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В Республике Таджикистан с середины 90-х гг.

прошлого столетия разработана и введена в прак-

тику технология совмещённых посевов зерновых, 

зернобобовых и кормовых культур с целью по-

вышения плодородия орошаемых земель [1–4]. 

Этот способ повышения интенсификации агро-

ландшафтов широко практикуется и в России. 

Совмещённые посевы способствуют эффектив-

ному использованию факторов жизни растений.

В частности, в условиях Центрального и Восточно-

го Прикавказья при использовании оросительной 

воды на чистых и совмещённых посевах кормовых 

культур установлено, что в совмещённых посевах 

существенно уменьшается коэффициент водопо-

требления и увеличивается урожайность кормовых 

культур [5, 6].

Материал и методы исследования. Научно-

хозяйственные опыты по определению влияния 

совмещённого посева трёх кормовых культур –

топинамбура, подсолнечника и кукурузы в усло-

виях орошаемого клина проводили на террито-

рии села Мирзобек Рудакинского района. Почва 

опытного участка относилась к обычным типам 

серозёмов с тяжёлым механическим составом. 

Предшественником была многолетняя люцерна. 

Осенью перед вспашкой в почву вносили фос-

форные и калийные удобрения из расчёта 70 и

25 кг/га (в д.в.) соответственно. На опытном участке 

осенью проводили зяблевую вспашку на глубину 

28–30 см. Через 3 дня после проведения вспашки 

при помощи культиватора КР-4 были нарезаны 

борозды. Высота гребня рядов составляла 20–25 см.

В 2014–2016 гг. посадку клубней топинамбура со-

вместно с семенами подсолнечника и кукурузы 

проводили в середине апреля. Совмещённый посев 

культур проводили по схеме 7035 см. Опытные 

делянки состояли из четырёх рядов с общей пло-

щадью 2,83,5 м = 9,8 м2, всего на делянке вы-

ращивали 40 растений. Опыт включал два варианта 

совмещённого посева культур:

I – чистая посадка топинамбура (контроль);

II – совмещённая посадка топинамбура с под-

солнечником и кукурузой.

На 1 га I вар. было высажено около 41,0 тыс. 

растений топинамбура (контроль), на 1 га II вар. – 

41,0 тыс. растений топинабура + 41,0 тыс. растений 

подсолнечника + 41,0 тыс. растений кукурузы, или 

всего 123 тыс. растений. Исходными материалами 

были следующие сорта сельскохозяйственных 

культур: топинамбур – Интерес, Сарват, под-

солнечник – Юбилейный и кукуруза – Дилшод. 

Посадку и посев посадочного материала прово-

дили на нарезанных бороздах вручную. Клубни 

топинамбура и семена подсолнечника и кукурузы 

заделывали на глубину 4–5 см. По всходам про-

веряли густоту стояния растений. После проре-

живания в каждом гнезде оставляли по одному 

растению каждой культуры.

Повторность опытов трёхкратная. При посадке 

клубней и семян вносили в почву 70 кг/га аммо-

фоса и 40 кг/га аммиачной селитры (в д.в.). Во 

время вегетации провели одну подкормку растений 

из расчёта 70 кг/га аммиачной селитры (в д.в.).

В период вегетации провели шесть вегетационных 

поливов, общий расход годовой поливной нормы 

воды составлял 3000 м3/га.

Во время вегетации проводили биометрические 

учёты и наблюдения за ростом и развитием рас-

тений. На зелёную массу растения скашивали во 

второй декаде июля. После уборки зелёной массы 

провели вегетационные поливы топинамбура. 

Урожай вновь отросших стеблей топинамбура и 

его клубней собирали в середине октября.

Экспериментальный материал был обработан 

статистически по Б.А. Доспехову [7] с использо-

ванием компьютерной программы Excel.

Результаты исследования. Как показали опыты, 

при проведении совмещённого посева трёх культур 

(топинамбур + подсолнечник + кукуруза) продук-

тивность растений была значительно больше, чем 

при чистой посадке топинамбура (табл.).

По таблице видно, что при совмещённом по-

севе топинамбура с подсолнечником и кукурузой 

продуктивность посеянных растений изменяется 

в сторону увеличения. Этот способ посева осо-
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Урожайность растений при совмещённом посеве трёх культур

и чистой посадке топинамбура

Показатель Чистый посев
(контроль)

Совмещённый посев (топинамбур +
подсолнечник + кукуруза)

топинамбур подсолнечник кукуруза

Урожай зелёной массы растений, т/га
Урожай клубней, т/га
Всего

28,0
49,2
77,2

15,0
44,7
59,0

26,0
–

26,0

22,5
–

22,0



20

бенно положительно повлиял на общую биомассу 

растений.

При совмещённом посеве топинамбура, под-

солнечника и кукурузы от общей биомассы 

в количестве 107,0 т/га на долю топинамбура 

приходилось 59,0 т/га (55,0%), подсолнечника –

26,0 т/га (24,3%), кукурузы – 22,0 т/га (20,0%). 

При совмещённом посеве трёх культур урожай 

зелёной массы топинамбура на 35,5 т/га, или 

126,8%, был больше, чем урожай топинамбура в 

I варианте посадки.

Проведённый эксперимент показал, что при 

совмещённой посадке топинамбура с подсол-

нечником и кукурузой с 1 га можно собрать 63,5 

т/га общего урожая зелёной массы против 28,0 

т/га при чистой посадке топинамбура, или на

44,1% больше.

Проведение во второй половине июля укоса 

надземной массы растений, полученных при со-

вмещённом посеве кормовых культур, вызывает 

уменьшение урожая клубней топинамбура на 4,5 

т/га, или на 9,2%.

Урожай общей массы совмещённых посевов с 

1 га составлял 107,0 т/га, в контроле – 77,2 т/га, 

или на 38,6% меньше.

Вывод. Для повышения эффективности ин-

тенсивного использования орошаемых земель и 

дальнейшей интенсификации кормопроизводства 

можно порекомендовать способ совмещённого 

посева трёх кормовых культур – топинамбура, 

подсолнечника и кукурурзы.
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В современных условиях нашествия саранчовых 

чреваты самыми катастрофическими последствия-

ми для агропромышленного комплекса и эконо-

мики государства в целом, поскольку оказывают 

сильное воздействие на фитосанитарную и продо-

вольственную безопасность [1–5]. Опустошительные 

вспышки массового размножения и миграции этих 

насекомых имеют характер неожиданных вторжений 

огромных стай, насчитывающих десятки и сотни 

миллионов особей, которые приводят к подлин-

ным стихийным бедствиям, к голоду тысяч людей.

Саранчовые насекомые ассоциируются мно-

гими как опаснейшие вредители, только уни-

чтожающие урожай. В действительности саранча 

в естественных условиях является важнейшим и 

неотъемлемым компонентом экосистем для под-

держания устойчивости степей и их функциони-

рования. Сами саранчовые являются пищей для 

разных животных – от круглых червей до птиц и 

млекопитающих. В некоторых районах люди так-

же используют саранчовых как пищу: 150 особей 

крупной саранчи достаточно для покрытия всей 

дневной потребности человека в белках и 10% 

необходимой энергии [4].

Масштабные массовые перелёты саранчовых 

вредителей в Евразии наблюдались с давних времен. 

Если же человек коренным образом изменяет степ-

ные ландшафты, преобразовывает агроландшафты, 

то возникают благоприятные условия для резкого 

нарастания численности и развития вспышек стад-

ных видов саранчовых. Подобные флуктуации чис-

ленности приводят к изменению морфологических, 

физиологических и поведенческих характеристик 

одного и того же вида. Саранча переходит в так 

называемую стадную фазу, образующую большие 

скопления личинок и способную на миграции стаями 

на большие расстояния. Изменение плотности по-

пуляций, таким образом, приводит в свою очередь 

к трансформации фаз [6, 7]. Саранча в стадной фазе 

в состоянии уничтожить тысячи и тысячи тонн 

растений в день, что ставит её наряду с засухой, по-

жарами и прочими стихийными бедствиями в один 

ряд с основными рисками в сельском хозяйстве.

Предотвращение массового размножения саран-

човых тесно связано с решением таких глобальных 

проблем, как потепление климата, снижение ан-

тропогенного прессинга, борьба с опустыниванием 

и восстановление биологического разнообразия. 

Актуальной проблемой является высокая угроза 

Превентивные меры от нашествия саранчовых
в адаптивно-ландшафтном земледелии Евразии
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