
Такое перемещение потребует минимум регулировок при навешивании плуга, так как исключит 
саму необходимость установки плуга заведомо в определённое угловое положение, и. если его 
автоматизировать, обеспечит улучшение агротехнических показателей пахотного агрегата в ус
ловиях постоянного колебания глубины пахоты.

Практически останутся те жв регулировки, которые производят при навешивании многокор
пусных широкозахватных отвальных плугов на тракторы высокого тягового класса, движущихся 
колёсами обоих бортов по невспаханной поверхности поля, то есть без бокового крена.

Одним из путей автоматизации процесса перемещения колёс, движущихся по дну борозды 
постоянно меняющейся глубины, могло бы явиться устройство на основе датчика бокового кре
на остова трактора. Управляя исполнительным гидравлическим механизмом перемещения ко
лес по высоте, этот датчик не будет допускать бокового крена остова трактора Для осуществ
ления этого, расстояние, на которое колеса будут опускаться в борозду, должно всегда быть 
равно глубине борозды. Этим будет всегда обеспечиваться горизонтальное положение плуга, 
что и требуется для повышения агротехнических показателей пахотного агрегата

В связи с этим возникает закономерный вопрос: что должен представлять собой указанный 
датчик бокового крена, каковы должны быть его технические характеристики?

Как показал анализ указанных устройств, выпускаемых промышленно в других областях, и, 
естественно, готовых к применению, существует большое количество электронных датчиков 
крена, технические характеристики которых смогут удовлетворить требования, предъявляемые к 
ним условиями автоматического управления положением остова трактора при выполнении такой 
сельскохозяйственной технологической операции, как пахота отвальным плугом. 8 частности, 
это датчик угла наклона КЛИН-1 Российского авиационно-космического агентства НИИ физиче
ских измерений и инклинометры, объединенные общим электронным блоком типа IPU-1, произ
водства ООО «Микросенсорные технологии». Это миниатюрные датчики массой не более 1 кг, 
чуастви-ельностью 0,001 . . 0,004 град, погрешностью измерений в пределах 0,05 ... 1,0 % в за
висимости от типа и возможностью стабильной работы в широком диапазоне температур от -50 
до +60 град.
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Одним из перспективных путей создания прочной кормовой базы животноводства является 
переход в широких масштабах на возделывание смешанных посевов.

Как показывают научные исследования выполненные в странах СНГ и эа рубежом, свиде
тельствуют, что при удачном подборе компонентов у ценозов наблюдается стабильная по годам 
продуктивность. Наибольшее распространение получили бобово-злаковые смеси, применение 
которых обеспечивает максимальное использование лучших хозяйственно - ценных качеств и 
свойств этих культур у злаковых - прочной устойчивости к полеганию стеблей, интенсивно рабо
тающего фотосинтетического аппарата , накапливающего много энергетического материала- уг
леводов и других питательных веществ; у бобовых- способности фиксировать свободный азот 
из воздуха, повышать плодородие почвы, накапливать большое количество протеина .

Целью наших исследований являлось изучение продуктивных качеств злаково-бобовых сме
сей при разном соотношении компонентов в разные фазы вегетации. В качестве бобового ком
понента бинарной смеси взята еика мохнатая - ценная кормовая культура, способная давать
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высокую урожайность зеленой массы, поедаемой всеми видами животных. По содержанию пе- 
реааримого протеина {3,0- 3,5%) зеленая масса вики превосходит другие бобовые культуры. 
Кормовая ценность зеленой массы вики определяется также высоким содержанием в ней фос
фора, кальция и каротина, белок вики богат лизином, гистидином, валином, цистином и другими 
аминокислотами. Для повышения урожайности смеси и устойчивости озимой вики к полеганию 
взята озимая тритикале сорта Михась

Опыты проводились в учхозе «Подберезье» Витебской области. Почва опытного участка 
дерново- подзолистая, легкосуглинистая, хорошо окультуренная. Обработка почвы общеприня
тая. Площадь учетной делянки 25м2 . Схема опыта предусматривала следующие варианты: 1-й - 
тритикале -4,5 млн/га, 2-й - тритикале 3,4+вика 0,75, 3-й - тритикале 3,0 + вика 0,99 млн. всхожих 
семян на 1 га. Соотношение компонентов изменялось в пределах 25- 33% вики и 67-75% трити
кале от полной нормы высева. Перед посевом вносили минеральные удобрения в дозе PsoKm  . 
Весной в качестве подкормки вносили аммиачную селитру в дозе 52 кг д.в. на гектар. Уборку 
проводили а три срока: выход в трубку, копошение и молочно-восковая спелость зерна тритика
ле Урожайность учитывали методом скашивания и взвешивания зеленой массы со всей учет
ной делянки (табл.1)
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Таблица 1 - Урожайность тритикале- виковых смесей в зависимости от соотношений компо- 
нентов и фаз вегетации, т /га ___________________________________

Варианты
Фазы развития тритикале

выход в трубку колошение молочно-восковая
спелость

зеленая
масса

сухое
вещество

зеленая
масса

сухое
вещество

зеленая
масса

сухое
вещество

1 - контрольный - 
тритикале - 100% 8.8 2.1 16.0 4.6 13.2 4.9
2 - опытный -  

: тритикале + вика 
75 % + 25 % 12.0 2.6 33:8 8 8 33.0 10.3

3 - опытный -  
тритикале + вика 
67 % + 33 % 12.1 2.7 34 6 9.0 34.2 9.7

Включение вики в количестве 25% и 33 % в стоуктуру тритикале- виковой зерносмеси дало 
возможность увеличить накопление зеленой массы и сухого вещества в одни и те же фазы раз
вития растений, примерно, а одинаковых пределах: пои выходе в трубку на 36,3 и 37,5%, коло
ш е н и и - 111,2 и 116,2, молочно-восковой спелости звона тоитикале -  150 и 159%, а, по сухому 
веществу -  на 23,9 а 28,6%, 91,3 и 95,6%, 97,9 и 110,2% соответственно.

Таблица 2 - ботанический состав тритикале-виковых смесей по фазам развития. %
!------------------------------------------------------------------ Фазы развития тритикале

Варианты выход в трубку колошение молочно-восковая
спелость

1 - контрольный - 
тритикале -100% 100 100 100
2 - опытный - 97 86 72
тритикале + вика 
75 % + 25 %

3 14 28

3 - опытный - 90 82 58
тритикале + вика 
67 % т  33 %

10 18 42

Урожайность фятоценозов зависит, также и от сложившейся структуры ботанического соста
ва. На более ранней стадии тритикале развивается интенсивнее за счет хорошо развитой кор
невой системы, а во второй половине вегетации, з период выхода озимой вики в верхний ярус 
ценоза, конкурентноспособность его падаете связи с затенением викой (табл. 2).
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Таким образом, на основании дачных исследований можно сделать вывод, что для выпа1 
вания зеленой массы наиболее рационально включать вику в состав тритикале-виковой 
носмеси в количестве 25 % от полной нормы высева зер'
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Создание слаборослых садов интенсивного типа возможно не только путем прививки куль
турных сортов на укорененные или отводочные карликовые или полукарликоаые подвои, но и на 
корнях сильнорослых семенных подвоев с прививкой вставочного звена слаборослого подвоя 
(интеркалярэ) длиной 18..20 см

При выращивании саженцев на слаборосгых вставках обычно а питомнике на семенные 
подвои окулируют вначале вставочный интеркалярный подвой. На следующий после окулировки 
год вырастают однолетки вставочного подвоя, которые окулируют сортом-привоем и только еще 
через год вырастает однолетка со вставкой, На выращивание однолетних саженцев по этому 
способу затрачивается четыре года

В своих исследованиях мы предприняли попытку разработать трехлетнюю технологию полу
чения посадочного материала яблони с интеркалярной вставкой (I опыт) и сравнить ее эффек
тивность с традиционной четырехлетней технологией (I I опыт). Для решения этой задачи се
менной подвой в первом поле питомника в ранневесенний период {23.04.2000 г) окулировали 
щитком вставочного подвся, а в позднелетний период этого же года (10.08.2000 г) -  щитком 
культурного сорта Интеркалярные вставки, которые не «подошли» к позднелетней окулировке, 
повторно окулировали в ранневесенний период следующего календарного года (25.04 2001 г).

Во втором опыте саженцы выращивали по традиционной технологии: позднелетняя окули
ровка семенного подвоя (10.08.2000 г), а через год -  окулировка окулянта встаеочного (ичтерка- 
лярного) подвоя И в первом, и во втором опытах в качестве семенного подвоя была взята яб
лоня лесная (Malus Sitvestris Mill.), а в качестве интеркалярной вставки -  карликовый подвой М- 
9, на ко то ры й  и были заокулированы щитки позднеэимнего сорта яблони белорусской селекции 
Алеся.

Опыты были заложены в условиях производственного питомника УОК «Принеманский» Грод
ненского района по общепринятым в плодоводстве методом (Ф.Н, Моисейченко, 1987). В каж
дом из опытов окулировку сеянцевых подвоев проводили на трех уровнях высоты: 10, 20 и 30 
см, а длину вставочного карликового подвоя и в первом v во втором случае брали из расчета 25 
см. 0 весенне-летний период 2000 гада изучалась приживаемость щитков, рост и развитие вста
вочного окулянта (табл. 1).

Анализ цифр, представленных в таблице 1 свидетельствует о том, что наивысшей прижи
ваемость щитков и высота вставки оказались во втором варианте опыта, где семенной подвой 
был заокулирован в ранневесенний период на высоте 20 см. Диаметр вставочного (интеркаляр- 
ного) подвоя и его пригодность к повторной окулировке в позднелетний период и во втором, и в 
первом вариантах опытов оказались примерно одинаковыми (табл.1).
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