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В В Е Д Е Н И Е

В постановлении Ц К  К П С С  и С овета  М инистров 
С С С Р  «О м ерах  по д ал ьн ей ш ем у  развитию  сельского 
хозяйства  Н ечерн озем ной зоны Р С Ф С Р »  отмечалось, 
что сельское хозяйство  стран ы  добилось больш их успе
хов в деле  п одъем а ведущ их отраслей , в том числе к а р 
тоф елеводстве  и овощ еводстве.

Среднегодовой объем валовой  продукции в колхозах  
и совхозах  в о л о г о д с к о й  области  за  период с 1974 по 
1976 год возрос на 10 процентов к уровню преды дущ его 
трехлетия .

В десятой п ятилетке  намечено осущ ествить крупные 
м ероприятия  по увеличению  производства  сельскохо
зяйственны х культур, довести в хозяйствах  области  
к 1981 году валовой  сбор к ар то ф еля  до 257 тыс. тонн. 
В целях  повы ш ения эф ф ективности  во зд елы ван и я  к а р 
то ф ел я  в течение 1976— 1980 годов в области  намечено 
провести углублени е  сп ец и али зац и и  и концентрации 
. этой отрасли . Вместо  150 хозяйств  картоф елем  будут 

зан и м ать ся  47 пригородны х колхозов  и совхозов. ' 'О бъем  
производства  ка р то ф е л я  в среднем на одно хозяйство 

озрастет  до 5,1 тыс. тонн, а у р ож ай н ость  д о л ж н а  со- 
.ави ть  170 центнеров с гектара .
* Н а и б о л ь ш а я  кон центраци я  п осадок  к ар то ф еля  п р е 

д у см атр и вается  вокруг пром ы ш лен ны х центров и к р у п 
ных населенны х пунктов. В близи  Вологды, Ч ереповца  
и С окола  в 1980 году будет сосредоточено 37 процентов 
общ их площ адей  товарного  к а р т о ф е л я . /К о л х о з  « Р о д и 
на» и 14 совхозов д ад у т  области  40 процентов в а л о 
вого производства  этого продукта. З десь  будет сделано
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75 процентов общего объем а закуп ок . О д н ако  до сих 
пор остается  низким в общем объем е производства  у р о 
ж а й  раннего картоф еля .  По отчетным дан ны м  о б л а с т 
ного Ц С У  за  1970— 1975 годы, уборочная  п лощ адь  под 
ранней продукцией состави ла  около двух процентов от 
общ их посадок. Не увеличились посадки и за два  по
следую щ их года.

Н еобходим ость  р азвития  производства  раннего к а р 
тоф еля  вы звана  всевозрастаю щ и м и  зап р о сам и  н асел е 
ния городов и промы ш ленны х центров области . При со
временны х тем п ах  роста  городского населения  к 1985 
году потребуется  зн ачительно  увеличить производство 
к ар то ф еля  вообщ е и особенно раннего. По наш им р а с 
четам, удельный вес площ адей  под ранним картоф елем  
д о лж ен  составлять  17% от общ их посадок.

Увеличение производства  раннего кар то ф еля  обосно
вы вается  ещ е и тем обстоятельством , что после д л и 
тельного  хранени я  питательны е свойства кар то ф еля  
ухудш аю тся . С о д ер ж ан и е  противоцинготного витам ина 
в старом  к ар то ф еле  по сравнению  со свеж евы коп анны - 
ми клубнями в 2— 3 раза  ниже. К лубни осенней уборки  
к веснс теряю т  кр ах м ал  и другие ценные питательны е 
вещ ества . О собенно велики эти потери при н еб л аго п р и 
ятных условиях  хранения. П оэтом у очень в а ж н о  обес
печивать население свеж им  картоф елем  как  мож но 
ран ьш е и в течение п родолж ительного  времени.

Увеличение производства  раннего  ка р то ф е л я  п озво
лит ли к ви д и ровать  сезонность в снабж ени и  населения.

Безусловно, в технологии возделы ван и я  раннего  к а р 
тофеля  есть дополнительны е операции, которы е у в ел и 
чивают трудоемкость. П р е ж д е  всего нуж ен тщ ательны й 
подбор скороспелы х сортов и кроп отли вая  подготовка 
посадочного м атер и ала .  П ередовы е  хозяйства  области  
уделяю т много вни м ан ия  сортировке  посадочного м а 
тер и ал а ,  отбору здоровы х и вы равненн ы х по разм ер у  
клубней, способных к д р у ж н о м у  п робуж дению  гл азко в  
н бы строму развитию . П р о р ащ и в ан и е  клубней перед по
садкой  явл яется  обязательн ы м  приемом д л я  наш их р а й 
онов, где вегетационный период  вы р ащ и в ан и я  к а р т о 
ф еля  менее 120 дней. О тбор и п р о р ащ и ван и е  семенного 
м атер и ал а  требую т больш их з а т р а т  труда  и ден еж ны х 
средств.

Во многих хозяйствах  области  не решены проблемы  
организац ии  территории и недостаточно о тр або тан  т е х 
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нологический процесс, в частности посадка п р о р а щ е н 
ных клубней. С ущ ествую щ ие автом атические  с а ж а л к и  
не удовлетворяю т  практиков . Они не позволяю т обес
печить высокое качество  посева, п о вр еж даю т  ростки.

Все это затр у д н яет  и сде р ж и в а е т  успеш ное р азвитие  
возделы ван ия  раннего  к артоф еля .  О д н ако  многие п р и 
городные хозяйства , сп еци али зирую щ и еся  в к а р т о ф е л е 
водстве, н ар яд у  с поздним у р о ж аем  научились д о би 
ваться  сбора значительного  количества  раннего к а р т о 
феля. В ы сокая  кон центраци я  посевов и угл у бл ен н ая  
с п ец и али зац и я  производства  в этих х озяй ствах  обеспе
чиваю т успех. Е ж егодно  растет  производительность  т р у 
да, снимаю тся  сравнительно  высокие у р о ж а и  при н е зн а 
чительных за т р а та х ,  увелич ивается  прибы ль от р е а л и 
зации картоф еля .

Совхоз «М айский» Вологодского район а  получает  
еж егодно в зан ятом  п ар у  по 150— 165 центнеров к л у б 
ней раннего к ар то ф еля  с гектар а ,  а в 1977 году на п л о 
щ ади  40 га снял но 220 центнеров с к аж до го  гектара .

Это хозяйство  неизменно имеет высокие д ен еж н ы е  
доходы.

Е ж егодно  по 125— 140 центнеров раннего к ар то ф еля  
получает  с 1 га совхоз «Н овое» Сокольского  района. 
Совхоз «К расавино»  Велико-У стю гского района отводит 
под ранние посадки около восьми процентов посевной 
площ ади . Здесь  с к аж до го  гек тар а  в течение последних 
пяти лет  получали  по 125 ц клубней. Успешно в ы р а 
щ и ваю т  ранний картоф ель  совхозы « К р асн ая  звезда» , 
«П ригородны й» Вологодского  р айон а  и р яд  други х  х о 
зяйств.

Опыт передовы х хозяйств  области  п о к азы вает , что 
умелое применение научных достиж ений и прогрессив
ной технологии п озволяет  зам етн о  увеличить прои звод 
ство раннего  картоф еля , улучш ить  обеспечение питания 
ж и телей  области  в летнее время.
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Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  
П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Н Н Е Г О  КАРТОФЕЛЯ

З н ач ен и е  к а р т о ф е л я  к а к  п родукта  питания н асел е 
ния северных областей  огромно и неоценимо.

В его кл у б н ях  содерж и тся  от 11 до 28 процентов 
к р а х м а л а ,  которы й я в л яется  главной  составной частью  
сухого вещ ества . К р а х м а л  доп олн яю т  сахар , белок, 
зо льн ы е  элементы, ж и р ы  и м ин еральн ы е  соли. Б е л о к  
ка р то ф е л я  по своей пищевой ценности м о ж ет  кон кури 
ровать  с белком  многих сельскохозяйственны х культур  
и п р и равн и вается  к пшенице, гречихе, превосходя о з и 
мую ро ж ь  и просо.

Н або р  витам инов, среди которы х со дер ж и тся  очень 
в аж н ы й  д л я  орган и зм а  человек а  противоцинготный в и 
тами н  С, д а е т  п раво  п р и р авн и вать  к а р то ф ель  к  з е л е 
ному салату , луку, свекле.

В зр елы х  клубн ях  к а р т о ф е л я  витам и н а  С с о д е р ж и т 
ся  от 20 до 38 мг на 100 г сы рого вещ ества.

При среднесуточном потреблении 300 гр ам м о в  к а р 
т о ф е л я  о рганизм  взрослого  человека  обеспечивается  
витам ином  С на 50% , ви там и н ам и  Bi (противоневроти- 
ч е с к и й ) — на 10— 15%, Р Р  (н и котиновая  ки слота)  —  
на 15%, а витам ином  В 2 (витам ин роста, рибофло- 
вин) — на 5 % .

К ром е того, клубни ка р то ф е л я  ш ироко использую тся  
в пищевой, текстильной, парф ю м ерной , в бу м аж н о й  и 
д ер ев о о б р аб аты в аю щ ей  промыш ленности, в прои зводст 
ве ф ар м ац евти чески х  и косметических изделий. В стр е 
чается  использование  к р а х м а л а  и его производны х в 
нефтяной, горнорудной промыш ленности, в прои зводст 
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ве строительны х конструкций, взры вчаты х  веществ, 
органических кислот и раствори телей . Трудно н а зв а т ь  
о тр асл ь  народного  хозяйства , где бы не исп ользовался  
кар то ф ель  и его производные.

БИ О Л О Г И Ч Е С К И Е  ОСО БЕН НО СТИ СОРТА

К а к  известно, органом  р азм н о ж ен и я  к а р т о ф е л я  я в 
ля ется  клубень.

К лубни образую тся  на белых горизон тальны х побе
гах-столонах . Н а ч а л о  новому растению  д аю т  почки 
(г л а з к и ) ,  р асп о л о ж ен н ы е  в верхуш ечной части клубня . 
Б ы стром у  росту способствует энергетический м атер и ал ,  
зал о ж ен н ы й  в клубне.

В обычных условиях  в рост трогается  только  не
б о льш ая  часть  почек, остальн ы е находятся  в состоянии 
покоя. Если бы п рор астали  все почки, кусты были бы 
сильноразви ты м и , а сильное р астен ие  при соответствую 
щих условиях  способно д а в а т ь  высокий ур о ж ай . Г л азки  
на клубне расп олож ен ы  по сп и рали  и неравном ерно: 
их больш е в молодой части клубня  (верш ине) и м ень
ше в более старой — пуповинной части. П оэтом у в с л у 
чае  резки ка р то ф е л я  д л я  увеличения  посадочного м ате 
р и а л а  следует  р езать  клубень не поперек, а вдоль. 
Тогда  гл азки  на половинках  клубня  расп р ед ел ятся  р а в 
номерно в каж дой .

По ф орме клубни могут быть округлы м и, о в а л ь н ы 
ми, или продолговаты м и. Это сортовые признаки . В з а 
висимости от сорта клубни имею т различную  окраску : 
белую, бело-розовую , фиолетовую , красную, синюю и др . 
П оверхность клубня  т а к ж е  остается  сортовым п р и зн а 
ком. Виды поверхностей п о д р аздел яю тся  на гладк ую , 
ш ероховатую  и сетчатую. Д в е  последние обычно свой
ственны кр ах м ал и сты м  сортам .

Клубень, посаж ен ны й в почву при соответствую щ ей 
тем п ературе  и влаж ности , быстро об р азу ет  ростки. П р о 
растан и е  клубня  начинается  при тем п ературе  4— 5°С. 
О д н ак о  д л я  больш ин ства  сортов к ар то ф еля  б л а го п р и 
ятной тем п ературой  п р о р астан и я  считаю тся 7°, а д л я  
успешного п рорастан и я  всего м а те р и а л а  необходим а 
т ем п ер ату р а  10— 12°.

П ри  проращ и ван и и  в темноте клубни даю т  только 
ростки. Н а  свету ростки получаю тся  короткие, толстые
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н п ри обретаю т темную  окраску . Ростки, появивш иеся 
из почвы, быстро зеленеют, и растен ие  об р азу ет  куст, 
состоящий из нескольких стеблей. Д ал ь н ей ш ее  развитие  
н ачинается  от корнесобственного питания, и здесь  н у ж 
ны соответствую щ ая влаж ность , тем п ер ату р а  и п и та 
тельны е вещ ества .

К орн евая  система р асп р о стр ан яется  на глубину 
40 см и более. Эта  биологическая  особенность к а р т о 
ф еля  учиты вается  в агротехнике.

К ар то ф ел ь  не п р ед ъ я в л я ет  особых требований 
к почве и при правильной  агротехн ике  м ож ет  д а в а т ь  
удовлетворительны й у р о ж а й  на лю бы х почвах. В этом 
отнош ении "бн стоит на одном из первых мест среди 
корнеклубнеплодов . Н о х ар актер  разви ти я  клубней р а н 
него к ар то ф еля  треоует  об язател ьн о  ры хлы х почв. Н а 
иболее высокие у р о ж а и  в ы растаю т  на полях  с легкими 
суглинистыми и супесчаными почвами, обеспеченными 
в больш ей или меньшей степени органическим  в ещ ест
вом. П ри в ы ращ и ван и и  ка р то ф е л я  на более  т яж е л ы х  
почвах следует  тщ ательн о  и своевременно проводить 
основную обр аб о тку  и регулярн о  п о д кар м л и вать  зем лю  
навозом  или компостами.

По отнош ению к влаге  к а р то ф ель  более т р е б о в а т е 
лен. К ак  недостаток, т а к  и избы ток ее вредно о т р а ж а 
ются на развитии  и у р о ж ае .  У становлено, что опти
м а л ь н а я  вл аж н о сть  почвы р ав н а  65— 80 процентам  от 
полной ее влагоемкости . Н аи б о л ьш ее  количество влаги 
растение п отребляет  в период бутонизации и цветения.

К ар то ф ел ь  требует  больш ого  количества  тепла, о д 
н ак о  не н у ж дается  в высоких тем п ературах .  По дан ны м
А. Т. Т а м м а н а  (1935), М. М. М акси м ови ча  (1962) ,  
Е. А. Ц у б ер б и л л ер  (1970) и р я д а  други х  авторов, л у ч 
ш ая  тем п ература  д ля  роста и разви ти я  клубней 18— 20°. 
Высокие тем п ературы  (более 25°) излиш не удли няю т 
стебли и боковы е побеги, в ы зы ваю т  опадение  цветков 
и бутонов, ум ен ьш аю т  содер ж ан и е  х л о р о ф и л ла  в ли сть 
ях, с о кр ащ аю т  вегетационны й период, сн и ж аю т  у р о ж ай  
клубней и изм еняю т их форму. П о ни ж енн ы е т е м п е р а 
туры т а к ж е  н еж ел ател ьн ы  д л я  картоф ельн ого  р а с те 
ния. Они отрицательно  с казы в аю тся  на росте и р а з в и 
тии. Р я д  авторов отмечает, что н ар астан и е  в егетати в
ной массы почти полностью п р ек р а щ а е тс я  при т е м п е р а 
туре  ни ж е 7°С, а ассим иляци я  хотя  и п р о д о л ж ается ,  но 
очень медленно (Б . П. Н азар ен к о ,  1962).
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Т ребовательность  ка р то ф е л я  к питательны м  вещ ест
вам  не столь велика , к а к  у свеклы, но знач ительно  в ы 
ше зерновы х культур. К ар то ф ел ь  берет из почвы б о ль 
ше всего кали я ,  меньш е азота  и гораздо  меньш е ф ос
ф ора . П отребность картоф ельн ого  растен ия  в питании 
н еравн ом ерн а  в р азн ы е  периоды роста, а т а к ж е  зависи т  
от плодородия  почвы и величины у р о ж а я .  Б о л ьш е  всего 
растен ие  н у ж дается  в питании в период бутонизации 
и цветения, когда происходит усиленное разви ти е  ботвы 
и клубнеобразование . С ледовательно , у д обрять  поле 
нуж но с учетом п лодороди я  почвы и плановой у р о ж а й 
ности так , чтобы кар то ф ель  не испыты вал  недостатка  
в пище, особенно в ответственные ф азы  развития .

С О Р Т А

При вы ращ и ван и и  ранн его  ка р то ф е л я  выбор сорта 
им еет  реш аю щ ее  зн ач ен и е ./  В равн ы х  услови ях  сорта 
с коротким вегетационны м периодом всходят  и растут 
быстрее, чем поздние, с дли нны м  вегетационны м  п ери 
одом. С ледовательно , они за тот ж е  пр о м еж у то к  вр е 
мени .накапливаю т больш е пищевого продукта. Д л и н а  
вегетационного  периода (от посадки  до получения т о 
варной  продукции) у ранних сортов колеблется  в п ре
д ел а х  60— 70 дней, в то врем я к а к  у среднеспелых — 
90— 100 дней, а у позднеспелых сортов — до 120 дней. 
У ранних и средн еран них  сортов о б р азо в ан и е  клубней 
н ачинается  через 40— 45 дней после посадки. В В о л о 
годской об ласти  из скороспелы х сортов к а р т о ф е л я  р а й 
они рованы  П риекульский  ранний' и Ф аленский.

П р и е к у л ь с к и й  р а н н и й .  В ыведен на Прие- 
кульской селекционно-опытной станции Л атви й ск ой  
С С Р  в р езу л ьтате  скрещ и ван и я  сортов К о б б л е р Х Ю б е л ь .  
Р ай о н и р о в ан  в 76 областях , кр а я х  и респ убли ках  от 
П р и б ал ти ки  до Д а л ь н е го  В остока. Очень ранний, вы 
сокоурож ай н ы й  сорт. В хозяй ствах  наш ей области  при 
ранних сроках  уборки  ур о ж ай н о сть  этого ка р то ф е л я  д о 
стигает  217 центнеров с гектар а  и выше. К р а х м а л и с 
тость клубней 11 — 12%, товарность  90— 95 процентов. 
В кусовы е качества  хорошие, особенно при ранней 
копке.

К лубни белые, округло-овальной  ф ормы, гл азки  не
глубокие, ко ж у р а  гл а д к ая ,  иногда сетчатая , м якоть  б е 
л а я .  Куст хорош о облиственный, многостебельный, с р е д 
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ней высоты, склонен к бы строму полеганию . Ц ветение 
обильное, ягоды о бразую тся  редко. П о р а ж а е т с я  ф ито
фторой, но при уборке  до полного отм и ран и я  ботвы 
болезнь почти не расп ростран яется .  Ракоустойчив, п ред 
с тав л я ет  интерес д л я  хозяйств  пригородных зон.

Ф а л е н с к и й .  Выведен на Ф аленской  государствен 
ной селекционной станции в Кировской  о бласти  в р е 
зу л ьтате  скрещ и ван и я  сортов Эпикур X Д е о д а р а .  
В 1957 году р айон ирован  д л я  ю ж ны х район ов  В ологод
ской области. Сорт уни версальн ы й по использованию , 
у рож ай ны й. Н а  сортоучастках  области  у р о ж а й  в х т а -  
дии полной биологической спелости клубней достигал  
389— 478 ц с гектара .  При уборке  в ранн ие  сроки д ает  
у р о ж ай  до 198 ц с 1 га. С орт  среднеспелый, столовый, 
устойчив к раку . К лубни белые, удлиненно-овальной 
ф ормы, м якоть  белая , кр ах м ал и сто сть  колеблется  от 11 
до 18%. Сорт отли чается  высокой товарностью  ( д о 9 6 % ) 
и хорош ими вкусовыми качествам и.

П р ави л ьн о е  сочетание нескольких сортов, подбор их 
по срокам  созреван и я  д ает  возм ож н ость  рац и он альн о  
использовать  и р асп р ед ел ять  рабочее  врем я и труд  как  
в весенне-летний период, т а к  и осенью. К ом плексное 
исп ользован ие  маш ин и сельскохозяйственны х орудий 
на картоф ельн ом  поле позволяет  ввести стройную о р г а 
низацию  труда. Это повы ш ает  качество р або т  и ответ
ственность к аж до го  тр у ж ен и к а  за  порученное дело.

С очетание раннеспелы х, среднеспелых и средн епозд
них сортов обеспечивает  зем л едел ьц ам  г а р а н т и р о в а н 
ный успех. Н у ж н о  учесть, что неустойчивая северн ая  по
года бы вает  кап ри зн а  и часто преподносит неприятные 
сю рпризы . Ж а р к а я  погода в первой половине л ета  б л а 
гоприятствует  росту и р азви ти ю  ранн есп елы х сортов, 
а п р о х л ад н ая  погода — несколько  сд е р ж и в а е т  разви ти е  
культуры. З а т о  среднеспелые сорта  в т ак и х  условиях  
ведут себя более  уравновеш енно  и д а ю т  устойчивые 
урож аи .

Н ет  необходимости во зд елы вать  в хозяйстве  не
сколько  сортов одинаковы х по скороспелости, но 2— 3 
сорта ж е л а т е л ь н о  и ц елесообразн о  иметь, особенно если 
хозяйство  находится  в пригородной зоне.

И з  среднеспелых сортов в Вологодской о бласти  р а й 
онированы  два:  Столовый 19 и Гатчинский.

С т о л о в ы й  19. Сорт селекции С ев еро-Зап ад н ого  
научно-исследовательского  института сельского  х о зяй 
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ства (Л е н и н гр а д с к ая  область)  получен при с к р е щ и в а 
нии сортов О лсв  X П риекульский  ранний. В ы сокоуро
ж ай н ы й . Н а  сортоиспы тательны х у ч астках  Вологодской 
области  д а в а л  от 324 до 539 д  с 1 га. С о д ер ж ан и е  
к р а х м а л а  12— 17%. Т оварность  90— 95% . В кусовы е к а 
чества и л еж к о сть  хорош ие и отличные. Устойчив к р а 
ку, практически  устойчив к фитофторе.

Клубни белые, крупные, от плоско-овальной  до 
округлой формы. Г л азки  малочисленны е, поверхн ост
ные. М якоть  белая , при варке  не темнеет. Ц ветки  б е 
лые, с красно-фиолетовой  прож илкой . Ц ветен и е  о б и ль
ное.

Г а т ч и н с к и й .  Выведен в С евер о -З ап ад н о м  н ауч 
но-исследовательском  институте сельского хозяйства  
путем скрещ и ван и я  сортов Гибрид  382-48 X П р и е к у л ь 
ский ранний. Р ай о н и р о в ан  с 1969 года в сем надц ати  
о б ластях  и республиках  Р С Ф С Р  и в пяти о б ластях  
У С С Р .

Сорт столовый, урож ай ны й, кр ах м ал и сто сть  средняя. 
В кусовы е качества  хорош ие и средние, л еж к о сть  хо р о 
ш ая . Устойчив к раку , фитофторозу , черной нож ке. С л а 
бо п о р а ж ае т с я  парш ой.

Клубни белые, округлой ф ормы, гл азки  поверхност
ные, ко ж у р а  сетчатая ,  м якоть  белая , не темнеет  при 
резке.

МЕСТО В СЕВО ОБОРО ТЕ

Введение и освоение прави льн ы х  севооборотов т р е 
бует от п ракти ков  долж ного  внимания. В реш ении в о 
просов культуры  зем л едел и я  севообороту всегда  п р и 
н а д л е ж а л о  ведущ ее  место. И до сих пор вносятся  з н а 
чительные поправки  в чередование  сельскохозяйствен
ных культур, ведь наука  сейчас з а т р а ги в а ет  коренные 
вопросы правильной эк сп луатац и и  земли.

Д л я  реш ения зад ач и  севооборота необходимо зн ать  
требовани я , п р ед ъ я в л я ем ы е  этой культурой к ф и зи ко 
химическим свойствам почвы, биологические особенно
сти растения, устойчивость к болезн ям  и вреди телям . 
Б о л ьш и е  преимущ ества  дает  во зделы ван ие  раннего  к а р 
тоф еля  в севообороте.

Если говорить о требовательн ости  раннего  к а р т о ф е 
ля  к плодородию  почвы, то он относительно скромен.
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По сравнению  с другими К орнеклубнеплодами й 
л ь н о м — менее отзывчив на предш ествую щ ую  культуру. 
О д н ако  п р ед ъ являет  повыш енные требовани я  к р ы х л о 
сти почвы. П оэтому культура  к ар то ф еля  по-своему к а п 
ризна.

Его следует  разм ещ ать  на уч астк ах  с супесчаными 
и легкими глинистыми почвами. Н а  более  связанны х 
почвах требуется  с а м а я  т щ а т е л ь н а я  подготовка поля.

Н а р я д у  с разм ещ ением  ка р то ф е л я  в полевых и к о р 
мовых севооборотах его с успехом возделы ваю т и в спе
ц и альн ы х севооборотах. О д н ако  предпочтительно с а 
ж а т ь  кар то ф ель  в занятом  пару, получивш ем навозное 
удобрение. Хорошим предш ественником д л я  него в по 
левом  севообороте я в л яю тся  озим ы е и оборот пласта  
многолетних трав, а т а к ж е  яровы е зерновы е культуры.

В овощ ны х и овощ екорм овы х севооборотах, к а к  о т 
м ечает  М. Ф. Стихии (1974), лучш им местом р а з м е щ е 
ния ка р то ф е л я  является  поле после капусты  или одно
летних силосных.

В совхозе «М айский» Вологодской о бласти  при р а з 
м ещении раннего к а р т о ф е л я  после столовой капусты  
у р о ж а й  на 20 июля составил 198 ц с 1 га при т о в а р 
ности свыш е 90 процентов.

П ригородны е совхозы «И скра» , « К р а с н а я  зв езд а»  
Вологодского  района и совхоз «Н овое» Сокольского  
р ай он а  р азм ещ аю т  к а р то ф ель  преимущ ественно в з а н я 
ты х  парах ,  после озимы х хлебов, по обороту п л аста  
многолетних трав. Н е  исклю чены и повторные посадки  
к а р то ф е л я  по картоф елю , но не более одного р а за ,  т а к  
к а к  это приводит к  ослаблени ю  растений, сниж ению  
у рож ай н ости  и товарности продукции. В ы нуж денн ы е 
м ногократны е бессменные посадки  допустимы к а к  в р е 
м ен н ая  мера, но они требую т внесения повы ш енны х доз 
удобрений и осущ ествления дополнительны х хим и чес
ких и механических мер борьбы с болезн ями и в р еди 
телям и . Стоит учитывать, что к а р то ф ель  не только  в ы 
б и рает  себе предш ественника. Он сам  я в л яется  отли ч
ным предшественником зерновы х и многих других 
культур . Поэтому ц елесообразн о  все-таки чередовать  
его в севообороте с другим и культурам и.

Р а зм е щ ен и е  раннего ка р то ф е л я  в разл и ч н ы х  сево
об оротах  практически возм ож н о  осущ ествить так .

1. О вощ ной севооборот без многолетних т р а в :
1) кар то ф ель  ранний, 2 ) столовы е корнеплоды
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(морковь, свекла  и д р .) ,  3) кап уста  р а н н яя  и поздняя, 
4) кар то ф ель  поздний, 5) однолетние тр авы  (б о бо во 
зл а к о в ы е ) .
II. О вощ ной севооборот с звеном многолетних трав :

1) ячмень с подсевом клевера , 2 ) клевер  первого 
года пользования , 3) клевер второго года пользования ,
4) капуста , 5) кар то ф ель  ранний, 6 ) зерновые, 7) о вощ 
ные (морковь, свекла  и др., 8 ) к ар то ф ель  поздний.

В х озяй ствах  области  нередко  р а зм е щ а ю т  ранний 
к а р то ф ель  в приф ерм ски х  севооборотах . К а к  правило, 
при ф ерм ски е  севообороты зан и м аю т  зем ельны е участки  
вбли зи  ж и вотн оводческих  комплексов. Эти поля чащ е 
всего получаю т в достатке  навозн ое  удобрение, о б л а д а 
ют высоким плодородием  и с л у ж а т  лучш им  местом д ля  
в о зд елы ван и я  раннего  кар то ф еля .  П рим еры  приферм- 
ского севообороту.

I. I. О зи м а я  ро ж ь  на зелены й корм с подсевом мно
голетних трав , 2 ) многолетние тр авы  первого года 
пользован ия , 3) многолетние травы  второго года п оль
зовани я , 4) корнеплоды , 5) к а р то ф ель  ранний.

II. 1) Ячмень с подсевом многолетних трав ,  2) м н о
голетние тр ав ы  первого года пользован ия , 3) многолет
ние тр авы  второго года пользован ия , 4) корнеплоды,
5) кар то ф ель  ранний.

III .  1) К ар то ф ел ь  ранний, 2) о зи м ая  ро ж ь  на з е л е 
ный корм, 3) кап уста  корм овая , 4) однолетние травы .

П ри р азм ещ ен и и  культуры  ка р то ф е л я  независим о от 
ти п а  севооборота , по возм ож ности , необходимо отво
дить  участки  с легким  механическим составом с повы 
ш енным плодородием  и защ и щ ен н ы е  от господствую 
щ их ветров.

О б р аб о т к а  почвы под кар то ф ель  зависи т  от его р а з 
м ещ ен ия  в севообороте. Очень в а ж н о  создать  глубокий 
ры хлы й слой, который бы хорош о прогревался  и был 
достаточн о  аэрируем ы й. Г лу бо к ая  всп аш к а  необходима 
д л я  облегчения ды хан и я  корней и д л я  быстрой м и н ер а 
л и зац и и  органических удобрений, перегнивания корн е
вы х остатков, регули рован и я  питательного  р е ж и м а  поч
вы. С ледовательно , почва под ранний кар то ф ель  д о л ж 
на готовиться  своевременно и сам ы м  тщ ательн ы м  о б р а 
зом. С пеш ка и пром едление недопустимы.

П ри разм ещ ен и и  к ар то ф еля  после озимой рж и  
и льна, убран н ы х  в августе, зябл еву ю  обр аб о тку  н ачи 
н аю т  с лущ ен ия  ж н и в ья  на глубину 5— 6 см. Л ущ ен и е
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проводится сразу  ж е  после уборки предш ествую щ ей 
культуры, в наш ей зоне чащ е  всего дисковы ми л у щ и л ь 
никами. По истечении 2— 3 недель, но не позднее 
20— 25 сентября , как  реком ендует  В. А. Усов (1957), 
производится  последую щ ая  о б р аб о тк а  почвы плугом 
с п редплуж н иком  на полную глубину пахотного слоя.

Н а  почвах, более связан н ы х  по механическому со
ставу, органические удобрения  лучш е вносить с осени. 
Это д ае т  возм ож н ость  ран ьш е  приступить к посадке 
картоф еля ,  что очень важ н о . Н ет  никакого  основания 
бояться, что пи тательны е вещ ества  в течение зимы вы 
моются в н и ж е л е ж а щ и е  горизонты.

В С евер о -З ап ад н о й  зоне из-за  наступления  ранних 
зам о р о зко в  или поздно уб ираем ого  предш ественника  
не всегда п р ед ставл яется  возм ож н ость  начинать  осен
нюю о б р аб о тк у  с лущ ения.

П осле известных пропаш ны х культур (корнеплодов, 
капусты, к а р т о ф е л я ) ,  а т а к ж е  однолетних силосных 
о б р аб о тка  почвы начинается  с зяблевой  вспаш ки на 
полную глубину пахотного с л о я . '

Если почва п ереу вл аж н ен а ,  глу бо к ая  зя б л е в а я  
в сп аш ка  не оп р авд ы вает  себя. Н а  дерн ово-подзолисты х 
почвах с м алом ощ ны м  гумусовым слоем в сп аш ка  на 
глубину 24— 26 см рискованна , т а к  как  с в я зан а  с вы 
ворачи ванием  бедного подзолистого горизонта , часто 
со дер ж ащ его  в себе вредны е д л я  растений вещества. 
Х орош ие результаты  дает  з я б л е в а я  всп аш ка  с р ы х л е 
нием подпахотного  слоя плугам и с вы резны ми о т в а 
лами.

Углубление пахотного слоя на подзолисты х почвах 
на 2— 3 см в год возм ож н о  при вспаш ке  на зябь  с о б я 
зательн ы м  последую щ им внесением повыш енных доз 
органических удобрений. Последний способ под к а р т о 
ф ель  на ранню ю  продукцию  м ало  приемлем, но м ож ет 
быть использован . В этом случае  при подъем е на зябь  
ц елесообразн ее  прим енять  плуг с почвоуглубителем 
П-5-35-П.

При разм ещ ен ии  раннего  ка р то ф е л я  после много
летних т р а в  обр аб о тку  почвы начинаю т со второй д е
кады  августа . В сп аш ка  производится  плугам и с п р ед 
п л у ж н и к ам и  на глубину пахотного слоя. Весной, когда 
почва достигнет физической спелости, приступаю т к о б 
работке  тяж ел о й  дисковой бороной (БД Т -2 ,5 )  в а гр е 
гате  с боронам и зигзаг . П осле п редварительн ого  д и ско 
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вани я  на участок  вносят  органические и м ин еральн ы е 
удобрения  с последую щ ей зап аш ко й  плугом с п р ед 
плуж ником .

В опы тах С еверо-Зап адн ого  науч но-исследователь
ского института сельского хозяйства  (В. А. Черны ш ов, 
1970) у р о ж а й  к ар то ф еля  при весеннем б езотвальном  
рыхлении зяби  (п р ед ш еств ен н и к — многолетние травы ) 
был значительно  выше, чем при перепаш ке зяби.

Это о бъ ясн яется  тем, что дернина, з а п а х а н н а я  с осе
ни, в р езу л ьтате  зяблевой  вспаш ки о к а зы в а л а с ь  на по 
верхности после весенней перепаш ки . Автор отмечает, 
что вы пахиван ие  дернины происходило и при п е р е п а ш 
ке зяби  на меньш ую глубину, чем при осенней вспаш ке. 
При б езотвальном  рыхлении в поверхностный слой по 
п ад ает  только  часть  дернины, зап ах ан н о й  зяблевой  
вспаш кой.

К артоф ель , разм ещ ен ны й на полях  с другим и п р ед 
ш ественниками, д а в а л  у р о ж ай  клубней значительно  в ы 
ше при п ерепаш ке зяби, а не при б езотвальном  р ы х л е 
нии или дисковании.

В отдельны х совхозах  Вологодской области  (« К о м 
сомолец» Ч ереповецкого  района, «М айский» В ологод
ского район а)  в 1971, 1973 годах  наиболее эф ф ек ти в 
ным приемом о бработки  почвы о к азал о сь  п ер еп ах и в а 
ние плугам и без отвалов  на глубину 27— 29 см. У р о 
ж ай н ость  клубней сорта Ф аленский состави ла  220— 
232 ц с 1 га, в то врем я как  при обычной п ерепаш ке 
на глубину 20— 22 см при равны х условиях всего 130— 
153 ц с 1 га. Это производственное решение у б ед и тел ь 
но д о казы вает ,  что безотвальное  рыхление зяби  зн а ч и 
тельно повы ш ает  у р о ж ай  клубней по сравнению  с обы ч
ной вспаш кой, особенно в сухие весны.

П ри засорении поля корневищ ны ми сорн якам и  (пы
рей ползучий и другие) о б р аб о тк у  почвы начинаю т 
с перекрестного ди скован и я  на глубину за л е ган и я  к о р 
невищ  (10— 12 см) вдоль и поперек поля. Спустя 2— 3 
недели с появлением  на поверхности почвы проростков 
(ш илец) проводят  глубокую  осеннюю всп аш ку  плугом 
с предплуж ником .

Если после уборки  пропаш ны х культур (картоф ель , 
корнеплоды, кап уста)  поле остается  чистым от со р н я 
ков и почва сохран и ла  рыхлость, то осенью применяется  
только поверхностная  о б р аб о тка  (культивац ия  или д и с
кование) на глубину 8— 12 см.
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Весной полевые работы  в поле начинаю тся  с раннего 
боронования  с целью  за к р ы ти я  влаги. В носятся  о р ган и 
ческие и м ин еральн ы е удобрени я  и производится  з а 
п аш ка  с одновременны м боронованием.

В практи ке  встречаю тся  случаи, когда ранний к а р 
тоф ель  приходится возд елы вать  на почвах  с более  т я 
ж ел ы м  механическим составом. Н а  таки х  почвах из-за  
избыточного у в л аж н ен и я  д а ж е  на дрен и рован н ы х  з е м 
лях  зач асту ю  не п ред ставляется  возм ож н ость  провести 
обр аб о тку  зяби  в ранние сроки. Ц ел есо о б р азн о  вн ачале  
продисковать  или перепахать  участок  на глубину 12— 
14 см с внесением органических удобрений, а потом за
2— 4 дня  до посадки сделать  безотвальную  вспаш ку  
на поЛную глубину пахотного слоя. П еред  посадкой 
лучш е производить обр аб о тку  легким и орудиям и  (боро
нами, культи ваторам и , лущ и л ьн и к ам и  с вы р а в н и в а те 
л я м и ) .

Н а  участках , отведенных под картоф ель , подготовка 
почвы д о л ж н а  отвечать  высокой культуре  зем леделия . 
Н еобходим о избави ться  от р азъ ем н ы х  и свальны х  бо
розд. К р а я  полей д о лж н ы  быть хорош о оф орм лен ы  и 
разделен ы .

У Д О Б Р Е Н И Я

Д л я  норм ального  роста и разви ти я  картоф ельн ого  
растен ия  необходимо достаточное количество п и тател ь 
ных веществ: азота , ф осф ора , калия , а т а к ж е  м акро- и 
микроэлементов.

В ы сокая  требовательн ость  ка р то ф е л я  к питанию 
и его отзывчивость на удобрения  п ри знаю тся  всеми ис
следователям и . В этом бтношении он значительно  п р е 
восходит зерновы е хлеба.

В. П. Д а д ы к и п  и многие другие авторы  считают, что 
для  обеспечения своевременного и полноценного у р о ж а я  
к ар то ф еля  на севере почвы нуж но удобрять  о б я з а т е л ь 
но и обильно, особенно песчаные и супесчаные. Е щ е  
в 1929 году Д . Н. П ряниш ни ков , ан а л и зи р у я  р е зу л ь 
таты  д атски х  опытов за  тридцати летни й  период, у с т а 
новил, что картоф ель , по сравнению  с другим и ку л ьту 
рам и (свекла, зерн овы е),  ощ утимо сн и ж ает  у р о ж а й  при 
зам ен е  полной дозы  органических удобрений на поло
винную м ин еральн ы м и удобрениями , в зяты м и в э к в и в а 
лентном  количестве.
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О тзы вчивость культуры  ка р то ф е л я  на удобрение н а 
возом в чистом виде, а т а к ж е  в виде компостов под
ч еркивается  с особой силой. Особенно вели ка  его э ф 
фективность на легких  по м еханическом у составу  поч
вах. И сследован и я  и п р ак ти ка  п одсказы ваю т, что в к а 
честве органических удобрений под кар то ф ель  хорошо 
исп ользовать  не только  навоз, но и торф он авозн ы е  
компосты.

В наш ей области  в качестве  основного удобрений 
йод кар то ф ель  в первую  очередь используется  навоз. 
Это обусловлено целы м рядом  причин. Н ав о з  содерж ит  
в себе все необходимы е д л я  растен и я  п и тательны е в е 
щества , в том числе и м икроэлем енты . Внесение его 
со п р о во ж дается  улучш ением  физических свойств почвы. 
П есчан ы е почвы стан овятся  более  связанны м и , а гли 
нистые п ри обретаю т рассы пчатость , у лучш аю тся  и вод 
ные свойства. Н акон ец , почва, п олучивш ая  навоз, обо
гащ а е т с я  м икрофлорой , ко то р ая  п р е в р а щ а ет  н ераство
римы е пи тательны е вещ еству  в доступные д л я  усвоения, 
р астен иям и  элементы. Это д ал е к о  не полный перечень 
достоинств.

Н есм отря  на увеличение прои зводства  и ассорти м ен
та  м и н еральн ы х удобрений, значение органических 
удобрений и в первую  очередь н аво за  не уменьш ается , 
а во зрастает .  О р ган и к а  — основное звено биологическо
го круговорота  питательны х вещ еств в зем леделии . Это 
удобрени е  д а е т  от 60 до 80 процентов элем ентов  п и та 
ния, которы е использую т сельскохозяйственны е р а с те 
ния. Д есять  тонн н аво за  среднего качества  п р и р а в н и в а 
ется  к 30 кг — N; 25 кг — Р 2О 5; 60 кг — К 2О. О дн ако  
исп ользовать  его надо  разум но. Э ф ф ективн ость  при м е
нения навоза  зависи т  от многих причин, и п р е ж д е  всего 
от сроков и способов внесения, от используемой в ж и 
вотноводстве подстилки, метеорологических условий 
местности и т. д. П ри неправильном  внесении эф ф ек ти в 
ность тер яется  наполовину. П ри интенсивном ведении 
зем л едел и я  с п р еоб ладан и ем  проп аш ны х культур р а з 
л а гае т с я  много гумуса. Н ап р и м ер ,  с выносом растен и 
ям и из почвы 50 ки лограм м ов  азота  р а зр у ш ае т с я  1 тон
на гумуса, которую могут восполнить 10 т н аво за  в со 
четании с м ин еральн ы м и удобрениями .

Больш ое место в картоф елеводстве  зан и м аю т  ком 
посты. Это соотносительная  смесь двух или нескольких 
компонентов удобрений с определенной вы д ер ж к о й  и
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неоднократны м  перем еш иванием . Н аи б ольш ую  ценность 
п р ед ставл яю т  торфонавозны е.

Ч а щ е  всего торф он авозны е  компосты готовят  на мес
те их применения. Н а  одну весовую часть навоза  берут 
одну-три части торф а. Чем выше степень р азл о ж ен и я  
торф а, тем меньш е требуется  навоза . Д л я  п ри готовле
ния торф он авозного  компоста м ож но исп ользовать  пере
ходный и низинный торф.

Ш таб ель  из торф а  и навоза  д о л ж е н  быть ш ириной
3— 4 и высотой 1,5— 2 метра. П ри у к л а д к е  в ш табель  
основание (подуш ка) из торф а  дел ается  высотой 40— 
60 см, затем  н а к л а д ы в а е тс я  сверху навоз и о б в ал о в ы в а 
ется  торфом  с краев. Т акое  переслаи ван и е  ведется  до 
установленной высоты, затем  ш табель  за в е р ш а е т с я  то р 
фом и в таком  состоянии зимует. В течение зимы  в нем 
п о д дер ж и вается  тем п ература  20— 25°. С наступлением  
теплы х дней компост перелопачиваю т, и он готов к упо
треблению . К ачественно приготовленный компост почти 
не уступает  навозу  и с успехом используется  под к а р 
тофель.

В ряде  случаев  под ранний к артоф ель  вносят пере
гной с добавлением  м ин еральн ы х удобрений.

Д о зы  органических удобрений под ранний к артоф ель  
зав и сят  п р еж де  всего от плани руем ой  урож ай ности , сте
пени окультуренности  и раци онального  применения. Н а  
дерн ово-подзолисты х почвах с низким со держ ан и ем  а з о 
та, ф осф ора  и кал и я  осенью под зябл еву ю  вспаш ку  или 
весной под п ерепаш ку  зяби  (в зависимости  от м ехан и 
ческого состава  почвы) вносят от 30 до 50 т навоза  или 
компоста  на 1 га.

М и н еральн ы е  удобрения  ценны д ля  раннего к а р т о 
ф еля. П р ак ти к а  передовых хозяйств  и научно-исследо
вательских  учреж ден ий  убедительно д о казы вает ,  что 
при эф ф ективном  применении органических и м и н ер ал ь 
ных удобрений окупаемость з а т р а т  возрастает .

Если р ассм атр и в ать  влияние питательны х элементов 
(N P K )  каж до го  в отдельности, то м ож но установить 
следую щ ее. А зотные удобрени я  способствую т сильному 
развитию  надзем ной массы  и накоплению  у р о ж ая .  
О д н ако  перекорм  азотом д л я  раннего  ка р то ф е л я  н е ж е 
лателен . О бильное азотное питание за д е р ж и в а е т  ц вете 
ние и клуб необразование .

Д ерново-подзолисты е почвы легкого  механического 
состава  испыты ваю т постоянную потребность в азотном
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питании, особенно рано весной, когда почва биологи
чески не созрела , а растен и я  находятся  в начальны х 
стади ях  развития . В этот азотный минимум к а р т о ф е л ь 
ное растение испыты вает  в первую очередь потребность 
в нем, а у ж е  позднее н у ж дается  в фосфоре и калии.

М. М. М акси м ович  (1962) установил, что недостаток 
азота  ускоряет  созревание  клубней, но у р о ж а й  их п олу
чается  низкий, с резко  ум еньш енны м  вы ходом т о в а р 
ных клубней, особенно крупной ф ракции.

И з числа форм  азотны х удобрений, вносимых под 
ранний картоф ель , растен ия  хорош о использую т ни
тратн ую  ф орм у солей аммония. П оступление нитратов 
из почвы препятствует  поглощ ению  ионов хлора , что 
имеет полож ительн ое  значение  д ля  н акопления  к р а х м а 
ла  и других сухих вещ еств  в клубне. А ктивность н и тр а 
тов зависи т  от окультуренности  почвы, вл аж н о сти  и 
аэраци и, ни зкая  окультуренность и аэр ац и я  почвы сд ер 
ж и в а ю т  процесс нитрификации, то ж е  сам ое  происхо
д ит  при понижении тем п ературы  почвы. В ы со кая  а гр о 
техника значительно  активи зирует  процесс н и тр и ф и к а 
ции, тем сам ы м  ул у чш ает  азотное питание.

Н аи б о л ее  ш ирокое распространение  из азотны х у д о 
брений получили: ам м и ачн ая  селитра, сернокислы й а м 
моний, мочевина.

А м м и ач н ая  селитра (NH4NO3 — нитрат  ам м ония) 
содерж и т  34— 35% азота . Это б е з б а л л а с т н а я  ф о р м а  у д о 
брений. И з  нее растен ия  усваи ваю т  к ак  ам м иачны й, т а к  
и нитратный азот. П ри внесении в почву ам м и ач н ая  
селитра  быстро растворяется  и усваивается . Д л я  р а с те 
ний очень в а ж н о  и то, что нитратны е ионы могут сразу  
поглощ аться , чего нельзя  с к а за т ь  об ионах аммония. 
И оны  ам м ония  т а к ж е  переходят  в нитраты, но этот пе
реход  соп ровож дается  подкислением  почвы, а н е й тр ал и 
зац и я  требует  внесения известковы х м атер и ало в  или 
ф осфоритной муки.

Селитровую  подкорм ку  просто р а зб р ас ы в а ю т  на по
ле  или вносят одновременно с посадкой клубней. Н а  
легких супесчаных почвах ее реком ендуется  вносить 
в процессе посадки  к артоф еля ,  т а к  к ак  она легко  вы 
м ывается .

При внесении в почву су л ь ф ата  ам м ония  почвенный 
раствор  подкисляется, происходит зам ещ ен и е  ионов. И з 
почвенного п оглощ аю щ его  ком п лекса  ионы ам м ония  
вы тесняю т катионы кал ьц и я  и магния в эквивалентном
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количестве. З а к р еп л ен и е  в почве ам м ония д ае т  в о з м о ж 
ность исп ользовать  его не только  весной, но и осенью, 
особенно на почвах тяж ел о го  механического  состава . 
Следовательно , оставш иеся  ионы ам м ония в почвенном 
растворе  п одвергаю тся  нитри ф и каци и и п одки сляю т 
почву. Д л я  устран ен и я  кислотности почвенного р а с тв о 
ра  ч ащ е  всего прим еняю т известь в соотношении: на 
1 центнер су л ьф ата  ам м ония вносится 1,3 центнера и з 
вести.

М очевина СО (N H 2)2 — вы сококонцентрированное  
азотное удобрени е  с со держ ан и ем  46%  азота . Это л е г 
кодоступное д л я  растений удобрение с п одки сляю щ ей  
реакц ией  почвенного р аствора . Если учесть, что м оче
вина — непрочное соединение и ее азот  легко  у л ету ч и ва 
ется при соприкосновении с воздухом, то при внесении 
ее почва д о л ж н а  немедленно зад ел ы ваться .  П рим еняю т 
мочевину к а к  при основном внесении, т а к  и в припо- 
севном и подкорм ках .

З н ач ен и е  ф осф ора  д л я  роста  и разви ти я  растения  
особенно важ н о , и в первую  очередь в н ач альной  стадии 
разви ти я  растения, когда ко р н евая  система ещ е сл а б а я ,  
а погода неустойчивая. Ф осфор входит в состав  б ел к о 
вых соединений, генеративны х органов, участвует  в п е 
редаче  наследственны х качеств, способствует более  б ы 
строму о б разован и ю  к р а х м а л а  и повыш ению  т о в а р н о 
сти.

П ри  фосфорном голодании у картоф ельн ого  р а с те 
ния отодвигаю тся  все ф азы  разви ти я ,  зам е д л я е т ся  рост 
побегов и корней, за д е р ж и в а е т с я  бутонизация, цветение 
и созревание.

К ар то ф ел ь  усваи вает  фосфор из почвы в виде ионов 
ортофосф орной кислоты. И з  ф осф орноорганических  сое
динений растен ия  использую т фитин, глицероф осф ат  
и др. О дн ако  органические ф осф орны е соединения не 
играю т существенной роли  в общем б ал ан се  ф осфора, 
используемого растениям и.

И з агрохимических обследований, сведений п асп о р 
тизаци и  полей в х озяй ствах  области  следует, что дерно- 
во-подзолистые почвы с о д е р ж а т  небольш ое количество 
ф осф ора . П ри со дер ж ан и и  ф осф ора  до 10 мг на 100 г 
почвы больш инство сельскохозяйственны х культур  н у ж 
д ается  в фосфорны х удобрениях, и сам ы м  остро н у ж 
д аю щ и м ся  яв л яется  картоф ель .
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О тдельны е хозяйства  находятся  в благополучном со
стоянии по обеспечению посевов фосфором. И х поля с о 
д е р ж а т  25 мг ф осф ора  на 100 г почвы и выше. О дн ако  
из общ его  зем ельного  м ассива  таки е  поля заб ы в аю т  
вы делять , и на них вносят  заведо м о  повы ш енны е дозы. 
Н е все культуры  в этом нуж даю тся .  Ц енность ф о сф о р 
ных удобрений велика , вследствие ограниченного з а п а 
са сы рья  д л я  туковой промы ш ленности  их следует  б е 
речь. Внесение ф осф ора  под сельскохозяйственны е к у л ь 
туры  д о лж н о  строго соответствовать  расчетны м нормам.

Н а  дерново-подзолисты х почвах лучш им удобрением  
явл яется  суп ерф осф ат  — порош ковидны й и г р а н у л и р о 
ванный. Эти ф орм ы  ф осф орны х удобрений с о д ер ж ат  
фосфор в виде монокальциевого  ф осф ата ,  растворим ого  
в воде. П ри  внесении суп ерф осф ата  на кислы х почвах 
фосфор связы вается  с полуторны м и о ки слам и  ж е л е з а  
и алю м ин ия и переходит в труднодоступны е формы. 
Ч тобы  улучш ить усвоение ф осф ора  растен иям и, кислые 
почвы нуж но  известковать .

У читы вая  слабое  перем ещ ение ф осф ора  в почве, н а 
у ка  и п р ак ти к а  п о д сказы ваю т  вносить основную дозу 
фосфорны х удобрений под всп аш ку  в зону активного  
слоя корневой системы.

Х им и ческая  промы ш ленность поставляет  сельскому 
х озяйству  вы сококонцен три рован ны й гранулированн ы й 
суперф осфат, который при соприкосновении с почвой 
меньш е о тдает  ей ф осфорную  кислоту и в больш ей мере 
используется  растением.

А ссортимент гран ули рован н ы х  ф осфорны х у д о б р е 
ний п редставлен  д вум я  ф орм ам и : 1 9 ,5 % — одинарны й 
и 4 2 % — двойной суперф осфат. Г ран ули рован н ы й  су
п ер ф о сф ат  в отличие от п орош кообразного  не с л е ж и в а 
ется, хорош о х рани тся  и рассевается . Это лучш ее  у д о б 
рение на дерново-подзолисты х почвах, и в первую  оче
редь вносится под картоф ель .

Д войной  суперф осф ат  — вы сококонцентрированное  
ф осфорное удобрение. В ы пускается  только  в гранулах , 
при м ен яется  под кар то ф ель  к ак  основное удобрение 
и при посадке.

На кислы х почвах  без и звесткован ия  ц елесообразн о  
прим енять ф осфоритную  муку с содерж ан и ем  ф о сф о р 
ной кислоты 19— 22% .

Д л я  получения высокой эф ф ективности  ф осф ори т
ную муку следует  вносить под зяблевую  вспаш ку. З а 
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б лаговрем енное  внесение способствует лучш ем у р а з л о 
жению  муки в почве и лучш ем у усвоению к а р т о ф е л ь 
ным растением . Д л я  рядкового  внесения и подкормки 
ф осф ори тн ая  мука не годится. Н е  вносят  ее и вместе 
с известью, а т а к ж е  на хорош о прои звесткованны х поч
вах.

Вносить фосфоритную  муку на поля нуж но  в д о с т а 
точных дозах , д ля  этого устан ав ли в аю т  кислотность 
почвы, сумму поглощ енны х оснований, а затем  по у с т а 
новленным п о к азател ям  д ел аю т  расчет  и оп ределяю т 
дозу  внесения.

К али й н ы е  удобрения  имеют сущ ественное значение 
в повышении урож ай ности  к артоф еля .  О бщ ее  с о д е р ж а 
ние кал и я  в дерн ово-подзолисты х почвах высокое, о д н а 
ко подвиж ны е ф орм ы  со д ер ж атся  в ничтожном коли 
честве. Особенно бедны калием  песчаны е и супесчаные 
почвы, а т а к ж е  торфяные.

Д л я  культуры  раннего  к ар то ф еля  калий  необходим. 
Эта необходимость о бъ ясн яется  п р еж д е  всего ф и зи о л о 
гическим изменением, происходящ им  в растении. Н е д о 
с таток  кал и я  влечет за  собой чрезмерное накопление 
ам м иачного  азота , а это приводит к гибели растений. 
К алий  усиливает  ф отосинтетическую  деятельность  в 
растительном  организме, повы ш ает  активность ф ер м ен 
тов, способствует лучш ем у усвоению ф осф ора , сн и ж ает  
з аб о лев ан и я  и полегаемость.

Н ел ь зя  не с к а за т ь  о калии к а к  об элементе, кото 
рый повы ш ает  устойчивость растений к  низким тем п е
р атурам , что особенно в а ж н о  д л я  культуры  раннего 
к ар то ф еля  в условиях севера.

П од  ранний к артоф ель  лучш е вносить калийны е 
удобрения  с небольш им со держ ан и ем  хлора . Хлористы е 
соли отрицательно  действую т на у р ож ай н ость  и кач ест 
во продукции. Л учш и м и  ф орм ам и  калийны х удобрений 
считаю тся сернокислый калий  и серн оки слая  калим аг-  
незия (Б . А. П исарев , 1969). И м ею тся  данны е, что сер 
нокислые ф орм ы  повы ш аю т в клубнях  с о дер ж ан и е  ви 
там и н а  С, а х л о р со дер ж ащ и е  — сниж аю т.

Н е л ь зя  не упом януть о таком  ценном калийном  у д о 
брении к а к  зола . Это соединение кал и я  н аи более  б л а 
гоприятно сочетается  с другим и ф о р м ам и  удобрений, 
ф осфором, м икроэлем ен там и  и кальцием , ко то р о е  со
д е р ж а тс я  в древесной золе. З о л у  вносят к ак  под з я б л е 
вую вспаш ку, т а к  и весной.

20



Из наиболее ценных калий ны х удобрений, п ри м ен я 
емых иод картоф ель , з а с л у ж и в а е т  вним ания  сульф ат  
к ал и я  (K2SO4). Это концентрированное калий ное  у д о б 
рение, с о д ер ж ащ ее  незн ачительное количество хлора. 
По внеш нему виду н ап ом и нает  белый кристаллический , 
порош ок с ж ел то в аты м  оттенком. С у л ьф ат  к ал и я  не 
слеж и вается ,  хорош о р астворяется  в воде. П рименение 
сернокислого кал и я  повы ш ает  питательную  ценность 
клубней и вкусовые качества , что очень в а ж н о  д л я  р а н 
него к артоф еля .  Но, к сож алени ю , су л ьф ата  кал и я  про
мыш ленность производит мало.

Д о зы  м ин еральн ы х удобрений вносятся  в соответст
вии с плани руем ы м и у р о ж а я м и  клубней и качеством 
продукции. К ачество  клубней п ри обретает  особое з н а 
чение в культуре раннего кар то ф еля .  О риентировочно 
м ин еральн ы е удобрения, внесенные под картоф ель , 
д о л ж н ы  со д ер ж ать  (в действую щ ем  вещ естве) одну 
единицу азота , одну единицу ф осф ора  и до п о л у то р а 
двух  единиц кали я ,  т. е. N — 60; Р 20 5 -— 60; К 2О — 90 
ки лограм м ов  действую щ его вещ ества  па гектар . Р а з у 
меется, в к аж д о м  отдельном случае д о лж ен  быть свой 
вариант , применительиы й к конкретны м условиям .

Ч то к асается  сроков внесения м и н еральн ы х у д о б р е 
ний, то и здесь нуж ен научный подход. Ф осф орны е и к а 
лийны е удобрения  м ож но с успехом вносить осенью и 
весной, а азотны е туки на песчаных и супесчаны х поч
вах  — только  под п ерепаш ку  зяби  или под предпосев
ную культивацию .

П ОДГОТ ОВ КА ПОС АДОЧН ОГ О МАТЕРИ АЛА,  
ПОС АДК А

Установлено, что к а р то ф ель  по своей природе п р и 
способлен к клим атическим  условиям  умеренного пояса, 
отрицательно  относится к повы ш енны м тем п ературам , 
требователен  к  влаге, особенно в период клубнеобразо- 
вания. П р о д о лж и тель н ы й  световой день весной и в н а 
ч але  лета  т а к ж е  явл яется  б лагопри ятствую щ им  ф а к т о 
ром, поскольку  он способствует бы строму развитию  
к л убн еобразовательн ого  процесса в дальн ейш ем .

Н екоторы е пригородны е хозяйства  области  давн о  
зан и м аю тся  в ы р ащ и ван и ем  раннего  к ар то ф еля  и п р а к 
тически получаю т высокие ур о ж аи . Совхоз «М айский»,
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например, за  последние шесть лет  получает  у р о ж ай  
в среднем 160 ц с 1 гектара .

В совхозах  «И скра» , « К р асн ая  звезда»  В ологодско
го ж е  рай он а  ранний кар то ф ель  возделы вается  на п л о 
щ ад и  более  40 га. У р о ж ай  превы ш ает  120 ц с 1 га. 
Высокие у р о ж а и  раннего  ка р то ф е л я  получаю т совхозы 
«Н овое» С окольского  района, в ы р а щ и в а я  на супесчаных 
почвах  свы ш е 140 ц с 1 га, и «П олитотделец»  Ч ер еп о 
вецкого района.

Н о таких  хозяйств  немного. В больш инстве  их у р о 
ж ай н ость  составляет  60— 70 центнеров с 1 га, а в от 
дельн ы е  годы и ещ е ниже. О дн ако  д а ж е  при такой  у р о 
ж ай н ости  и себестоимости раннего к ар то ф еля  7— 8 р у б 
лей совхозы могут иметь уровень рентабельности  п ро
изводства  сто и более процентов, а д ен еж ны й доход 
с одного гектар а  600— 700 рублей.

П р е д в а р и те л ь н а я  подготовка посадочного м а те р и а 
л а  — в аж н о е  условие ускоренного разви ти я  к а р т о ф е л ь 
ного растения.

Д л я  посадки, к а к  правило , отби раю т здоровы е к л у б 
ни определенной величины весом не менее 70— 80 г р а м 
мов. Т а к а я  ф р а к ц и я  д ае т  растения, у которы х выше 
иммунитет к болезням , у р о ж ай  созревает  ран ьш е и 
с высокой товарностью .

П еред  посадкой  клубни о б язательн о  нуж но п р о р а 
щ и вать  или п ровяливать . П р о р ащ и в ан и е  ускоряет  все 
процессы: клубнеобразование , цветение и созревание.

О п ти м ал ьн ая  тем п ер ату р а  п р о р ащ и в ан и я  12— 15 г р а 
дусов тепла. Б о л ее  в ы сокая  тем п ература , особенно 30— 
35°, м ож ет  неблагоп риятн о  повлиять  на семенные к а 
чества к артоф еля :  ум ен ьш аю тся  в клубнях  зап асы  пи
тательн ы х  вещ еств  и влаги.

Д л я  п р о р ащ и в ан и я  кар то ф ель  р а с к л а д ы в а ю т  тон
ким слоем в 2-3 клубня . Д л я  этого использую т р а з л и ч 
ные п лощ адки , котлованы , полки в виде стеллаж ей , 
располож ен ны е  в 2-3 яруса , пленочные теплицы, ящики. 
Д л я  светового п ро р ащ и ван и я  использую тся реш етчаты е 
ящики. И х  у стан ав ли в аю т  друг  на д р у га  колон кам и  
по 10— 12 штук. К а ж д ы й  из способов п рор ащ и ван и я  
(бестарны й и в тар е )  имеет свои достоинства и недо
статки.

По дан ны м  научно-исследовательского  института к а р 
тофельного  хозяйства , п р оращ и ван и е  ка р то ф е л я  при 
искусственном и естественном освещении д а в а л о  п ри 
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бавк у  у р о ж а я  от 39 до 71 центнера с ге кта р а  в за в и с и 
мости от при родн о-клим атических  условий, сорта, по 
садочного  м атер и ала ,  способа п р о р ащ и в ан и я  и других 
причин. Е сли  клубни п р о р ащ и ваю тся  без т а р ы  (в ко т 
л ован ах ,  на п о лках  и т. д . ) ,  то  д л я  д о ставки  в поле их 
приходится  соби рать  в корзины  или ящ ики . П ри  этом 
часть  ростков об лам ы вается .  К  тому ж е  требуется  д о 
полнительное врем я  на за т а р к у .  Н а  п о лк ах  и п л о щ а д 
к ах  освещ ение неодинаково, ростки разв и в аю тся  н е р а в 
номерно. Если ж е  клубни в ящ и ках ,  этого легко  и зб е
ж а т ь ,  п ер еставляя  та р у  по мере необходимости: вер х 
ние вниз, ни ж ни е — наверх. В совхозе «М айский» В о 
логодского  р айон а  и в других хозяй ствах  пригородной 
зоны в качестве  яр о в и зато р а  использую т весенние п л е 
ночные теплицы. П росты е пленочные укры ти я  позво 
л яю т  начать  п р о р ащ и ван и е  в н ач але  апреля . В первой 
половине м а я  к а р то ф ель  с хорош о р азви ты м и  зелены м и 
р осткам и  в ы с а ж и в а ю т  в почву.

Н а ш и  наблю дения , проведенны е за  несколько лет, 
привели  к вы водам , что световое п р о р ащ и ван и е  зн а ч и 
тельно ускоряет  ф а зы  разви ти я  картоф ельн ого  растен ия  
и обеспечивает  вы сокую  товарность  продукции у ж е  в 
конце ию ля.

П леночный ярови затор  выгодно о тли чается  от д р у 
гих укры тий простотой постройки. Он доступен к а ж д о 
му хозяйству. Если  разм ести ть  его рядом  с к а р т о ф е л ь 
ными буртам и  или к ар то ф елех р ан и л и щ ем , с о к р ащ ается  
врем я  на переноску  кар то ф еля .  С рок  п р о р ащ и в ан и я  на 
свету 30— 35 дней. З а  это вр ем я  за к ан ч и в ается  о б р а 
зовани е  ростков длиной 0,5— 1,5 см. К лубни с таки м и  
р осткам и  м ож н о в ы саж и в ать  обычной автоматической  
с а ж а л к о й  С Н -4Б .

Б о л ее  прогрессивное световое п р о р ащ и ван и е  к л у б 
ней, которое см ож ет  поставить производство  раннего  
ка р то ф е л я  на м еханизи рованную  основу, п ред л агает  
Л атви й ск и й  научно-исследовательский институт м е х а 
низации и электр и ф и к ац и и  сельского хозяйства  
(Н И И М Э С Х ) .

Н о в а я  технология с применением полиэтиленовы х 
мешков, изготовленны х из рукавн ой  пленки, позволяет  
ввести контейнерный способ. Н а  контейнеры н ав еш и 
ваю т прозрач н ы е  полиэтиленовы е меш ки с картоф елем . 
П р о р ащ и в ан и е  клубней идет под полиэтиленовы м у к р ы 
тием.
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К онтейнеры с п роращ енны м  картоф елем  д о с т а в л я 
ю тся на поля. Г идрокран  4030П или другие погрузоч
ные м еханизм ы  устан ав ли в аю т  их на укрепленны й бун 
кер к а р т о ф е л е с а ж а л к и  САЯ-4 с последую щ ей р а с т а р 
кой в бункер. Р а с т а р к а  производится  вручную: в ы д ер 
гивается  проволока  из нижнего конца полиэтиленового 
м еш ка.

П реим ущ ество  контейнерного способа перед всеми 
другими состоит в том, что он позволяет  прим енять м е
хани зированн ую  загр у зк у  к а р т о ф е л е с а ж а л к и  взам ен  
трудоем кой и продолж ительной  ручной. Н о в а я  техно
логия б л а го д а р я  м еханизи рованной подготовке и п осад 
ке п роращ енны х клубней повы ш ает уровень м е х а н и за 
ции с 11,1% ДО 63,7%', при этом за т р а ты  на один гектар  
со к р ащ аю тся  на 68 рублей.

Д л я  получения раннего у р о ж а я  и быстрейш его н а 
копления питательны х вещ еств в клубнях  пр о р ащ и вать  
посадочный м атер и ал  полезно на в л аж н о й  подстилке. 
Д л я  этого использую т перегной, торф, опилки. П р о р а 
щ ивание  на подсти лках  проводится  в течение 15— 25 
дней при тем п ер ату р е  10— 15°.

П одстилку  кл ад у т  в корзины, ящики, на полки 
(в зависимости  от наличия помещ ений и т а р ы ) .  К л у б 
ни у к л а д ы в а ю т  слоем до 10 см толщ иной, присыпаю т 
их в л а ж н ы м  грунтом, затем  у к л а д ы в а етс я  следую щ ий 
р я д  и т. д. Н еобходим ое  условие д л я  успеш ного п р о р а 
щ и ван и я  — достаточный доступ света и воздуха.

В л аж н о е  п р оращ и ван и е  м ож но сочетать со свето
вым. В этом случае  его п роводят  на свету в течение 
25— 30 дней, до о б р азо в ан и я  толстых коротких ростков 
фиолетово-зеленого  цвета. З атем  клубни с таки м и  рост
кам и п ер ек лад ы ваю т  в ящ ики или корзины и послойно 
пересы паю т в л аж н ы м  торфом, перегнойной смесью или 
опилками. Ч ерез  одну— полторы недели на них п о я в 
л яю тся  корешки. Т аки е  клубни д аю т у р о ж а й  выше, чем 
п роращ енны е обычным способом.

В совхозе «М айский» исп ользовали  и такой  метод 
п рор ащ и ван и я  к артоф еля .  В недоуком плектованном  
скотом коровнике в корзинах, я щ и к ах  и на специально 
изготовленных с т е л л а ж а х  р а зм е щ а л и  картоф ель . С ве
товое п р о р ащ и ван и е  и прогревание  клубней проводи
лось в несколько необычных условиях, без п е р е с л а и в а 
ния подстилочным м атери алом  во в л аж н о й  среде. Р е 
зультаты  п ок азали ,  что и такой  способ приемлем  д ля
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подготовки посадочного м а те р и а л а  клубней, и там, где 
это возм ож но, его нуж но применять.

Д а н н ы м и  исследований установлено, что на средн е
суглинистых почвах м ож н о начинать  п осадку  при те м 
пературе  почвы 7— 8°, на супесчаных почвах — при 
5— 6°.

П р е ж д е  всего вы с а ж и в а е тс я  картоф ель , п р е д н а зн а 
ченный на ранню ю  продукцию, а затем  среднеспелые и 
среднепоздние сорта.

П о садк а  — это один из ответственных приемов в 
агротехн ике  картоф еля ,  и ему нуж но уделить  особое 
внимание. Этот агротехнический прием д о лж ен  прово
диться  своевременно и качественно. П ром едлени е  с ним 
или поспешность приводят  к сниж ению  урож ай ности  
клубней на 15— 20 процентов.

П р е ж д е в р е м ен н а я  посадка  к ар то ф еля  в сырую непро- 
гретую почву ведет к за п а зд ы в а н и ю  п оявления  всходов, 
способствует появлению  заб о леван и й  ризоктонией и д р у 
гими болезнями . Часть  клубней или загн и вает  и не д ает  
всходов, или д а е т  всходы, но в значительной  степени 
ослабленны е. В следствие этого сн и ж ается  урож ай , 
у худш ается  качество  картоф еля .

О д н ако  резкой границы  м еж ду  срокам и  посадки 
к а р т о ф е л я  нельзя  провести, т а к  к а к  это связан о  с р я 
дом  особенностей. П р е ж д е  всего, под ранний к а р т о 
ф ель  нуж но отводить участки  с легким  м еханическим 
составом , быстро прогреваем ы е, хорош о защ и щ ен н ы е  от 
ветров. Н ел ь зя  не учиты вать  и такой  ф актор , к а к  гл у 
бина посадки клубней, особенно в гребни, которые им е
ют тем п ературу  почвы выше, чем на ровной поверхно
сти. П олучению  бы стрых и д р у ж н ы х  всходов раннего 
к ар то ф еля  способствует укры тие  посадок полиэти лен о
вой пленкой. К а ж д о е  хозяйство  м ож ет  конкретно ис
п ользовать  свои пути и решения.

Х озяйства  Вологодской области: «М айский», « И с к 
ра», «К расавино» , «П ригородны й» и «Н овое» присту
паю т к посадке  вместе с посевом ранних яровы х  з е р 
новых культур и у ж е  в третьей  д ек ад е  ию ля — в н ач але  
августа  получаю т у р о ж ай  товарны х клубней 120— 
140 ц с 1 га.

Н овы е возм ож н ости  в получении высоких у р о ж аев  
раннего  к ар то ф еля  откры вает  перспекти вная  агр о тех 
ника.

Д л я  получения высоких у р о ж а е в  ранней продукции
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ка р то ф е л я  больш ое значение  имею т подготовка  п о с а 
дочного м атер и ала ,  способ посадки, схема посадки, гл у 
бина вы садки  клубней и уход.

П оследнее  врем я  в агротехн ике  к а р т о ф е л я  больш им 
признанием  пользуется  гребн евая  посадка . П р е д в а р и 
тельное гребн еван ие  увеличивает  интенсивность кр о ш е
ния и ры хления почвы, способствует лучш ем у перем е
ш иванию  ее с удобрениями , повы ш ает  качество работы  
и производительность посадочных агрегатов .

В передовы х хозяй ствах  области  при м ен яется  т о л ь 
ко гребн евая  п осад ка  к артоф еля .  П реим ущ ество  этого 
способа закл ю ч ается  не только  в полуторной и двойной 
производительности к а р т о ф е л е с а ж а л к и ,  но и в р а в н о 
мерной р а с к л а д к е  клубней, что обеспечивает  полноту и 
др у ж н о сть  всходов.

Н а р е з к а  гребней вы полняется  в следую щ ей о черед 
ности. По з а р а н е е  провеш енной линии, которая  д о л ж н а  
быть исклю чительно ровной, производится  первый п р о 
ход т р ак то р а  с культиватором  КОН-2,8 . П ри  следую* 
щ их п роходах  правое  или левое колесо т р а к т о р а  п р о 
ходит по крайней  борозде, которая  яв л яется  н а п р а в л я ю 
щей, т а к  что д в а  окучника идут по з а р а н е е  н а р е з а н 
ным бороздам , а три  окучника  об р азу ю т  новые б ороз
ды. Д л я  увеличения  производительности  ку л ьти вато р а  
К О Н -2 ,8  по к р а я м  бруса  став я т  ещ е по одном у окуч 
нику, которые к а к  р аз  и вы полняю т роль в сп ом огатель
ных — идут по з а р а н е е  н арезан н ы м  бороздам .

Н а р е з к а  гребней и п осад ка  ком п лектую тся  из трех 
тракторов , к у л ьти ватора  К О Н -2,8  и двух  с а ж а л о к  
С Н -4Б . П ри  правильной о рганизац ии  р або т  один т р а к 
торный а гр егат  (М Т З с КО Н -2,8) обеспечивает  дневную 
вы работк у  на посадке  ка р то ф е л я  8 гектаров.

П о дан ны м  научно-исследовательских  учреж ден ий  и 
передовы х хозяйств  Н ечернозем ной зоны, н аи лу ч ш ая  
густота растений на гектар е  д о л ж н а  быть 55— 60 тысяч 
кустов. Это соответствует схеме посадки  7 0 x 2 3 — 25 см.

О беспечить достаточную  густоту посадки, особенно 
на ранню ю  продукцию, чрезвы чайно  в а ж н о  д л я  о б р аз о 
вани я  в д альн ей ш ем  мощ ного ассим иляционного  ли сто 
вого а п п ар ата .  З атен ен и е  почвы в период вегетации спо
собствует лучш ем у сохранению  влаги, у р а в н о в е ш и в а 
нию тем п ературы  почвы, обогащ ению  картоф ельн ого  
поля углекислотой.
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П р едвари тельн ую  нарезк у  гребней и схему посаДкм 
к ар то ф еля  дополняет  глубина посадки  клубней. Н а  р а з 
витие картоф ельн ого  растен ия  благотворно  сказы вается  
сочетание ранней  посадки с зад ел к о й  клубней в почву 
на глубину 6— 8 см. П ри тако й  глубине поверхностный 
слой почвы п рогревается  раньш е, и ускоряю тся  росто
вые процессы, а это способствует появлению  ранних 
исходов и получению ранней продукции. Г л у бо к ая  з а 
д ел к а  клубней в почву в наш их условиях  з а д ер ж и в а е т  
всходы примерно на 1,5 недели.

П реим ущ ество  мелкой зад ел к и  клубней вы явл яется  
и при уборке: потери бы ваю т незначительны .

В ы садк а  проращ енны х клубней с росткам и до 1 см 
проводится  автом атическим и  к а р т о ф е л е с а ж а л к а м и  
С Н -4Б , СН-4А. Во врем я посадки  нуж но  следить, чтобы 
не было изреж енности  посевов к ар то ф еля .  З а ж и м ы  д о л 
ж н ы  быть тщ ател ьн о  отрегули рован ы , л о ж еч ки  и п и та 
тельны й ковш  нуж но очищ ать  от зем ли  и м усора т щ а 
тельно и своевременно. Н о р м а  вы садки  клубней регу 
л ируется  с помощ ью  установки  сменной звездочки  на 
оси вы севаю щ его а п п ар а т а  и синхронного п ри вода  в ал а  
отбора мощности. У становленную  густоту клубней на 
гектаре  м ож но получить на лю бой передаче  посадоч
ного агрегата , скорость д в и ж ен и я  т р а к т о р а  не д о л ж н а  
п ревы ш ать  более 5— 6 км в час.

УХО Д З А  ПОС АДКАМ И, УБ О РК А  УРО ЖА Я

В системе м ероприятий, обеспечиваю щ их высокий 
у р о ж а й  кар то ф еля ,  больш ое значение имеет своевре
менный .и тщ ательн ы й  уход  за  п о садкам и . К а р т о ф е л ь 
ное поле д о лж н о  быть чистым от сорняков  в течение 
всего вегетационного  периода. П оэтом у уход  за  ку л ь 
турой надо  осущ ествлять  в устан овлен ны е агротехн иче
ские сроки.

Его  н ачинаю т гребневыми ротацион ны м и боронкам и  
Б Р Г -0 ,7  или Б РУ -1 ,4  в ком п лекте  со стрельч аты м и л а 
пам и на глубину 6— 8 см на 4-й, 5-й день после п о сад 
ки. Д овсходовое  боронование яв л яется  п р о ф и л акти ч е 
ским. Оно губительно д л я  трогаю щ и хся  в рост сорняков. 
Уничтож ение укорен ивш ихся  сорняков  отнимет больш е 
времени.

Второе довсходовое боронование  проводится  через 
неделю  после первого. Третье  — повсходовое — п рово
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дится  одновременно с рыхлением  дна борозды, о б р аб о т 
ки откосов гребней и подокучивапием  растений. Т а к а я  
ком би н и рован н ая  о б р аб о тк а  полностью у н и чтож ает  не 
только появивш иеся, но и укоренивш иеся  сорняки, а 
т а к ж е  способствует лучш ем у укоренению и развитию  
картоф ельн ого  растения.

П оследую щ ий уход сводится  к двум-трем  о к у ч и в а 
ниям в зависимости  от почвенно-климатических условий, 
сорта ка р то ф е л я  и условий агротехники . В засуш ли вое  
лето  на легких  супесчаных почвах, чистых от сорняков, 
достаточно двух  окучиваний. Н а  участк ах  с более с в я з 
ными по механическому составу почвами, особенно с 
у влаж н ен и ем , необходимо д а в а т ь  дополнительное о к у 
чивание на глубину 12— 14 см.

Д л я  лучш его  крош ения почвы, н ар я д у  с обычными 
окучниками, в хозяй ствах  области  прим еняю т окучники 
с р азд в и ж н ы м и  перистыми о твалам и  в сочетании со 
стрельчаты м и л а п а м и  и долотам и.

Р ы хление  и окучивание м еж д у р яди й  создает  б л а г о 
приятны е условия д л я  роста и разви ти я  картоф ельн ы х  
растений. В это врем я  они о б л а д а ю т  мощ ным ассим и
ляционны м  листовы м апп аратом , развитой  корневой 
системой и требую т усиленного питания и достаточной 
влаж ности .

В системе ухода за  посадкам и  раннего к ар то ф еля  
неотъем лем ы м  агротехническим условием явл яется  по
лив — не только в районах, подверж енн ы х губи тельн о
му действию  засух, но и в достаточно увлаж н ен н ы х .

О рош ение  раннего  ка р то ф е л я  д л я  зоны временно и з
быточного у в л аж н ен и я  на первый в згл я д  к аж ется  н е
обычным. О д н ако  ан ал и з  дан н ы х  п о казы вает , что 
нередко растения  испыты ваю т недостаток влаги  д а ж е  в 
д о ж д ли во е  лето. Это связан о  с неравном ерн ы м  р а с п р е 
делением  осадков. П ериод  их м акси м альн ого  в ы п а д а 
ния, к а к  правило, не совп адает  с периодом м а к с и м а л ь 
ного потребления  растениями.

Н едостаток  влаги  особенно ощутим в период бутони
зации и цветения, когда идет процесс клубнеобразова-  
ння и интенсивный прирост у р о ж а я .  Д о сту п н ая  вл а га  
в пахотном слое почвы со ставл яет  20— 25 мм, а суточ
ное испарение в это врем я составляет  2— 4 мм. З а п а с а  
воды х в атает  всего лиш ь на 6— 10 дней. О садков  ж е  в ы 
п ад ает  в среднем за сутки 1,5— 2 мм. П оэтом у только  
искусственным орош ением  м ож н о восполнить деф иц ит
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влаги  в водном б ал ан се  растений. Вопрос в том, с ко л ь 
ко поливов нуж но проводить за  вегетацию  и каков  д о л 
ж ен  быть расход  воды.

В наш их опы тах  в среднем проводилось два  полива 
за  вегетацию  с поливной нормой 250— 350 кубометров 
на 1 га. О р оси тельн ая  норма за  период вегетации со
стави л а  от 465 до 650 кубом етров  воды на 1 га.

Очень в а ж н о  в течение всего вегетационного  пери о
да  п о д дер ж и вать  оптим альную  вл аж н о сть  почвы в пре
д ел ах  65— 70% от полной влагоемкости . П е р е у в л а ж н е 
ние препятствует  поступлению  воздуха  к корневой си
стеме растений и приводит к отм иранию  корней, сто ло 
нов и удуш ению  клубней. Н едостаток  влаги  н ар у ш ает  
ф изиологический процесс в растении и в конечном ито
ге приводит к сниж ению  у р о ж а я .

П осле  поливов п роводятся  м еж д у р ядн ы е  обработки . 
Сроки проведения  их за в и с я т  от механического  состава  
почвы, погодных условий и р азви ти я  растений. В наш их 
опы тах  ры хление  м еж д у р яди й  проводилось через 2— 3 
дня  после полива. Э фф ективность  полива изучали  на 
разн ы х  ф онах  удобрений.

К а к о е  влияни е  о к а зы в а е т  полив на у р ож ай н ость  
ранн его  кар то ф еля ,  видно из табл и ц ы  1.

П ервы й полив проводился  в н ач але  ф азы  клубне- 
о б разован и я ,  второй — в период  массового н ар астан и я  
клубней. П оливы  н азн ачаю тся  в строгом соответствии 
с метеорологическими условиям и вегетационного п е
риода, с учетом влаж ности , расчетного слоя почвы, ее 
объемного  веса, м еханического состава , а т а к ж е  ф а з а 
ми разви ти я  растений.

Э фф ективность  полива особенно подчеркивается  в 
в ар и ан те  с двойной дозой азотно-калий ны х удобрений 
( N 120Р 6oKi8o> в ар и ан т  6 ) на все д аты  взяти я  проб. З д есь  
абсолю тн ая  п ри бавк а  у р о ж а я  клубней в сравнении с 
неполивным фоном на 106,8 ц с 1 га при взятии  проб 
на 20 ию ля; на 124,2 ц с 1 га на 1 августа; на 125,6 ц 
с 1 га в последую щ ую  уборку. М енее эф ф ективны м  был 
в ар и ан т  с внесением 40 т/га навоза  (вар и ан т  1): р а с те 
ния раннего  к ар то ф еля  по своей биологии не могут за  
короткий период вегетации взять  пи тательны е вещ ества  
из медленно м и н ерали зую щ егося  навоза , и это с к а з ы 
вается  на урож ай ности  картоф еля .

О влиянии полива на товарность  клубней раннего  
ка р то ф е л я  свидетельствую т данны е, помещ енны е в
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табл . 2 . И з  табл и ц ы  видно, что эф ф ект  от полива со х р а 
няется  на п ротяж ени и  всего вегетационного периода. 
И склю чение состави ла  п ер вая  копка 10 июля, когда у 
ка р то ф е л я  было м ал о  клубней и ш ло ф орм ирование  
вегетативной массы.

При у б орке  ранн его  ка р то ф е л я  20 ию ля и 1 августа  
сам ую  высокую товарность  клубней на поливе имели 
растения, удобренны е двойны м и д о зам и  азо тн о -к ал и й 
ных и азотно-ф осф орны х удобрений (вари ан ты  6 и 8 ) .

Н ад о  отметить, что клубни с поливны х д ел ян о к  им е
ли гладкую  и прави льн ую  ф орму, вы ращ ен н ы е  без о р о 
шения — были неровными и д а ж е  уродливы ми.

П олив осущ ествлялся  от системы зак р ы ты х  н ап о р 
ных трубопроводов  короткоструйной д ож д евальн ой  
установки  КДУ-55. Р асх о д  воды при поливе составлял  
25 л/сек, норм а полива кон тр о л и р о вал ась  по времени 
и м аном етру  с напором  от 2,0 до 3 атм.

Сейчас орош ение ка р то ф е л я  осущ ествляется  более 
производительны м и д о ж д ев ал ь н ы м и  агр егатам и  
ДДА-Ю ОМ , Д Д Н -4 5 ,  Д Д П С -ЗО С .

П олив к ар то ф еля  при вы р ащ и ван и и  на ранню ю  п ро
дукцию  необходим и в условиях  временно-избы точны х 
районов  европейской части Р С Ф С Р ,  т а к  к а к  д а ж е  не
значительны е засухи  резко  т о р м о зят  рост и разви ти е  
растений и п р и остан авли ваю т  прирост у р о ж а я  клубней.

К  уборке  к ар то ф еля  приступаю т, когда  растен ия  ещ е 
вегетируют, но ниж ний ярус  листьев  начинает  ж елтеть . 
П ервы е копки в качестве  пробных мож но проводить 
с 10— 20 июня по 15— 25 растений на гектаре  в 2— 3 
местах. Д и н ам и чески е  копки соп ровож даю тся  последу
ющим определением  общ его веса клубней с одного р а с 
тения и в пересчете на гектар , определяется  при этом 
и то в ар н ая  часть клубней. С огласно ГОСТу, товарны м и 
считаю тся клубни, достигш ие в д и ам етр е  3 см.

У раннего к ар то ф еля  ко ж у р а  на клубнях  ещ е н е ж 
ная, поэтому продукция требует  береж ного  к себе отно
шения.

У бирать  кар то ф ель  на ранн ю ю  продукцию  лучш е 
карто ф елек о п ател ям и  с последую щ ей ручной п одбор
кой. Ч тобы  и зб еж ать  лиш ней перетарки, целесообразн о  
товарны е клубни соби рать  в одну тару, а мелкие в д р у 
гую. Л у ч ш е перевозить их в ящ и ках ,  т а к  к а к  в м еш ках  
они зады хаю тся .
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П р е д в а р и те л ь н а я  уборка  ботвы недопустима, так  
как  после ее ск аш и ван и я  п р ек р а щ а е тс я  рост клубней, 
что приводит к потерям  в ур о ж ае .

РЕЗ УЛЬ ТАТ Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й

В совхозе «М айский» мы провели полевы е опыты 
по изучению доз удобрений и полива при вы ращ и ван и и  
раннего картоф еля .

Схема опыта:

1 вариант. Без удобрений.
2 вариант. Навоз 40 т/га.
3 вариант. Навоз 40 т/га +  РбоКэо-
4 вариант. Навоз 40 т/га +  N6oP6oK9o-
5 вариант. Навоз 40 т/га +  МшРбоКэо-
6 вариант. Навоз 40 т/га +  N6oP6oKi8o-
7 вариант. Навоз 40 т/га +  Ni2oP6oKieo-
8 вариант. Навоз 40 т/га +  N60Pi2oK9o-
9 вариант. Навоз 40 т/га +  Ni2oPi2oK9o-

З а д а ч а  наш их исследований — найти та к и е  агр о тех 
нические приемы, которые д а л и  бы возм ож н ость  в у сл о 
виях  Вологодской о бласти  в конце ию ля — н ач але  а в 
густа получить с к аж до го  гек т а р а  200— 250 ц раннего 
к артоф еля .  В ним ание  сосредоточили на удобрени ях  и 
орош ении — основном звене агроком п лек са  по д а л ь н е й 
ш ем у повыш ению урож ай ности  и качества  раннего  к а р 
тофеля .

Д л я  опытов был вы бран  участок  с супесчаной дер- 
ново-подзолистой почвой. С о д ер ж ан и е  гумуса в п ах о т 
ном слое — 2,7% (по Т ю ри ну),  ги дролитическая  ки слот
ность 3,5 мг экв. на 100 г почвы, сумма поглощ енных 
оснований — 5,3 мг экв. на 100 г почвы, pH  солевой 
вы тяж к и  5,4, подвиж ного  ф о с ф о р а — 12,5 мг (по К и р 
санову) ,  обменного кал и я  (по П ейве) — 14 мг на 100 г 
почвы.

П одготовка  почвы под кар то ф ель  состояла из з я б л е 
вой вспаш ки, весенней п ерепаш ки  зяби  на глубину 
25 см с внесением навоза  и м ин еральн ы х удобрений. 
Н аво з  готовили на торф яной  основе в соотношении
1 : 3  (одна весовая  часть навоза ,  три части т о р ф а ) .

М и н еральн ы е  удобрения  вносили в виде 34-процент
ной ам м иачной селитры, 42-процентного гр ан у л и р о в ан 
ного суп ерф осф ата  и 56-процентного хлористого калия .
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Д л я  получения более раннего  у р о ж а я  клубни к а р т о 
ф еля  п р о р ащ и в ал и  г» пленочных теплицах  на свету, 
в реш етчаты х  ящ и ках , в течение 30— 35 дней при те м 
п ер ату р е  12— 18°.

П о сад к у  осущ ествляли  к а р т о ф е л е с а ж а л к о й  С Н -4Б  
на глубину 8— 9 см по схеме 70 X 26 см из расчета  
55 ты сяч  клубней на 1 га. Р а зм е р  посадочных клубней 
70— 80 грам м ов, сорт Ф аленский. О пы т был за л о ж е н  
в ч еты рехкратной  повторности с поливом и без полива. 
У ч е т н а я  п л о щ адь  д ел я н о к  100 кв. м. П оливной участок 
о тд е л я л ся  от неполивного 8-метровой защ итной  п оло
сой.

П оделяночно  учиты вались  и общий ур о ж ай , и его 
т о в а р н а я  часть. В течение вегетационного  периода ве 
лись фенологические наблю дения . О п р ед еляли сь  д и н а 
мический вес клубней методом пробных копок, со дер 
ж а н и е  к р а х м а л а ,  витам и н а  С, сах а р а ,  сырого протеина.

Р езу л ь т а ты  опытов по удобрени ям  на д ел я н к а х  без 
полива при водятся  в табл .  3. В зятием  проб на 20 июня 
установлено, что действие разн ы х  доз и сочетаний пи
т а т е л ь н ы х  элем ентов  на у р о ж а й  клубней ранн его  к а р 
тоф еля  неодинаково . Высокие абсолю тны е при бавки  
у р о ж а я  к а р т о ф е л я  получены по на'возу 40 т /га  с внесе
нием двойны х доз азотно-ф осф орны х удобрений (N 123 
Р 120 К эо): по сравнению  с контрольны м  вари ан том  у р о 
ж ай н ость  повы силась  на 54,3 ц  с 1 га.

Д инам и чески м и  коп кам и  к а р т о ф е л я  на 1 и 10 авгус
та  определили активны й рост клубней по тем ж е  в а р и 
антам  всех повторностей, где у р о ж а й  клубней составил 
198,2 ц с 1 га, а абсо л ю тн ая  п ри бавк а  89,5 ц с 1 га.

О влияни и  удобрений на поливном фЬне и полива 
на урож ай ность  ранн его  к ар то ф еля  говорят  дан н ы е  
табл . 4.

Д инам и чески м и  коп кам и  ка р то ф е л я  на 20 ию ля, 1 и 
10 августа (табл . 4) установлено, что действие разн ы х  
доз и сочетаний питательны х элем ентов  на у р о ж а й  
клубней п р о я в л я ется  неодинаково.

Увеличение азо та  до 120, к ал и я  до 180 кг дей ствую 
щего вещ ества  на 1 га при средн ереком ендуемой дозе  
фосфора 60 кг (N 120P 60K 180) повысило у р о ж ай :  по д а т а м  
взятия проб он составил  178,6; 257,6 и 276 ц с 1 га, 
а абсолю тная п ри бавк а  соответственно: 127,4; 140,3 и 
149,1 Ц с 1 га.
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Д войны е  дозы  азотно-ф осф орны х удобрений (в а р и 
ант 8) увеличили ур о ж ай н о сть  клубней до 282,6 ц /га  
(N 120P 120K90) на 10 августа , что выш е контрольного в а 
р и ан та  на 155,7 ц с 1 га.

Выводы. У добрения по-разному влияю т на ф о р м и р о 
вани е  у р о ж а я  клубней раннего  к артоф еля .  П ри в ы р а 
щ ивании без полива наиболее высокие абсолю тны е и о т 
носительные прибавки  у р о ж а я  клубней получены от н а 
воза  с двойной дозой азотно-фосфорного  удобрения  (н а 
воз 40 т/га  +  N 120P 120K90) .

При в ы ращ и ван и и  раннего  к ар то ф еля  с поливом э ф 
фективность применения удобрений повы ш ается . В у с 
ловиях  полива высокие при бавки  у р о ж а я  клубней п олу
чены от навоза  с внесением двойны х доз а зо тн о -к ал и й 
ных удобрений ( N 120P 60K 180) , а т а к ж е  двойных доз а з о т 
но-фосфорных удобрений ( N 120P 120K90) .

ЭК ОНО МИЧЕС КАЯ  ЭФ ФЕКТИВН ОСТЬ  
У Д О Б Р Е Н И Й  И ПО ЛИ ВА  

ПРИ В О З Д Е Л Ы В А Н И И  КАРТОФЕЛЯ  
НА Р АН НЮ Ю  П Р О Д У К Ц И Ю

В плане  р азв и ти я  народного  хозяйства  С С С Р  на 
1976— 1980 годы указы вается :  «Обеспечить дальн ейш ее  
улучш ение структуры  питания советских людей за  счет 
роста  потребления  наиболее  ценных в питательном  от
ношении продуктов  — м ясных, молочных, овощей, ф р у к 
тов и других».

В условиях  Вологодской области  есть все в о з м о ж 
ности д л я  реал и зац и и  этих решений.

В ы р ащ и ван и е  раннего к ар то ф еля  — трудоем кое  д е 
ло. О днако , если его н ал ад и ть  п рави льн о  и у соверш ен 
ствовать  технологию, то это одна из доходнейш их сель
скохозяйственны х культур.

Х озяйства  Вологодской области, возделы ваю щ и е  
ранний картоф ель , получаю т хорош ую  прибыль.

В совхозе «М айский» Вологодского  район а  ранний 
к артоф ель  вы р ащ и в ается  на орош аем ы х зем лях . П од 
культуру отводят  легкие  суглинистые, супесчаны е поч
вы, которые даю т  возм ож н ость  производить посадку  
клубней в первой д ек а д е  мая.

Э коном ическая  эф ф ективность  производства  раннего 
ка р то ф е л я  видна из дан н ы х  табл .  5.
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Т а б л и ц а  5
Средние данные по совхозу «Майский» Вологодского района 

за  1969— 1976 гг. в расчете на 1 га

Един.
измер.

Картофель

Показатели ранний поздний

Урожайность Ц 160 180
Затраты труда: на 1 га чел.-час. 352 115

» па 1 ц 
Материально-денежные

2,2 0,6

затраты на 1 га руб. 1360 1278
Себестоимость 1 ц » 8,5 7.1
Средняя цена реализации 1 ц » 17,8 8,0
Прибыль с 1 га » 1488 162
Уровень рентабельности % 109,0 14,6

И з дан ны х табли ц ы  ви;(но, что производство  раннего  
ка р то ф е л я  экономически оправдано . П р и б ы л ь  от р е а л и 
заци и раннего  ка р то ф е л я  в десять  раз  больше, чем от 
позднего.

По дан н ы м  хозяйства , за  восемь лет  (1969— 1976) 
вы ручка  от раннего  картоф еля ,  реали зован н ого  в то р 
говую сеть, состави ла  18,6% ден еж ного  дохода, а у р о 
вень рентабельности  103%. Н а  один гектар  п ри бы ль от 
р еал и зац и и  раннего  к ар то ф еля  достигла  1488 рублей, 
в то врем я как  п о з д н е г о — 162 рубля.

Н а  Ч агодощ епс^ом  госсортоучастке  средний у р о ж а й  
раннего  ка р то ф е л я  составил 105 центнеров с гектара , 
а д ен еж ны й доход  с единицы п л о щ а д и — 1219 рублей. 
М акси м ал ьн ы й  доход  от раннего к ар то ф еля  1894 рубля  
был получен в 1961 году в совхозе «И скра»  В ологод
ского района.

В р езу л ьтате  исследований по ранн ем у картоф елю  
с применением удобрений и полива, проводивш ихся 
в течение пяти лет  (1969— 1974), установлено, что э к о 
ном ическая  эф ф ективность  удобрений в сочетании 
с орош ением (табли ц а  6) значительно  во зр а с т ае т  по 
сравнению  с возделы ван ием  к ар то ф еля  на д ел я н к а х  
с неполивным фоном.

Вы сокую  экономическую  эф ф ективность  удобрений 
при в ы ращ и ван и и  раннего  к ар то ф еля  с поливом п о к а 
зы ваю т  все в ари ан ты  опыта. О д н ако  са м а я  вы сокая  
прибы ль б ы ла  получена в в ар и ан те  с внесением двой-

38



с£>
ГО
Я
Я
ч\ого
н

В 
% 

к 
ко

нт
ро


лю

У
ро

ве
нь

 
ре

нт
а

бе
ль

но
с

ти 
в 

%
Л

■А Ч vo
Ч
О

о  £  яО- ион Н
a  *

С
*  L м и

»я s ев я к Sed <ц • 
fc

к £ ^  5  & Is- 2 Й. 05
«• я I'* '-' 05
I -  S  
& g  -  
° £  зч «  я

Г ь  *5 «  =о о 5 о  *  S  я в® ^  со яя ч <ин о Яг- w * И -  О) w  К *0* V
■ftS ож о  К ЯГО й>
м 5и го 
Я
S  **

SB.
I s
<Т>

Л fc[ КHss S i flj SО g s  сх s я ^
°  a a  u <U «з.л
? °  I O =f 3 %Я ej >~i Я  5 ло  я  ч  c  в  5  £■
н И О я  ^
°

2 к я  к 
. яЕГ ^ * О,• о  н о fcf 

CQ g ;

CQ •

»я „го
*

лно гои
о о 'я’Он я

ID о 1-0 С1 о iO LO
'ф о СТ> 1-0 СО со' со со'
о о см со СО 00 00

СО СО/ СО ю г-4 iq О
00 ю ю' см' СО 00ь- г- 05 2 СМ СО СО СО

см см о со г- со _4 оt"- о ь- со см 7*со ь- со 1̂ . ю 05 со соо <N о со со о сосо 00 <м 05 05 Tf со1 *—1 см см см

о о о о о. о о ою ю о lO О ю о о
00 со 00 со 4- о соь- о со со ю смсо 05 ю г- *-н о*—< 1—1 см со со со гН '■'F

00 со 05 СО 05 со юсо 0 5 см со со со со
0 5 со со IO -̂1 0 5

LO СО 0 0 0 5 0 0 о 0 0
г-t т-н *—< см

оо 00 о г-t-p hp со
fit iO COCO LO CMо CM Ю

CO Oi о
CM b. CO
00 LO CO CMCO CO 05Ю CO COr—1 T—1 *—< r—t

05 cq CO о
00 LO о со' oo'CM co Ю t"- COCM CM CM CM CM

чоо-няо
W

»я _ я 2 я<и н о,
VO о  о
S  я

*  s7 X  Xо н** о о

мч п м*
О Мн о 
С) О CN —I Ю г-

Z  Z  .Z 
+  +  +  
ro.ro го

a
ою

г
+
ГОС-н

1-"

со «си го
й  д  

39

о  о  о  о' t  ^  rf
СО СП со соо о о оИ Ю CQ 03го го го го
Е X К х Н

ав
оз

 
40 

т/г
а 

+ 
N

12
0 P

12
0 K

90  
28

2,6
 

17
66

-8
4 

20
4-

73
 

42
39

-0
0 

24
72

-1
6 

14
0,0

 
18

6,
0



пых доз азотно-ф осф орны х удобрений па общем фоне 
навоза  40 т /га  (навоз 40 т /га  +  N 120P 120K90) , где п р и 
бы ль состави ла  2472 руб. 16 коп. с рентабельностью  
140 процентов. Высокий экономический эф ф ект  получен 
и по в ар и ан ту  7, где вносились удобрени я  — навоз 
40 т/га  +  N^oPeoKiso кг действую щ его  вещ ества  на 1 га.

В табл . 7 приводится эконом ическая  эф ф ективность  
полива при вы ращ и ван и и  раннего  к артоф еля .  Высокий 
чистый доход  получен по двойным д о за м  азотно-калий- 
ных удобрений (вар и ан т  7 ),  а т а к ж е  в шестом варианте , 
где дополнительны й чистый доход на 1 га составил 
1320 руб. 74 коп.

Высокий дополнительны й чистый доход  на один 
рубль  з а т р а т  получен по всем в ар и ан там  опыта. И с к л ю 
чение составил первый вариант , где дополнительны й 
чистый доход  на 1 рубль з а т р а т  составил  всего лиш ь
1 руб. 12 коп.

С ледовательно , в условиях  Вологодской области  
м ож н о получать  высокие у р о ж аи  раннего к ар то ф еля  
при уборке  20 июля, 1 и 10 августа . Г лавны м и п р ед 
п осы лкам и  получения высоких у р о ж а е в  являю тся  п р а 
вильное применение удобрений и создан ие  достаточной 
в лаж н ости  почвы.

П ри вы р ащ и ван и и  ка р то ф е л я  без полива на дерно- 
во-подзолистых почвах ц елесообразн о  вносить орган и 
ческие удобрения  в дозе  40 тонн на гектар  и полную 
дозу  м и н еральн ы х удобрений ЫбоРбоКэо кг д ей ству ю щ е
го вещ ества  на гектар.

Н а  почвах с невысоким со держ ан и ем  ф осф ора  и гу
муса дозу  ф осфорны х и азотны х удобрений целесооб
разно  увеличивать  в соответствии с п лани руем ы м  у р о 
ж аем .

В ы р ащ и ван и е  раннего  к ар то ф еля  с поливом в з а в и 
симости от с о д ер ж ан и я  питательны х вещ еств в почве 
требует  повы ш ения доз азотно-калийны х, ф осфорны х и 
азотно-ф осф орны х удобрений.

В условиях  Вологодской области  получен высокий 
эф ф ек т  от в ы р ащ и в ан и я  раннего  клртоф еля  с поливом. 
Внедрение этого приема в производство  позволяет  полу
чить 20 ию ля у р о ж а й  клубней 170 и более центнеров 
с гектара .

В ы р ащ и ван и е  раннего к ар то ф еля  с поливом выгодно 
и д ае т  значительны й экономический эф ф ек т  (табл. 7).
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Р ЕКО М ЕН ДАЦ ИЙ

Наименование
работ

Сроки
работ

Основные агротехни
ческие требования 
к качеству работ

Состав агрегата

Примечаниемарка
трактора,

автомоб.

сельхоз
машины и 

орудия
1 2 3 • 4 5 b

Зяблевая вспашка. 20.VIII—5.IX На глубину 22—24 см. ДТ-75 ПН-4-35

Погрузка органиче- Декабрь
ских удобрений на январь 
транспорт, средства.

Транспортировка ор- Декабрь- 
ганических удобрений январь 
в поле.

Окучивание органи- Декабрь— 
ческих удобрений январь 
с оправкой в штабе
ля.

Переборка и ка- Март 
либровка картофеля.

ДТ-75 ПБ-35

Укладка в штабеля по МТЗ-50,52 ТУП-3 
20—30 т с учетом по- ЗИЛ-555 РПТМ-2А 
требности.

Хорошо оформить 
штабеля.

Лучше использовать 
клубни крупные 80— 
100 г и средние не ме
нее 50—60 г.

ДТ-75 Бульдозер

Электро
двигатель.

КСП-15

При посадке картофе
ля после яровых и ози
мых зяблевую обработ
ку начинают с лущения 
жнивья дисковыми лу
щильниками на глуб. 
5—8 см.

Правильно приготов
ленные компосты позво
ляют получить значи
тельные прибавки уро
жая клубней

Выровненный посадоч
ный материал дает 
дружные всходы, расте
ния развиваются равно
мерно.

П родолжение

Закладка картофе
ля на проращивание.

Перестановка ящи
ков и перекладка 
клубней.

5— 10. IV

5.IV— 10. V

Боронование зяби. 25.IV— 1.V

Погрузка органиче- 1—5.V
ских удобрений из 
штабелей.

Внесение органичен 1—5.V
ских удобрении.

Дробление мине- 1—5.V
ральных удобрений.

Погрузка и транс- 1—5.V
портировка минераль
ных удобрений.

В решетчатые ящики Вручную, 
на оборудованные стел
лажи или в другие под
собные помещения с ос
вещением при темпера
туре 8—12°.

Через 7— 10 дней ящи- Вручную 
ки переставляются: верх
ние— вниз, нижние — 
наверх; регулируют ос
вещение.

Для предупреждения МТЗ 
потерь влаги из почвы 
зябь боронуют в 2 сле
да боронами зигзаг.

ДТ-75

Равномерно по полю, МТЗ-50 
исходя из установленной 
дозы.

Удобрения не долж- Электро
ны иметь комьев. двигатель.

Сцепка
борон

ПБ-35

ТУП-3
РМТМ-2А

ИСУ-4

Не допускать потерь. МТЗ-50 ПЭ-0,8

Проращивание клуб
ней положительно вли
яет на клубнеобразова- 
ние и темпы формиро
вания урожая в летние 
сроки.

При недостаточном 
освещении применяется 
электрический свет. До 
появления ростков элек
тросвет необязателен.

При переуплотнении 
почвы боронование за
меняют мелкой культи
вацией на 5—6 см.

Измельчение до очень 
тонкого пылевидного по
рошка может снизить 
действие на урожай.



Продолжение

Внесение минераль
ных удобрений.

Перепашка зяби 
плугом с предплуж
ником. На легких 
почвах можно обой
тись безотвальным 
рыхлением.

Культивация в аг
регате с боронами 
зигзаг.

Нарезка гребней.

Транспортировка 
картофеля в поле.

1—5.V

1— 5.V

I—5.V

5— 10.V

10-15.V

Разбросать равномер- МТЗ-50 
но по всей площади.

Глубина перепашки ДТ-75 
должна быть на 4—5 см 
меньше глубины зябле
вой вспашки.

На глубину 8— 10 см МТЗ-52 
— с целью выравнивания, 
лучшей разделки почвы 
и сохранения влаги.

На глубину 12— 14 см. МТЗ-52

Соблюдать осторож^ ГАЗ-53 
ность при погрузке кар- ГАЗ-51 
тофеля и транспортиров
ке.

РУМ-3
РМ-4
РУ-4-05

ПН-4-35

КПН-4

КОН-2,8

Нужно учитывать сле
дующие факторы: вы-
ровненность поля, силу 
и направление ветра, 
скорость трактора, сы
пучесть удобрения.

При такой обработке 
семена сорняков, запа
ханные осенью глубоко 
в почву, не выворачива
ются на поверхность.

Предварительное греб-, 
невание увеличивает ин
тенсивность крошения 
почвы, способствует луч
шему перемешиванию ее 
с удобрениями, умень
шает буксование поса
дочного агрегата.

Продолжение

Посадка картофеля 
в гребни.

Довсходовое боро
нование картофеля 
(первое).

£

Боронование до 
всходов картофеля 
(второе).

Рыхление почвы и 
междурядий.

Оправка растений.

Окучивание карто
феля (первое).

10— 15.V На глубину 8—9 см. МТЗ-52
Чем раньше высажива
ют клубни, тем меньше 
должна быть глубина 
их заделки.

15—19.V На глубину 4—6 см. МТЗ-50

20—25.V

1—5.VI

1—5.VI

10— 13.VI

На глубину до 14 см, МТЗ-50 
на легких почвах на 
6—8 см.

Производится при не- Вручную 
обходимости.

Целесообразно рыхле- МТЗ-50 
ние дна борозды на 5—
6 см.

СН-4Б
СН-4А

КОН-2,8
БРГ-0,7
БРУ-1,4

КОН-2,8 
лапы, 
окучники 
и др.

КОН-2,8

Чтобы избежать изре
женности посевов карто
феля, необходимо са
жалку отрегулировать 
на требуемую норму по
садки клубней.

В случае пониженных 
температур и возмож
ных заморозков и снега 
после посадки нужно 
провести подокучивание 
раннего картофеля.

При легком подокучи- 
вании растений картофе
ля крылья окучников 
необходимо поставить 
в нижнее положение.

Устанавливаются рых
лящие лапы за окучни
ками.



Продолжение

1 2 3 4 5 6

Дождезание карто
феля.

15—20.VI — Насосная
станция

КДУ-55М Полив производится 
при понижении влажно
сти почвы ниже 65—75%

Окучивание и под
кормка картофеля.

19—25.VI Приваливание почвы 
к стеблям и рыхление 
дна борозды на 5—6 см.

МТЗ-50 КОН-2,8
от ПВ.

Дождевание картой 
феля.

26.VI—2.VII -- Насосная
станция

КДУ-55М В зависимости от со
стояния влажности поч

Окучивание карто
феля (третье).

8—10. VII Приваливание почвы 
к стеблям и рыхление 
дна борозды.

Т-16 КОН-2,8
вы.

Соблюдать осторож
ность, не поломать бот
ву.

Скашивание ботвы. 20.VII— 
10.VIII

Срезать на высоте 
10—12 см.

МТЗ-50 УБД-ЗА

Копка картофеля. 20.VII— 
I0.VIII

Не подрезать клубни 
и не заваливать почвой.

МТЗ-50 КВН-2М
КТН-2М

Уборку картофеля не
обходимо проводить по 
графику с учетом созре
вания.

Сбор клубней. 20.VI I— 
10. VIII

Тщательная подборка 
за картофелекопателем.

Вручную —

Боронование. 20.VII— 
10.VIII

Проводится с целью 
вторичного подбора.

МТЗ-50 Сцепка
борон
зигзаг

Нередко используют 
культиваторы и карто-. 
фелекопатели различных 
марок.

Сбор клубней. 20. VII— 
10.VIII

Тщательная подборка. Вручную

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Перепашка поля. 20.VII— 
I0.VIII

На глубину пахотного 
слоя.

ДТ-75 ПН-4-35
БЗТУ-1,0

—

Сортировка карто
феля с затаркой.

20.VII— 
10.VIII

Сортировать с требо
ваниями. предъявляемы
ми к продовольственно
му картофелю.

Электро
двигатель

КСП-15А

J*.
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