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Введение 
Рапс — культура больших потенциаль-

ных возможностей. Семена рапса — важ-
ный источник получения дешевого расти-
тельного масла и высокобелковых кор-
мов. Каждый гектар рапса обеспечивает 
получение 1120 кг шрота, содержащего 
40% белка, хорошо сбалансированного по 
аминокислотному составу, кроме этого 
720 кг масла [1]. 

Рапсовое масло относится к группе 
пищевых, используется в натуральном ви-
де как салатное, в составе кухонных жи-
ров и маргарина, а также технических це-
лей. Шрот, полученный из семян низко-
глюкозидных сортов, можно вводить в 
рацион бройлеров, кур, крупного рогато-
го скота. 

Перевод возделывания ярового рапса 
на интенсивную технологию, ускоренное 
наращивание валовых сборов — один из 
главных путей решения задач, определен-
ных Продовольственной программой Ка-
захстана и направленных на обеспечение 
более полного удовлетворения потребно-
стей населения в растительных маслах [2]. 

Поэтому особый интерес представляют 
изучение технологии возделывания и вне-
дрение в производство культуры рапс, 
который ценен как масличная и высоко-
белковая кормовая культура. 

Для Северного Казахстана яровой рапс 
важен как масличная и кормовая культура, 
имеющая огромное хозяйственное значе-
ние. Обладая комплексом ценных качеств, 
таких как широкая экологическая приспо-
собленность, холодостойкость, скороспе-
лость, многоукосность, высокая кормовая 
и семенная продуктивность, которые вы-
годно отличают его от многих сельскохо-
зяйственных культур, он должен занять 
достойное место в структуре посевных 
площадей Северного Казахстана. В степ-
ном земледелии посевы рапса могут быть 
использованы для защиты почвы от водной 
и ветровой эрозии, сидерации, борьбы с 
сорной растительностью. В севообороте 
он хороший предшественник для большин-
ства сельскохозяйственных культур [3]. 

Впервые на обыкновенных чернозем-
ных почвах Северного Казахстана в усло-
виях засушливой степной зоны изучено 
влияние предшественников на водный ре-
жим почвы, рост и развитие, засорен-
ность и урожайность ярового рапса.  

Полученные результаты исследований 
позволили выявить необходимые сведения 
по биологическим особенностям роста и 
развития ярового рапса при различных 
предшественниках, а также по получению 
высоких урожаев семян данной культуры. 
Использование результатов исследований 
в производственных условиях позволит хо-
зяйствам, расположенным на чернозем-
ных почвах Северного Казахстана, решить 
вопросы получения пищевой, технической 
и кормовой продукции с наименьшими 
затратами материальных средств на еди-
ницу продукции. 



АГРОНОМИЯ 
 

14 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 8 (70), 2010
 

Целью нашего исследования является 
разработка технологии возделывания яро-
вого рапса на маслосемена для биоклима-
тических условий степной зоны Северного 
Казахстана. 

В задачу исследований входило изуче-
ние влияния различных предшественников 
на запасы продуктивной влаги в почве, за-
соренность посевов ярового рапса в фазу 
полных всходов и на рост, развитие и 
урожайность семян ярового рапса. 

 
Объекты и методы исследования 

Экспериментальные исследования про-
водились в период с 2004 по 2006 гг. на 
Степноишимской опытной станции Севе-
ро-Казахстанской области. Изучение влия-
ния различных предшественников ярового 
рапса на маслосемена проводилось в по-
левом опыте по следующей схеме: 1) пар 
плоскорезный, кулисный (контроль);  
2) пар отвальный (кулисный); 3) кукуруза; 
4) пар занятый (горох + овес); 5) пар 
комбинированный; 6) пшеница; 7) ячмень. 

Повторность опыта — 4-кратная. Пло-
щадь делянки — 144 м2, учетная площадь 
— 50 м2. Почва — чернозем обыкновенный 
карбонатный среднемощный тяжелосуг-
линистый. 

Метеорологические условия в годы ис-
следований были различными: в 2004 г. за 
вегетационный период (май — сентябрь) 
сумма осадков составила 199 мм при 
средней многолетней норме за этот пе-
риод 206 мм, что ниже нормы на 7 мм; в 
2005 г. — 389 мм при норме — 208 мм, 
что выше нормы на 181 мм; 2006 г. был 
острозасушливый, с количеством осадков 
95 мм при норме 182 мм, что ниже нор-
мы на 87 мм.  

 

Результаты и их обсуждение 
Для накопления снега на вариантах 

плоскорезного и отвального пара высева-

ли горчичные кулисы, на варианте комби-
нированного пара — кулисы из пшеницы. 
Результаты снегосъемки в весенний пери-
од показали различное накопление снега 
по годам. Максимальное количество сне-
га отмечено на вариантах плоскорезного 
отвального и комбинированного пара в 
2005 г. Высота снега достигала на этих 
вариантах 45-49 см. На вариантах, где ку-
лисы отсутствовали, снега было в 2 раза 
меньше во все годы исследований. Наи-
меньшее количество снега отмечено в 
2006 г. На кулисных вариантах высота сне-
га составила в этом году 22-26 см, на ва-
риантах без кулис — 17-18 см.  

Запасы продуктивной влаги в корнеоби-
таемом слое 50 см по годам значительно 
колебались и составили, в зависимости от 
предшественников, 60-84 мм (табл. 1). По 
запасам влаги в почве варианты опыта 
существенно не отличались, но отмеча-
лась тенденция снижения влажности почвы 
по зерновым предшественникам (пшеница 
и ячмень). По запасам продуктивной влаги 
в метровом слое почвы преимущество 
имел контрольный вариант, где применял-
ся плоскорезный (кулисный) пар, здесь 
запасы продуктивной влаги в почве соста-
вила 134 мм, а на других вариантах они 
были значительно ниже. По дефициту вла-
ги выделялись зерновые предшественники, 
кукуруза и занятый пар. 

Для получения высокого урожая боль-
шую роль играет густота стояния растений 
на единицу площади. 

Дисперсионный анализ показал, что 
влияние предшественников на полевую 
всхожесть ярового рапса было не досто-
верным. Но наблюдалась тенденция уве-
личения полевой всхожести ярового рапса 
после предшественника кукурузы. 

 

Таблица 1 
Влияние различных предшественников на запасы продуктивной влаги  

в почве в среднем за 2004-2006 гг., мм 
 

Предшественник 
Перед посевом Перед уборкой 

0-50 см 0-100 см 0-50 см 0-100 см 
Пар плоскорезный (кулисный) 73 134 54 90 
Пар отвальный (кулисный) 71 125 47 84 
Пар комбинированный (кулисный) 70 118 45 82 
Пар занятый (горох + овес) 69 110 43 80 
Кукуруза 61 111 48 94 
Пшеница 68 108 43 85 
Ячмень  66 112 40 84 
НСР0,95 11,4  13,4  Fф < Fт Fф < Fт 
НСР, % 16,3  11,5    
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Таблица 2 
Густота стояния растений рапса по предшественникам в фазу полных всходов, шт/м2 

 

Предшественники Полнота всходов, шт/м2 Полевая всхожесть, %
Пар плоскорезный 141,7 56,7 
Пар отвальный 134,3 53,7 
Кукуруза 148,0 59,2 
Пар занятый 138,3 55,3 
Пар комбинированный 138,7 55,5 
НСР0,95 Fф < Fт Fф < Fт 

  
Таблица 3  

Засоренность посевов рапса в фазу полных всходов  
в зависимости от различных предшественников, шт/м2 

 

Предшественник 
Всего 

сорняков 

Отклонение 
от контроля корнеотп.

Отклонение 
от контроля Малолет. 

Отклонение 
от контроля

шт. % шт. % шт. % 
Пар плоскорезный (кон-
троль) 

4,1 - - 1,0   3,1   

Пар отвальный 3,6 -0,5 -12 1,9 0,9 90 1,7 -1,4 -45
Пар комбинированный 4,1 - - 0,7 -0,3 -30 3,4 0,3 10
Пар занятый 4,1 - - 1,7 0,7 70 2,4 -0,7 -22
Кукуруза 7,9 -3,8 -92 4,9 3,9 390 3,0 -0,1 -3,2
Пшеница 31,8 -27,7 -67 0,6 -0,4 -40 31,2 28,1 906
Ячмень 22,7 -18,7 -45 0,6 -0,4 -40 22,1 19 612
НСР0,95 Fф < Fт   Fф < Fт   Fф < Fт   
НСР, %          

 
Таблица 4 

Влияние различных предшественников на урожай семян рапса в годы исследований,  
т/га 

 

Предшественник Урожайность 
семян, т/га 

Прибавка урожай-
ности семян, т/га 

Прибавка  
урожайности, %

Пар плоскорезный (контроль) 0,81   
Пар отвальный 0,71 -0,1 -12,35% 
Пар комбинированный 0,77 -0,04 -4,94% 
Пар занятый 0,73 -0,08 -9,88% 
Кукуруза  0,68 -0,13 -16,05% 
Пшеница  0,56 -0,25 -30,86% 
Ячмень  0,59 -0,22 -27,16% 
    

Предшественники не оказали влияние на 
засоренность посевов рапса (табл. 3). По 
предшественникам пшеница и ячмень на-
блюдалась тенденция повышения засорен-
ности посевов рапса, особенно малолет-
ними сорняками. Таким образом, для воз-
делывания рапса наиболее благоприятны 
все варианты, кроме пшеницы и ячменя. 

Анализ урожайных данных по годам 
показал, что наблюдается достоверное 
снижение урожайности семян рапса на 
0,1 т/га после предшественников пар от-
вальный (табл. 4). 

В условиях 2005 г. урожайность  
семян ярового рапса была высокой  
(1,3-1,6 т/га), наибольшую урожайность 
получили на вариантах пар плоскорезный, 
пар комбинированный, пар занятый, а в 

засушливых условиях 2006 г. явные пре-
имущества — плоскорезный пар. В сред-
нем за 3 года наибольшая урожайность 
была на контрольном варианте пар плос-
корезный, где урожай семян составил  
0,8 т/га.  

Хорошую урожайность обеспечили 
предшественники: пар комбинированный, 
пар занятый, пар отвальный и кукуруза 
(0,7-0,8 т/га). Самый низкий урожай 
обеспечили зерновые предшественники. 

 
Заключение 

1. Установлено, что оптимальным пред-
шественником по накоплению продуктивной 
влаги был плоскорезный пар, где запасы 
продуктивной влаги составили 134 мм.  
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2. Для возделывания рапса наиболее 
благоприятны все изучаемые предшест-
венники, кроме пшеницы и ячменя. 

3. В среднем за 3 года наибольшая 
урожайность была на контрольном вари-
анте пар плоскорезный, где урожай се-
мян составил 0,8 т/га.  
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Введение 

В условиях современного сельского хо-
зяйства особое внимание заслуживают 
приемы биологизации земледелия, позво-
ляющие экономно и рационально исполь-
зовать минеральное и органическое 
удобрение и повышать плодородие почвы 
на основе разработки рациональных сис-
тем земледелия. Системы земледелия 
должны быть энергосберегающими, эко-
логически безопасными как в отношении 
агропродуктов, так и окружающей сре-
ды. С целью повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и качества 

получаемой продукции земледельцы раз-
рабатывают нетрадиционные приемы вос-
производства плодородия почв. Широкое 
использование биологического азота в 
земледелии обеспечивает снижение энер-
гозатрат, экономию материальных ресур-
сов, уменьшает загрязнение окружающей 
среды продуктами деградации азотных 
удобрений [1-3]. Кроме того, возделыва-
ние бобовых способствует оптимизации 
микробиологической обстановки в почве, 
улучшению целого ряда её физико-
химических свойств, в результате чего 
существенно повышается почвенное пло-
дородие [4-6].  

Почвенно-климатические условия Цен-
трально-Черноземного региона позволяют 
успешно возделывать многие бобовые 
культуры, в частности, сою. 




