вывозился на по
ля, а на двор завозился снова сухой фрезерный торф.

Большое внимание на опытной станции уделяется тому, 
чтобы при вывозке навоза и хранении его в поле до внесения 
в почву не терять питательных веществ и не допускать зам ер 
зания навоза. В этих целях навоз и компосты складываются 
в большие штабели по 150—300 т каждый. Перед укладкой 
такого ш табеля снег счищается до земли и навоз укладывает
ся на землю. Затем вторым важным условием, предохраня
ющим навоз от замерзания, является быстрота укладки шта
беля, поэтому все транспортные средства (тракторные сани, 
конный транспорт) направляются для возки в одно место, в 
один штабель. Навоз в такой штабель вывозится за 3—5 дней, 
укладывается формой прямоугольника, высотой до двух мет
ров и обязательно трамбуется (иначе будет гореть).

Таким образом, обильная подстилка, расчистка снега под 
штабель, быстрая вывозка и укладка в большие штабели га
рантирует навоз от зам ерзания и создает условия для каче
ственного хранения навоза и компостов в поле.

Внесение органических удобрений в почву всегда было 
трудоемким делом. В последние годы, чтобы успешнее справ
ляться с этими трудоемкими работами, на станции стали 
практиковать внесение органических удобрений в три срока: 
осенью, весной и летом после уборки парозанимающей куль
туры.

Проведенные до этого агротехнические опыты по влия
нию сррков внесения навоза на урожай сельскохозяйственных 
культур не дали существенного различия в урожаях. Поэто
му мы считаем, что срок внесения органических удобрений 
должен определяться, главным образом, организационно-хо
зяйственными соображениями.

VI. МЕХАНИЗАЦИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Фермы Куркино и Дитятево электрифицированы. Исполь
зование электроэнергии для освещения, сварочных работ в 
ремонтных мастерских, приведение в движение силовых мото
ров широко распространено в этих хозяйствах.



Водоснабжение на ферме Куркино имеется, а на ферме Д и 
тятево механическая подача воды осуществляется только на 
скотный двор и телятник.

Обеспеченность тракторами постепенно увеличивалась с п я
ти тракторов гусеничных и пяти тракторов колесных на 1000га  
пашни в 1958 г. до 10 тракторов гусеничных и 11 колесных в 
1%3 г. Качество тракторов улучшилось, все трактора снаб
жены гидросистемой и приспособлены к различным навесным 
орудиям. Автомашин различных марок имеется в хозяйстве 
достаточное количество для работ в сельском хозяйстве и 
строительстве.

З а  последние годы 1961 — 1962— 1963 значительно улуч
шились механизированные работы по погрузке навоза и ком- 
псстов, по разбрасыванию их на полях. Погрузчики РУ-0,6. 
навозоразбрасыватели РПТМ -2 входят в комплект машин, 
используемых в погрузке и разбрасывании навоза и различ
ных компостов. Ранее на этих работах требовалось много 
ручного труда и очень часто не справлялись с этой работой, 
теперь ж е  справляемся с этими работами вовремя и почти 
без затрат  ручного труда.

Силосование кормов такж е  в 1962 г. и в 1963 г. произво
дится комплексом машин. Ротационная косилка — измельчи
тель (К И Р -1,5) явилась замечательной машиной для уборки 
силосных культур. Одна такая  косилка с тремя телегами и 
трактором для отвозки телег может давать  за рабочий день 
50— 1С0 тонн силоса. Одновременно с КИР-1,5 для уборки си
лоса применяются и силосные комбайны марки СК-2, 6А, 
главным образом на ферме Куркино. Производительность 
силосного комбайна выше, чем у К И Ра, но эта машина в 3 ра 
за тяжелее, сложнее в устройстве и ремонтах, дороже стоит. 
ТрамбЪвка силоса трактором «Беларусь» или ДТ-54 хорошо 
осуществляет требования плотной укладки зеленой массы в 
силосохранилище.

Бульдозер, навешанный на трактор ДТ-54, очень удобно 
используется в устройстве днища для силосохранилища при 
полунадземном способе силосования. Укрытие силоса землей, 
а осенью до морозов съем земли с бурта такж е производится 
бульдозером. Все эти работы стали обычными, проводятся 
быстро, не представляя трудностей, а по качеству эти работы 
не заменимы, всегда гарантируют хорошее качество силоса.

Уборка сена механизирована меньше, чем силоса. Все еще 
качество сема и скорость уборки зависят от погоды. В пер
спективе имеем расчет на оборудование для искусственной 
сушки сена при любой погоде. К производству сена таким спо
собом будет приспособлено луговое хозяйство. Создаем куль
турные луга на суходолах с высоким урожаем 5— 6 тонн хо? 
рошего сена (с 1 га ).  Н а таких лугах будут построены спе
циальные сенохранилища (сараи), в которых и будут постав



лены машины для сушки травы и укладки ее в виде сена тут 
же в сарае. При условиях хорошей солнечной погоды понадо
бится производить только досушку сена в сарае  посредством 
машин и укладку сена. Освоение искусственной сушки сена 
значительно улучшит производство хороших кормов почти без 
потерь независимо от погоды.

Д л я  создания названных условий коллектив научных р а 
ботников опытной станции приступил в 1963 г. к образова
нию культурных высокоурожайных лугов на суходолах и с
1964 г. к устройству сараев  и освоению машин для сушки се
на. Приготовление сена искусственной сушки будет механи
зировано независимо от погоды.

Уборка зерна производится комбайнами, прямым комбай- 
нированием. Д ля  наших условий это лучший способ, что под
тверждаю т многолетние опыты сравнительной уборки прямого 
комбайнирования с раздельной уборкой в валки и в снопы.

Уборка и сушка соломы пока еще представляет много 
трудностей и много потерь — соломы как корма и как  под
стилки. Вспашка, обработка вспаханных площадей, внесение 
минеральных удобрений на полях, а такж е  и сев полностью 
механизированы.

МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Введение автоматического поения скота явилось самым 
первым средством механизации. С 1933 г. используем различ
ные виды автопоилок, а с 1937 г. — доильные машины. Все 
разновидности доильных машин прошли через наши скотные 
дворы.

Д л я  летнего доения на пастбищах с 1956 г. применяем до
ильные передвижные агрегаты, с 1960 г. на ферме Куркино 
беспривязное содержание коров и доильные площадки по ти
пу «Тандем» и «Елочка».

Р азрабаты ваем  приемы чистки коров, используя пылесо
сы, чистка вымени и сосков перед дойкой, получения здорово
го чистого молока, годного для употребления без применения 
пастеризации. Вопросы механизации настолько разносторон
ни и многогранны, что изложить все невозможно, поэтому 
ограничиваемся лишь описанием механизации и определения 
направлений по основным работам в растениеводстве и ж и 
вотноводстве. Смена конструкций отдельных машин, орудий, 
приспособлений происходит очень быстро, все это создает ус
ловия частых переделок, замены одного другим.

В настоящее время мы ощущаем прогрессивное действие 
ума целых коллективов, ищущих и находящих все более луч
шие расширения создания средств к увеличению производи
тельности труда, что так нужно в строительстве технической 
базы коммунизма.



ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

Планирование и учет неотъемлемые действия с о ц и а л и с т  
ческого производства. В совхозах и колхозах от того как осу
ществляется планирование и учет результатов работы зависит 
результативность их действия. В растениеводстве плани
рование производства осуществляется по действующим сево
оборотам. Замена одних культур другими в полях севооборо
та производится с учетом опыта сравнительных урожаев, т а к 
же и плана заданий по производству зерна, овощей, картофеля, 
льна и других культур. Урожай планируется с учетом пло
дородия почв отдельных полей, с учетом опыта прошлых лет. 
Так складывается план-задание производства в растениевод 
стве.

П лан производства в животноводстве такж е производите» 
с учетом заданий и с учетом уровня питательности рационов 
зимних и летних по видам скота и с учетом продуктивных к а 
честв скота. (См. табл. 54).

УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Д л я  более справедливых суждений о результатах урож ая и 
принятия новых планов действия следует урожай учитывать 
прежде всего фактический полный, или как принято назы вать  
биологический. Д л я  определения биологического урож ая  луч
ше всего применять способ пробного снопа. Д л я  этого с к а ж 
дого поля берут по 10 проб, ка ж д ая  с 1 кв. метра с худших, 
лучших и средних по урож аю  мест поля. Учтя урож ай  по 
каждому снопу во всех состояних как  то: в свежем зеленом 
виде, в воздушно сухом и абсолютно сухом, в зерне, соломе, 
корнях, листьях, клубнях, среднее из 10 проб и берется для 
пересчета на 1 га. Затем  учитывается общий урожай по з е р 
ну, соломе, сену, силосу, оприходованных в хозяйстве. Сено, 
солома, картофель, корнеплоды учитываются по объему мас
сы в стогах, скирдах, буртах, по условно взятому весу 1 куб. 
метра массы.

Силос учитывается по зеленой массе, поступившей в сило
сохранилище со скидкой 15% на угар.

Зерно учитывается точно по весу в кондиционной сухости, 
то есть 85—87% сухого вещества в зерне (13— 15% в л аж 
ность).

Произведенная животноводческая продукция учитывает
ся — молоко по ежедневному надою, прирост живого веса 
взвешиванием растущих животных ежемесячно, а производя
щий состав, коровы, свиноматки, овцематки ежегодно на 1 ян
варя, расход кормов учитывается ежемесячно.



Предварительный баланс прихода и расхода кормов на зимовку 1961—1962 г. по Вологодской опытной, станции

Расход кормов (в тоннах)

Приход кормов
лошади 

72 г

овцы 

70 г

свиньи 

взр. 70 г

свиньи 
на откорме

нетели 

40 г

телята коро

в тоннах зимой 
300 г

летом 
400 г

птица 1 - 2  
лет 

77 г

до 1 года 
300 г

вы

300 г

Всего

Сено 850 226 30 28 30 50 100 30 350 850
Солома яр. 470 — 35 — — — — 30 60 25 355 470
Силос 2410 — 35 35 120 — — 160 231 150 167 2410
Картофель 120 — 5 56 54 — — — — — — 120
Свекла сахарная 115 — — — 30 — — — — — 85 115
Зерно разное 520 50 4 60 60 80 5 16 23 60 162 520
Солома подст. 200 — 10 30 20 — — — — 40 100 200
Средний суточный рацион 

зимнего периода:
Сено 12 2 2 0,5 по 5 5 по 5
Солома — — — — — схе 3 3 схе 5
Силос — 2 2,2 3 — ме 20 15 ме 28
Картофель — 0,3 4 1 — — — - — —
Свекла — — — 0,5 — — — — — 2
Зерно 2 0,2 3 1.5 — — 2 1.5 — 2,7



Выход мяса:
свинины — 400 гол. X  100 кг — 40 тонн жив. веса;
телятины, говядины— 150 гол. X  300 кг =  45 тонн живого 

веса:
племенного крупного рог. скота 60 гол. =  15 тонн живого 

веса;
овцы на мясо 100 гол. X  30 кг =  3 тонны жив. веса.

Всего 103 тонны жив веса.

Выход молока:
Рацион коровы содержит кг корм, единиц — 12 кг. 

переваримого белка — 0,9 кг.
не достает белка, 300 г, что будет возмещено мочевиной 

120 г в сутки, зимой.
Зимний рацион на 200—220 дней обеспечивает удой 

10—11 кг в сутки, летний столько же, что обеспечит 
годовой удой 3200—3400 кг на фуражную корову.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

В настоящее время результат деятельности хозяйств оце
нивают по производству продукции животноводства — моло
ко, мясо на 100 га  используемых сельскохозяйственных уго 
дий. В этой оценке, по существу правильной, допускается не
справедливость тем, что не показывается корм, привезенный 
в хозяйство из государственных резервов, не показывается, 
что произведено в растениеводстве и как  произведенное ис
пользовано в хозяйстве. Нередко хозяйства, получающие корм 
в виде концентратов из государственных резервов, выглядят 
очень хорошо по показателям производства молока и мяса 
на 100 га  сельскохозяйственных угодий, а когда сделаешь по
правку на полученные корма, хозяйство выглядит как  плохое 
по производительности.

Мы с 1962 года применяем более совершенный способ оцен
ки деятельности хозяйства, который и рекомендуем для при
менения. Суть этого способа заключается в том, что сопостав
ляется возможное в урожаях, фактически собранное, приоб
ретенное из государственных резервов в виде кормов, с 
расходной частью, т. е. семена, вывоз зерна, овощей, картофе
ля, израсходованные корма на производство животноводче
ской продукции по нормам. Разница между приходной и рас
ходной частью будет показывать, насколько экономно л 
культурно ведется хозяйство. В таблице 55 приводим для при
мера данные за 1962 г. по опытным хозяйствам опытной стан
ции, характеризующие производительность хозяйств и сте
пень использования произведенной в хозяйстве продукции рас 
тениеводства. По данным этой таблицы видны все потери,



и и

Производительность сельского хозяйства опытной станции за J962 г. 
и оценка его деятельности по коэффициенту полезного действия

Произведено продукции в растениеводстве 
в тоннах кормовых единиц

Использовано в производстве продукции животноводства 
в семенах, в продовольствии, продукции растениеводства 

в тоннах

Наименование

Валовой сбор 
по биологиче
ской урожай

ности

Валовой сбор 
фактический

Наименование

культур нату
ра

кор
мов.
еди
ниц

натура
кормов.
единиц

вс
2
■2.

продукции
натура

затраче
но кор

мовых 
единиц 
по нор

мам

1. Зерно 953 953 725 725
2. Солома 958 239 875 219
3. Зеленая масса.

на силос 4892 815 4013 669
на сено 4385 731 876 438
в пастбищах 7830 1305 7062 1177
в зеленом корм. 1561 260 1320 220

4, Картофель 325 93 294 88
Сах. свекла
корни +  лист 790 132 778 129

6. Капуста корм. 405 67 350 56
7. Гибрид корм.

капусты с брюк. TS5 15 120 12

1. Произведено молока 859 859
2. Прироста живого веса

(кр. рог. скота) с 2 мес. возр. 69 483
поросят 33 198

3. Коровам на 60 дней сухо-
стойн. 19200 короводьей - - 192
*) Коровам-кормилицам
5470 короводней — 98

4. Свиноматкам 14600 свинодн. — 88
5. Овцам 76650 овцедней — 99
6. Лошадям 21900 конедней 263
Т. На семена и продовольст

вие зерна 150 150
картофеля 100 30

Всего произведено 
в х-ве
*) на I га используе
мой земли (1836 га)
Поступило конц. 
кормов из гоере- 
зервов

С 1 га произведено 
собрано 
в использов.

*) П р и м е ч а н и е :

200

2,51

200

4610

200

3773

2,03

250
150

200

2,51 т кормовых единиц 
2,03 »
1,44 »

200

250
45

2805

200

2645

8. Вывоз из хоз-ва;. 
зерна
картофеля
овощей
Всей продукции растение
водства в использовании
В использовании за вычетом 
поступивших в хоз-во 
концкормов
Всего в использовании

'Коэффициент полезности из 4610 использовано
работы или полезного 2645 =  57,3%
действия из 3773 использовано

2645 =  70,9%

1. Зерно учтено сортированное с влажностью 14—150/„,
2. Всей земли в использовании 1836 га, , из них пашни 1373, сенокосов 252, пастбища 208, сад. 3.
3. Коров-кормилиц кормили рационом 18 корм, единиц в сутки, каждой коровой прокормлено по 20 телят 

5 туров по 4 теленка за 10 месяцев.
4. Молоко с жирностью 3,7%.



которые незаметно складываются и снижают эффективность ве
дения хозяйства.

В  растениеводстве. Биологический урожай зерна показы
вает, что вырастает при всей сумме мер воздействия на поч
ву, растение, т. е. что дает агротехника. Фактически собран
ный в амбарных кондициях урожай зерна показывает то, с 
чем могли справиться всеми средствами организации работ 
Разница между биологическим урожаем и фактически соб
ранным показывает величину потерь, которые были допущ е
ны. Условия уборки, сушки зерна, время и способ уборки, на
лаженность уборочных машин сильно влияют на потери. Р аз 
меры потерь и должны привлечь внимание руководителей хо
зяйства, специалистов и всю общественность на недопущение 
их в больших размерах. Большой удельный вес в сумме всей 
продукции растениеводства составляет зеленая масса, из ко
торой готовим силос, сено и какую-то небольшую часть ис
пользуем как  зеленый корм. И з приведенных данных видим, 
что приготовление силоса из зеленых кормов сопряжено с 
меньшими потерями, чем приготовление сена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В СОЗДАНИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Производство молока на уровне годовой продуктивности 
на фуражную  ксрсву 3000—4000 кг согласно нормам долж чо 
производиться с затратами, не превышающими 1 кормовой еди
ницы на 1 кг  молока с жирностью 3,5—4,0%. Но если рацион 
не сбалансирован по протеину и другим питательным веще
ствам, то затраты  кормовых единиц составят больше одной 
единицы. Бесхозяйственность в кормлении, раструски, порча, 
затаптывание кормов — все это будет создавать увеличение 
затрат. Кормление, не соответственное уровню продуктивнос
т и — перексрм, тоже увеличит затраты. Отсутствие раздоя ко
ров, непроизводительное использование первых 100 дней пе
риода лактации, допущение Длинных выше нормы (60 дней^ 
периода сухостоя коров, плохая оплодотворяемость короп, 
яловость коров — все это факторы, повышающие непроизво
дительные затраты кормов на производство молока. Расход 
кормов в кормлении сухостойных коров, коров-кормилиц, сви
номаток требуется производить весьма экономно, так  как все 
эти затраты  не создают непосредственной продукции, но они 
предопределяют предстоящую продукцию в виде молока, 
мяса.

Кормление оЕец требует большой осторожности и умения 
подбирать корм в составлении рациона, кормление лошадей 
следует производить очень осторожно и экономно. Расход кор
мов в кормовых единицах на непосредственную продуктив
ность, как  показано в таблице 55, составляет: на молоко 8597,



на прирост живого веса крупного рогатого скота и поросят 6 8 1 т 
и на кормление коров-кор милиц 98 т, а расход на подготов
ление продуктивности, как-то: сухостойным 192 г, свиномат
кам 88 г, лош адям 263 т, что з сумме составляет 543 т. Из 
всех затрат  1638 т+543 7,=2181 т на непосредственную продук
цию расходуется 1638 тонн, т. е. 75,1%. Такой процент в ис
пользовании кормов на производство непосредственной про
дукции можно считать удовлетворительным. О бщ ая оценка 
деятельности хозяйства по производству продукции растение
водства и животноводства складывается из следующих пока
зателей: на каждый используемый гектар земли произведено 
в биологическом урожае 2,51 т кормовых единиц; в фактиче
ском собранном урожае 2,03 т корм, ед., в использовании соб
ранного 1,44 7 кормовых единиц.

В процентах по использованию произведенной продукции 
растениеводства имеем следующие показатели: от биологиче
ского у р о ж а я — 57,3%; от собранного фактически урож ая  — 
70,9%.

Эти данные и должны служить показателями уровня про
изводительности и культуры ведения хозяйства. Урожай с 
1 га  биологический 2,51 т кормочых единиц, фактический — 
2,03 г  кормовых единиц, а коэффициент полезного действия 
равен 70,9%.

Можно ли увеличить коэффициент полезного действия? 
Можно и нужно до 80—90%, мера этому одна — сокращать 
потери, которые так  разнообразны, а иногда и так  мало з а 
метны, но наносят большой ущерб в результативности вло
женного нами труда в хозяйстве.

По такой системе измерение результатов ведения хо
зяйства мы рекомендуем для характеристики достижений в 
производстве. Затраты  труда, средств в оплате труда, в по
купке машин, горючего, удобрений и других необходимых 
материалов будут влиять на себестоимость производства про
дукции и н?1 накопление средств — поибыль или убытки. Эти 
показатели будут характеризовать другую сторону — финан
совую.

Производительная и финансовая стороны связаны в еди
ное целое в хозяйстве, почти гсегда более производительное 
хозяйство— более рентабельно и прибыльно. Борьба с поте
р я м и — важный резерв повышения производительности сель
скохозяйственного производства.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Условия приложения труда на опытных фермах разнооб
разные, поэтому применяются различные способы сдельной 
организации и оплаты труда. В основном применяется сдель



ная, за  некоторыми исключениями повременной организации 
и оплаты труда. С переходом на семичасовой рабочий день с 
1961 года производительность труда увеличилась, трудиться 
стало намного легче.

В растениеводстве значительное количество отдельных р а 
бот требуют при своем выполнении групповой сдельщины, но 
при таком способе организации труда надо обращ ать внима
ние на подбор людей. Вспашка, различные виды культива
ции, кошение в подавляющем большинстве случаев органи
зуются по индивидуальной сдельщине. Сдельная оплата при 
этом является хорошим стимулом к росту производительнос
ти труда и к сбережению техники.

Уборка комбайнами зерна, силоса требует более строгой 
организации труда. Главной в этих работах; является комбай
нер, но в процессе уборки комбайнами зерна, силоса, чтобы 
иметь конечный хороший результат, требуется иметь помощ
ников у комбайна, отвозчиков зерна или силоса, укладываль- 
щиков, и все рабочие в этих процессах взаимосвязаны. К а ж 
дый рабочий этого звена должен знать значение его труда в 
системе выполнения общего трудового процесса работы. 
Бригадир, звеньевой должны уметь вести эту работу, соот
ветственно конкретным условиям ее выполнения на каждый 
день, ибо условия труда в днях иногда имеют большие р а з 
личия. В процессе групповой сдельной организции и оплаты 
труДа не все члены этой группы зарабатываю т одинаково, од
ни зарабаты ваю т больше, другие меньше. К аж д ая  отдельная 
работа в этом звене имеет свою оценку, свой тариф и норму.

Убирка семян лисохвоста.



Тариф и нормы, утвержденные отделами труда и заработ
ной платы профсоюзных органов, являются едиными для всех 
совхозов.

Сев и внесение удобрений

В этих работах применить индивидуальную сдельщину не
возможно, так  как  они требуют нескольких человек: 1) под
готовка и подвозка семян, сеяльщики и тракторист; 2) подго
товка и подвозка удобрений, сеяльщик и тракторист, работа 
взаимосвязывает ее исполнителей. К аж д ая  недоделка одного 
тормозит выполнение работы другого. Качество работы как 
при комбайновой уборке, так  и при посеве и внесении ми
неральных удобрений в большинстве случаев зависит в пер
вом случае от комбайнера, во втором от тракториста. Борьба 
за качество — большое дело, поэтому в 1963 году введена до
полнительная оплата труда. Работы по посеву и внесению 
удобрений оцениваются при появлении всходов. Качество 
ссходов определяют качество труда, связанного с ним. Каче
ство уборки определяется по чистоте, по отсутствию потерь 
зерна и фактически собранному урожаю.

Примерно такой процесс труда имеется в сушке зерна, сор
тировке и укладке его на хранение, уборке соломы после ком
байна, уборке сена. Процессы труда на этих работах 
по организации и оплате несколько проще первых. В этих р а 
ботах меньшее число рабочих связаны в одном трудовом про
цессе, но здесь требуется т ак ж е  большая маневренность в з а 
висимости от погоды. Учет труда производится ежедневно и 
заработок каждого оповещается на следующий день.

Результаты организации и оплаты труда с каж дым годом 
улучшаются. В этом большое значение имеет применение м а
шин. К аж д ая  новая конструкция машины влечет за собою и 
новые изменения в организации и оплате труда, в увеличении 
производительности труда.

Способы организации и оплаты труда настолько мобиль
ны, что почти каждый год вносит большие изменения. Лишь 
принцип сдельности индивидуальный и групповой остается не
разменным. Не создавать излишней обезличенности в поль
зовании машинами, орудиями и другими материальными цен
ностями, как семена, корма, удобрения является обязатель
ным и неизменным.

Ж и вотноводство

Организация труда и оплаты труда с введением механи
зации во многих процессах ухоп,а и содержания становится 
все более приемлемой в виде групповой сдельщины. В молоч
ном скотоводстве с переводом доения на доильные площадки 
типа «елочка», «тандем», «карусель» уж е доярка доит 100 ко
ров, прикреплять их всех на полное обслуживание одной до



ярке невозможно. В новых условиях труда стало необходи
мым дифференцировать приложение труда, т. е. доярка доит 
и ведет уход за доильными машинами, доярки, которые кор
мят скот, и доярки, которые чистят скот в специальном поме
щении, оборудованном пылесосами. Все доярки группы чере
дуются между собой на разных работах, но у всех их оплата 
труда с надоенного молока. Стать на условия оплаты труда 
не с продукции, — повлечет немедленное снижение надоя мо
лока.

Скотники имеют свои обязанности по уходу за коровами, 
по охране коров, по содержанию скотного двора в нужном 
порядке. Их зарплата такж е зависит и от надоя, и от види
мого порядка в содержании скотного двора. Определение з а р 
платы приходится строить так, чтобы она воспитывала чело
века к производительному труду и к хорошему качеству тру
д а — это основное направление.

Бригадир, он же и учетчик продуктивности, является глав 
ным организатором работ в молочном скотоводстве, он тоже 
зарабатывает  от продуктивности коров. Труд зоотехника, вет 
техника и санитара оплачивается по постоянному месячному 
окладу.

Работы по уходу и содержанию коров во время нахож де
ния их в родильном помещении, здесь как  бы профилактиче
ский период коровы, доение и кормление строго индивидуаль
ное ручное.

Кормление теленка 3—5 дней молоком матери, до переда
чи его в телятник подсосного кормления, оплачивается 
по высокому тарифу, но сдельно за надоенное молоко, за при
вес, полученный от телят, и за качество работы. Этот участок 
работы весьма ответственный. От того, как  корова подготог,- 
лена к доению, как  начато выращивание теленка, будет за 
висеть вся годовая продуктивность и теленка и коровы. З а р а 
боток этой доярки создаем более высоким, чем доярок, д о я 
щих коров на доильной площадке.

На скотном дворе, где содержатся сухостойные коровы, 
которых не доят, их только кормят, чистят, убирают навоз, 
оплата труда этого скотника производится сдельно за коли
чество голов. Бели количество голов недостаточное, то дают
ся дополнительные работы по подготовке кормов, подгозке 
кормов, соломы, отвозка навоза.

Отпадает старая система организации и оплаты труда, 
когда за дояркой закрепляли группу коров на полное оислу- 
живание.

Новые условия механической дойки — беспривязное'содер
жание породили новые приемы организации труда.

В молочном скотоводстве, имея племенное стадо, с 1963 г. 
дояркам за коров первого класса, элита, элита -рекорд и ре
кордисток, установленных бонитировкой, ввели дополнитель



ную оплату в конце года. Кроме этого, связали оплату за  р а 
боту с жирностью молока: если общий удой от стада коров 
выше по содержанию жира, чем стандарт (3,7), то молоко 
переводится на жирность стандарта и оплачивается уже то 
количество молока, которое получается при пересчете.

В молочном скотоводстве большой комплекс работ взаи
мосвязанных, поэтому приемы в организации труда и систе
мы оплаты труда представляют трудное дело. Д ля  этого не 
обходимо заниматься изучением рациональных способов ор 
ганизации и оплаты труда.

Работы по выращиванию телят в разных возрастных пери
одах, организация и оплата труда направлены на то, чтобы 
иметь прирост живого веса, за  что производится начисление 
заработной платы. Все другие работы подчинены этой основ
ной задаче и входят в круг обязанностей. Комплекс работ в 
этом цехе меньший, применение машин и механизмов почти 
отсутствует, поэтому этот цех не так сложен, как первый.

В свиноводстве организация и оплата труда направлены к 
одной цели — дать больше мяса с низкой себестоимостью. По 
условиям труда здесь два цеха — один производит поросят и 
содержит свиноматок, другой откармливает поросят. В первом 
цехе механизация применяется в меньшей мере, во втором 
цехе в большей мере. Без первого цеха не может быть работы 
второго цеха, поэтому условия требуют необходимого коллек
тивного труда. Тарификацией и нормами предусматривается 
большая оплата труда в первом цехе, он требует большей, 
квалификации рабочих, больших знаний, поэтому здесь и пре
имущество по зарплате. Племенное свиноводство такж е дер
жится в первом цехе. Второй цех более прост, но он особенно 
г.ажен тем, что здесь конец процесса, здесь завершение, реа
лизации результатов труда и если здесь непорядок, то хозяй
ству будет наноситься большой ущерб. Сложность этого про
изводства требует хорошо подготовленных кадров, обучен
ных практически и преданных делу.

Овцеводство

На фермах опытной станции овцеводство не представляет 
крупной фермы, а поэтому условия организации труда недо
статочные. Организация и оплата труда строятся в направле
нии дать больше продукции, как овчины романовской породы 
овец, мяса, шерсти грубой. Ферма овец на опытной станции 
племенная, поэтому требуется это учесть в организации и в 
оплате труда. С расширением размера фермы, введением ме
ханизированной стрижки овец условия организации труда бу
дут изменяться, а вместе с этим будут совершенствоваться 
способы организации и оплаты труда в овцеводстве на опыт
ной ферме и опытной станции.



ОПЫТНЫЕ ФЕРМЫ КАК ПРИМЕР, НА КОТОРОМ УЧАТСЯ
ВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ОБЛАСТИ

П ропаганда и внедрение наиболее рациональных способов 
ведения сельскохозяйственного производства специалистами 
опытной станции осуществляется по трем направлениям: 
1) школа передового опыта, проведением курсов, семинаров, 
экскурсий; 2) показ, как нужно делать на месте в колхозах и 
совхозах, осуществляют научные работники станции, вьгёзжая 
в колхозы и совхозы; 3) распространение семян новых сортов 
.растений, саженцев новых сортов яблонь и плодово-ягодных 
растений, передача племенных животных в колхозы и сов
хозы.

Все три направления в той или иной мере действуют, ре
зультат этой работы имеет значительный размер. На опыт
ной станции ежегодно на проводимых курсах, семинарах и 
экскурсиях обучается от 3 до 5 тыс. человек. Научные работ
ники в течение года выезжаю т во все районы области, где 
проводят или участвуют в проведении различных мероприя
тий по сельскому хозяйству. С опытной станции и ее опорных 
пунктов ежегодно вывозится от 200 до 300 тонн сортового 
элитного зерна, от 3— 10 тонн семян многолетних трав, ог 
100— 150 тонн семенного картофеля сорта «Берлихинген» и 
«Фаленский», от 50 до 100 кг семян кормовой капусты, более 
15 тысяч саженцев различных плодово-ягодных культур. Пле
менного крупного рогатого скота 100 голов, свиней 100 голов, 
овец 50 голов.

Станция является как  бы центром создания своего местно
го опыта в различных отраслях сельского хозяйства, а также 
и центром освоения и распространения новых приемов, полу
ченных из других опытных станций и научно-исследователь
ских институтов.

В хозяйствах опытной станции заложены большие опыты, 
которые много дали, и каждый истекающий год прибавляет 
сведений для дальнейших выводов и совершенствований сель
скохозяйственного производства.

Залож енны е и действующие опыты длительного периода, 
как-то: об использовании земли — севообороты, обработка 
почв, удобрения, культура пастбищ и лугов, выведение новых 
сортов, племенное животноводство, изучение лактационной 
деятельности коров, систем рационов и кормления, систем вы
ращивания, экономической эффективности затрат  — все это 
является государственной народной собственностью, это бо
гатство нашей русской отечественной сельскохозяйственной 
науки, которое и>жно беречь, охранять и развивать на благо 
строящегося коммунистического общества.


