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В статье представлены результаты трехлетнего экспериментального изучения эффективности 

выращивания льна масличного межеумочного сортотипа (v. intermedium). Исследования проводились 

синхронно на четырех участках: в геотопах зандрового и моренного ландшафтов с автоморфными и 

полугидроморфными почвами, типичными для пахотных земель региона и контрастными по ком-

плексу агроэкологических свойств. Апробировали технологии различного уровня интенсивности. 

Фактор интенсификации – система удобрения. Выявлены способность культуры формировать  наибо-

лее высокие и устойчивые урожаи  семян и соломки на автоморфных среднесуглинистых дерново-

подзолистых почвах плакорного ареала мореного ландшафта. Урожаи на почвах зандрового ландшафта ниже 

и нестабильны. В ложбинном ареале моренного ландшафта с глееватыми почвами в годы с обилием осадков в 

период созревания на высоком агрофоне проявляется диспропорция продукционных процессов в ущерб се-

менной и масличной продуктивности.   
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 Актуальность и методологиче-

ское обоснование проблемы исследова-

ний. Главная задача современного земле-

делия - получение высоких и устойчивых 

по годам урожаев культур, в наибольшей 

степени отвечающих запросам производ-

ства, при максимально эффективном ис-

пользовании как природных ресурсов, 

так и техногенных инвестиций. Специ-

альная задача регионального земледелия 

– расширение возможности товарного 

производства  в отрасли, что возможно 

достичь при выращивании масличных 

культур.  Лен масличный межеумочных 

сортов – новая для региона культура, вы-

соко котирующаяся на сырьевом рынке, 

что вызывает интерес к ней сельскохо-

зяйственных производителей.  В Центре 

Европейской части РФ при относительно 

низкой обеспеченности теплом межеумок 

способен  формировать до 20 ц/га семян с 

40-42 %  масла в них. В опытах кафедры 

растениеводства Ивановской ГСХА мас-

ло льна  межеумка было пригодно для 

олифоварения: имело йодное число 180-

202 г I2/100г, содержало до 78% ненасы-

щенных жирных кислот (линолевой и ли-

ноленовой) в составе  масла. Кроме того, 

в соломке льна межеумка формировалось 

до 30% волокна, пригодного для котони-

рования [8]. В перспективе при внедре-

нии  отечественных технологий котони-

рования льноволокна значение культуры 

возрастет, появится возможность исполь-

зовать лен масличный межеумок  как 

культуру двойного назначения (маслич-

ную и прядильную).  Отходы маслобой-

ного производства (жмых и шрот) - цен-

ный концентрированный корм. Растет 

спрос на семена льна пищевой и фарма-

цевтической промышленности, посколь-

ку в составе семян обнаружены многие 

физиологически активные и полезные 

для здоровья человека компоненты [3]. 

В Ивановской области производ-

ственные посевы льна масличного отсут-

ствуют. Залог эффективного использова-

ния культуры в агропредприятиях регио-

на – тщательная апробация в различных 

ландшафтных условиях и разработка па-

кета инвариантов прецизионных (высо-

коточных) технологий выращивания, 

максимально адаптированных к особен-

ностям ландшафтов Верхневолжья.  
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       Сопряженный анализ  много-

численных фондовых материалов, в том 

числе – картографических, специальных 

ландшафтных исследований кафедры 

растениеводства Ивановской ГСХА пока-

зал: 

       1. Ивановская область (как и 

Верхневолжье в целом) имеет беспреце-

дентно сложную ландшафтную структу-

ру, представленную ландшафтными ком-

плексами различного генезиса и свойств: 

в области Полесий (с дерново-

подзолистыми почвами) ледниковыми - 

моренными - со среднесуглинистыми 

почвами на моренных суглинках, водно-

ледниковыми - покровными со среднесу-

глинистыми почвами на покровных су-

глинках, зандровыми  - с легкосуглини-

стыми и супесчаными почвами  на мо-

ренных песках, в экотонах - переходными 

на двучленных отложениях, в границах 

Ополий (с серыми лесными почвами) – 

лессовыми (лессовидными). Условия 

возделывания культур на почвах данных 

ландшафтов существенно различаются: 

меняются составляющие водного, тепло-

вого баланса, как следствие – динамиче-

ские процессы в почве и  биоте.  

        2. Для региона характерна  

структурно-морфологическая (позицион-

но-динамическая) неоднородность всех 

ландшафтов, как следствие - неоднород-

ность почвенного покрова, наличие в 

структуре почвенного покрова почв гид-

роморфного ряда (полугидроморфных - 

глееватых – на пашне).  Секторно-

зональные климатические особенности 

(преобладание осадков над испаряемо-

стью, сезонная контрастность климата, 

промывной тип водного режима), рас-

члененность рельефа густой гидрографи-

ческой сетью, близкий базис эрозии обу-

словили  формирование глееватых почв в 

подчиненных ареалах даже зандровых 

(сформированных на песках), хорошо 

дренируемых ландшафтов. Доля глеева-

тых почв, локализованных в первичных 

ложбинах стока талых и грунтовых вод, 

пронизывающих все поля,  в хозяйствах 

Ивановской области составляет 30-70 % 

площади пашни. В моренных ландшаф-

тах, особенно на ледниковых равнинах 

Московского возраста (северная часть 

Тейковского, Комсомольский, Фурма-

новский, Вичугские районы) или ланд-

шафтах Мещеры в нижних позициях  

геоморфологической системы Волжско-

Клязьминского междуречья (Южский, 

Верхнеландеховский, Пучежский райо-

ны), глееватые почвы доминируют в 

структуре почвенного покрова, авто-

морфные почвы занимают лишь выпук-

лые в профиле  и плане верхние участки 

склонов.  

      3. Ландшафтная неоднородность 

определяет существенное варьирование 

агроэкологических условий в пределах 

землепользования агропредприятий, 

площади одного севооборота и даже в 

пределах площади одного поля. Проекты 

внутрихозяйственного землеустройства, 

разрабатываемые в 70-80-е годы 20 века, 

не учитывали неоднородность пахотных 

земель: ложбины с глееватыми почвами в 

регионе подлежали распашке с целью 

«укрупнения полей».  Весенний  гидро-

морфизм почв,  аридизация почв плакор-

ных ареалов ландшафтов вследствие пе-

рераспределения воды в рельефе  в ходе 

летней вегетации - стресс-факторы,  ли-

митирующие урожайность культур и в 

итоге снижающие эффективность агро-

технологий и общий  экономический эф-

фект производства [11]. При различных 

фоновых режимах атмосферных процес-

сов более устойчивы урожаи в хозяй-

ствах, территория землепользования ко-

торых расположена в лессовых и покров-

ных ландшафтах, наибольшая вариабель-

ность сборов продукции растениеводства 

наблюдается в ландшафтах моренных и 

зандровых [10]. Исследованию данных 

наиболее проблемных ландшафтов по-

священы наши полевые эксперименты с 

2001 года до настоящего времени. На 

Опытном поле ИГСХА на основе син-

хронного  изучения почв и агроценозов 

выявили экологически однородные для 

возделываемых культур, а значит – эле-

ментарные в данном отношении – ареалы  
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моренного и зандрового агроландшафтов  

(по методике  академика В.И. Кирюшина) 

[4,5]. На уровне мезокомбинаций струк-

туру почвенного покрова идентифициро-

вали как сочетание пятнистости авто-

морфных дерново-подзолистых почв раз-

личной степени оподзоленности на пла-

корах и пятнистости дерново-

подзолистых глееватых почв с различной 

степенью выраженности процессов в 

ложбинных ареалах. Компонентами кон-

трастных мезокомбинаций, таким обра-

зом, являются не элементарные почвен-

ные ареалы, а почвенные микрострукту-

ры с неконтрастными компонентами. 

Геоэкологический (геотопологический) 

метод трассирования границ структурных 

единиц ландшафтов (предложенный 

профессором СПбГУ А.Н. Ласточкиным), 

оказался вполне пригодным для выделе-

ния экологически однородных ареалов 

агроландшафта [6,7]. Структурируя агро-

ландшафт, мы определили характер и ме-

стоположение ключевых участков для 

полевых экспериментов.  

  Как показали наши ландшафтные 

исследования, полевые культуры  (изуче-

ны зерновые, зернобобовые, масличные 

культуры семейства Капустные) облада-

ют специфической реакцией на комплекс 

природных и техногенных факторов. Лен 

масличный формирует значительное ко-

личество макроэнергетических соедине-

ний, что обусловливает его повышенную 

требовательность к тепловому режиму 

территории. Реальные ресурсы активного 

тепла, доступные культуре в ходе вегета-

ции, определяются свойствами литоген-

ной основы ландшафтов и тесно связаны 

с режимом  влаги. Дефицит тепла на 

наиболее плодородных связных почвах и 

в годы с избыточным количеством осад-

ков могут лимитировать продукционный 

процесс, снижать урожай льносемян и их 

качество. Индетерминантный характер 

развития льна усложняет продукционный 

процесс в условиях различных ландшаф-

тов и их латеральных структурных ком-

понентов. 

В Ивановской области в 90-е годы 

проводили полевые опыты с культурой, 

однако ландшафтно-ориентированными  

исследования не были. В Ивановском 

НИИСХ изучали сорта льна масличного 

межеумочного сортотипа на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах 

на моренном суглинке. Фосфорно-

калийные удобрения в дозах, рассчитан-

ных на планируемые урожаи 15-25 ц/га,  

способствовали росту продуктивности, 

но сбор семян не превысил 14,7 ц/га [2]. 

В опытах  Ивановской ГСХА на легкосу-

глинистой дерново-подзолистой почве на 

моренном песке на фоне удобрений под 

урожай 20 ц/га было сформировано 12,0 

ц/га семян, при использовании некорне-

вой подкормки  ЖАУ КСААС получили 

13,8-14,7 ц/га. Выход жира составил 500-

600 кг/га [8,9]. 

  Системные ландшафтные исследо-

вания позволят в кратчайший срок выра-

ботать рекомендации по размещению по-

севов на территории землепользования 

агропредприятий и параметры интенси-

фикации технологии.  

Цель исследований: Изучить влия-

ние агроэкологических условий моренно-

го и зандрового ландшафтов и их струк-

турно-морфологических (позиционно-

динамических) единиц – ареалов с авто-

морфными и полугидроморфными (глее-

ватыми) почвами - на эффективность си-

стем удобрения льна масличного (меже-

умка) при интенсификации технологии. 

Исследования осуществляли в 2016-

2018 годах по программе, объединяющей 

подходы программирования урожайно-

сти, адаптивно-ландшафтного земледе-

лия, геотопологического метода трасси-

рования границ экологически однород-

ных ареалов агроландшафта (ЭОААЛ)  

[1,4,5,6,7,12]. Полевые опыты проведены 

на НУС Ивановской ИГСХА. 

Опыт трехфакторный.  

        Фактор 1. Генетический род 

(подрод) ландшафта: зандровый с  легко-

суглинистыми дерново-подзолистыми 

почвами на моренном песке и моренный 
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с дерново-подзолистыми среднесуглини-

стыми почвами на моренном суглинке.  

       Фактор 2. Местоположение 

(геотоп или элементарный ареал агро-

ландшафта - ЭАА): плакор (межложбин-

ное повышение) с автоморфными дерно-

во-подзолистыми  почвами различной 

степени оподзоленности; первичная лож-

бина стока с полугидроморфными (глее-

ватыми) дерново-подзолистыми почвами. 

      Фактор 3. Уровень интенсивно-

сти технологии  – планируемый урожай 

семян (ПУ) и особенности системы удоб-

рения, выступающей как фактор интен-

сификации: контрольный  (без использо-

вания удобрений, уровень урожайности 

не планируется); экстенсивный (ПУ-10 

ц/га); умеренно-интенсивный (ПУ-15 

ц/га) – два варианта системы удобрения – 

всех расчетных доз в основное внесение 

и с переносом N30 в подкормку в фазе 

«елочки»; высокоинтенсивный (ПУ-20 

ц/га) – также два варианта системы удоб-

рения – в основное внесение и с перено-

сом N45 в подкормку. 

Агрохимическая характеристика 

пахотного горизонта почв ключевых 

участков представлена в таблице 1.

.  

Таблица 1. 

Агрохимическая характеристика почв ключевых участков 

 

Ландшафт Геотоп Год рНKCl 

Содержание в Апах 

гумуса, % 

подвижного 

фосфора, 

мг/кг почвы 

обменного 

калия, мг/кг 

почвы 

Зандровый 

плакор 

2016 5,1 1,70 200 70 

2017 4,5 1,40 175 150 

2018 5,0 1,70 200 100 

ложбина 

стока 

2016 5,1 1,80 210 80 

2017 4,5 1,50 175 100 

2018 5,0 1,80 200 100 

Моренный 

плакор 

2016 5,4 2,00 210 85 

2017 4,5 2,10 200 170 

2018 5,0 2,00 210 120 

ложбина 

стока 

2016 5,0 2,10 200 90 

2017 4,5 2,00 200 170 

2018 5,0 2,00 210 120 

 

 По агрохимическим параметрам 

плодородия  почвы ключевых участков 

между собой несколько отличались. Сле-

дует отметить более низкое содержание 

гумуса в почвах участков зандрового  

ландшафта (1,40-1,80 % против 2,00-2,10 

%),  кислую реакцию среды  в 2017 году 

вследствие затяжной весны, менее высо-

кое содержание калия  в почвах участков 

2016 года. В целом почвенные услoвия 

позволяли решить задачи исследований. 

Дефицит биогенных элементов устранял-

ся в опыте сбалансированными дозами 

минеральных удобрений. Дозы мине-

ральных удобрений под планируемые 

урожаи рассчитывали балансовым мето-

дом.  

В опыте использовали семена сорта 

Северный. Сорт создан в Сибирской 

опытной станции ВНИИМК методом ин-

дивидуального отбора из гибридной по-

пуляции от скрещивания образца ВИР из 

Марокко (К-1994) и селекционной линии 

157. Внесен в Государственный реестр 
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селекционных достижений и допущен к 

использованию по  Нижневолжскому,  

Уральскому, Западно-  и Восточно-

Сибирскому регионам с 1994 года. Сорт 

раннеспелый. Вегетационный период – 

70-87 дней.  Благодаря раннеспелости и 

высокой пластичности сорт вполне при-

годен для выращивания в южно-таежной 

зоне  (что подтверждается местонахож-

дением агропредприятий, производящих 

в настоящее время семена сорта Север-

ный высоких репродукций). Раннеспе-

лость сорта сочетается с хорошей про-

дуктивностью, высокой масличностью 

семян. Урожайность семян при сортоис-

пытании в условиях Сибири составила 

12- 25 ц/га, масличность семян – 47,0-

50,0 %. Сорт обладает высокой устойчи-

востью к фузариозу (90-95 %), осыпанию 

и полеганию, что весьма важно для вы-

ращивания в гумидном климате Верхне-

волжья.  Соломка пригодна для получе-

ния короткого волокна.           

Норма посева, принятая в опыте – 6 

млн. всхожих семян на гектар. Как пока-

зали специальные исследования кафедры 

растениеводства Ивановской ГСХА, дан-

ная норма является оптимальной в поч-

венно-климатических условиях Иванов-

ской области [8].  

В годы проведения исследований 

фоновый гидротермический режим атмо-

сферы был не одинаковым, что оказало 

влияние на ход продукционных процес-

сов льна. В 2016 году отсутствие осадков 

в период цветения и формирования коро-

бочек сдерживало плодо- и семеобразо-

вание. В 2017 и 2018 годах низкая тепло-

обеспеченность ингибировала ростовые 

процессы льна в начальные фазы разви-

тия, но ветвление и формирование ре-

продуктивных органов происходило в 

различных условиях. В  2017 году репро-

дуктивные органы развивались в услови-

ях умеренных температур и обилия осад-

ков, что привело к снижению урожая се-

мян в ложбинных ареалах ландшафтов, 

особенно моренного. В 2018 году форми-

рование плодов и семян происходило на 

фоне высоких температур и при дефици-

те осадков, что способствовало макси-

мальной реализации потенциала продук-

тивности льна именно в данных ареалах. 

        Основные результаты исследова-

ний. Условия ареала размещения культуры 

оказывали существенное влияние на урожай 

семян, хотя различным образом в разные 

годы (табл. 2). В 2016 году минимальные 

урожаи семян получены в ареалах зандрово-

го ландшафта. На контроле сбор их составил 

2,3-3,0 ц/га, на фонах нарастающих доз 

удобрений – 5,5-8,2; 7,1-10,2 и 13,0-17,8 ц/га. 

Урожайность семян в опыте 2017 года в со-

ответствующих ландшафтных и технологи-

ческих условиях была, как правило, ниже, 

чем в 2016 году.  На высокоинтенсивном 

агрофоне запланированные урожаи семян 

20,8 и 20,0 ц/га получены в плакорных ареа-

лах  как зандрового, так и моренного ланд-

шафтов. В пониженных ареалах, особенно 

моренного ландшафта, при обилии осадков в 

репродуктивный период семеобразование 

сдерживалось поздним и непродуктивным 

ветвлением  и цветением растений. В 2018 

году получены самые высокие в опыте уро-

жаи семян (за исключением урожаев в 

наиболее аридизированном плакорном ареа-

ле зандрового ландшафта при слабой обес-

печенности элементами минерального пита-

ния). В условиях 2018 года растения успеш-

но использовали дополнительные ресурсы 

влаги почв ложбинных ареалов и сформиро-

вали максимальные урожаи семян: на высо-

ком агрофоне в моренном ландшафте – 21,9-

23,5 ц/га. 

      В среднем за три года наивысший уро-

жай семян льна масличного 20,3 ц/га (102 % 

планируемого) получен в плакорном ареале 

моренного ландшафта на высокоинтенсив-

ном агрофоне при допосевном внесении всех 

минеральных удобрений. В том же варианте 

опыта наиболее высокий средний урожай 

семян сформирован и в плакорном ареале 

зандрового ландшафта, но он составил 17,7 

ц/га (88 % планируемого).  
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Таблица 2 

Семенная продуктивность льна масличного   

в зависимости от  ландшафтных условий и агрофона 
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о
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Агрофон 

 

 

 

 

 

Урожай семян, ц/га 

С
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п
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ь
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л
и
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Варьирование 

урожая семян 

2016 2017 2018 
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н
и

й
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а 

3
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о
д
а
 

ц
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а 

%
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р
ед

. 

З
ан

д
р
о
в
ы

й
 

П
л
а
к
о
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контроль 3,0 3,1 2,4 2,8 - 0,7 25 

NРК на 10 ц/га 8,2 4,5 6,3 6,3 63 3,7 59 

NРК на 15 ц/га 10,2 9,2 13,4 10,9 73 4,2 38 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 

9,3 11,0 15,0 11,8 79 5,7 48 

NРК на 20 ц/га 14,9 20,8 17,3 17,7 88 5,9 33 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 

13,0 14,1 18,7 15,2 76 5,7 38 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 2,3 2,5 5,1 3,3 - 2,8 85 

NРК на 10 ц/га 5,3 4,1 14,6 8,0 80 10,5 131 

NРК на 15 ц/га 7,1 6,8 16,0 10,0 67 9,2 92 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 

9,0 10,6 17,9 12,5 83 8,9 71 

NРК на 20 ц/га 15,9 15,7 19,2 16,9 84 3,5 21 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 

17,8 10,2 19,7 15,9 80 9,5 60 

М
о
р
ен

н
ы

й
 

П
л
а
к
о
р

 

 

контроль 3,8 4,1 6,8 4,9 - 3,0 61 

NРК на 10 ц/га 9,3 4,8 15,2 9,8 98 10,4 106 

NРК на 15 ц/га 13,4 9,1 16,9 13,1 87 7,8 60 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 

16,9 12,8 18,9 16,2 108 6,1 38 

NРК на 20 ц/га 20,2 20,0 19,9 20,3 102 0,3 2 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 

22,4 14,3 20,8 19,2 96 8,1 42 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 5,2 4,3 9,2 6,2 - 4,9 79 

NРК на 10 ц/га 9,1 5,9 16,8 10,6 106 10,9 103 

NРК на 15 ц/га 12,3 11,4 19,1 14,3 95 7,7 54 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 

15,1 12,6 20,2 16,0 107 7,6 48 

NРК на 20 ц/га 18,0 13,3 21,9 17,7 89 8,6 48 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 

16,1 13,7 23,5 17,8 89 9,8 55 

НСР 05 

По роду ландшафта 

По геотопу 

По агрофону 

 

1,08 

1,08 

2,95 

 

 

0,58 

0,58 

0,72 

 

0,37 

0,37 

0,46 
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         Лен масличный межеумок в целом про-

явил достаточно высокую толерантность к 

условиям полугидроморфных почв ложбин-

ных ареалов: размещение на пониженных 

участках либо не изменило степень реализа-

ции программы урожайности, либо - на уме-

ренно интенсивном агрофоне - способство-

вало росту показателя. Лишь на фоне высо-

ких расчетных доз минеральных удобрений  

на среднесуглинистых почвах моренного 

ландшафта гидроморфизм почв снизил сте-

пень реализации программы  с 96-102 % до 

89%.      

          Перенос части азота в подкормки ока-

зывал положительное влияние на семенную 

продуктивность льна масличного на умерен-

ном агрофоне (подкормка в дозе N30), на 

высоком (подкормка в дозе N45) - только в 

условиях оптимальной обеспеченности вла-

гой: при обили осадков  в репродуктивный 

период – в плакорных ареалах,  на фоне де-

фицита осадков –  в пониженных ложбин-

ных.     

 Содержание сырого жира в семенах 

льна (в урожае 2016-2017 годов) варьирова-

ло в пределах 38,7-47,0 % (табл. 3). Актив-

ность образования  масел была минимальной 

в ареалах зандрового и плакорном ареале 

моренного ландшафта  при недостаточной 

обеспеченности элементами минерального 

питания: массовая доля жира составила 38,7-

41,4 %.  

Оптимизация условий минерального 

питания льна способствовала росту маслич-

ности семян в оба года исследований. В 

опыте не отмечено физиологического «раз-

бавления», часто наблюдаемого в аграрной 

практике: при росте урожайности культур 

содержание ценных и энергетически емких 

веществ (белков, жиров, ароматических со-

единений и т.д.) снижается. Подкормки азо-

том в дозе N30 и N45 , как правило, оказывали 

положительное влияние на процессы жиро-

образования, более выраженное при выра-

щивании льна в ареалах зандрового ланд-

шафта.  

Для технической культуры группы 

масличных важный показатель эффективно-

сти возделывания – масличная продуктив-

ность или выход жира с единицы площади. 

Валовой сбор жира определялся как массо-

вой долей жира в семенах, так и урожаем 

семян, но в основном, зависел от урожайно-

сти. В сопоставимых технологических усло-

виях более высокой масличной продуктив-

ностью отличались посевы на среднесугли-

нистых почвах моренного ландшафта. Так, в 

урожае семян в ареалах зандрового ланд-

шафта сформировано 102-778 кг/га жира, в 

ареалах моренного  - 173-882 кг/га.     

 Решающее влияние на масличную 

продуктивность льна оказал технологиче-

ский фактор - используемая система удобре-

ния. При интенсификации системы удобре-

ния валовой сбор жира в среднем за два года 

увеличился на легкосуглинистых почвах со 

102-133 г/га на контрольном агрофоне до 

193-282 кг/га на экстенсивном фоне питания, 

до 298-445 кг/га – на умеренно-интенсивном, 

до 593-778 кг/га – на высокоинтенсивном 

агрофоне, на среднесуглинистых почвах – 

соответственно со 173-208 кг/га до 316-334 

кг/га, 515-666 кг/га и 676-882 кг/га. В лучших 

вариантах опыта – в плакорном ареале мо-

ренного ландшафта на фоне минеральных 

удобрений под урожай семян 20 ц/га - сбор 

жира составил в среднем за два года  788-882 

кг/га.  
Урожай соломки льна масличного ме-

жеумка в опыте определялся режимом пого-

ды, реальной влагообеспеченностью расте-

ний в тех или иных ландшафтных условиях 

и  во все годы напрямую зависел от интен-

сивности системы удобрения (табл. 4). 
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Таблица 3 

Масличная продуктивность льна 

в зависимости от  ландшафтных условий и агрофона 
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Массовая доля жира 
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0
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2
0
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2
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1
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2
0
1
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ср
ед
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З
ан

д
р
о
в
ы

й
 

П
л
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о
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контроль 45,8 40,6 43,2 137 129 133 - 

NРК на 10 ц/га 45,7 41,9 43,8 375 188 282 149 

NРК на 15 ц/га 44,4 45,1 44,8 453 415 434 301 

NРК на 15 ц/га, 

N-подкорм. 

42,4 45,1 43,8 394 496 445 312 

NРК на 20 ц/га 43,6 43,5 43,6 650 905 778 645 

NРК на 20 ц/га, 

N-подкорм. 

44,9 47,0 46,0 584 663 624 491 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 43,9 40,7 42,3 101 102 102 - 

NРК на 10 ц/га 38,7 44,2 41,4 205 181 193 91 

NРК на 15 ц/га 41,4 44,2 42,8 294 301 298 196 

NРК на 15 ц/га, 

N-подкорм. 

45,9 44,9 45,4 413 476 445 343 

NРК на 20 ц/га 40,7 40,4 40,6 647 634 641 539 

NРК на 20 ц/га, 

N-подкорм. 

42,2 42,6 42,4 751 434 593 491 

М
о
р
ен

н
ы

й
 

П
л
ак

о
р

 

 

контроль 46,2 41,7 44,0 175 171 173 - 

NРК на 10 ц/га 46,5 41,9 44,2 432 201 316 143 

NРК на 15 ц/га 45,7 47,7 46,7 612 434 523 350 

NРК на 15 ц/га, 

N-подкорм. 

44,6 45,1 44,9 754 577 666 493 

NРК на 20 ц/га 44,0 43,7 43,9 889 874 882 709 

NРК на 20 ц/га, 

N-подкорм. 

43,5 42,0 42,8 974 601 788 615 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 44,1 43,2 43,7 229 186 208 - 

NРК на 10 ц/га 45,7 42,7 44,2 416 252 334 126 

NРК на 15 ц/га 45,3 41,5 43,4 557 473 515 307 

NРК на 15 ц/га, 

N-подкорм. 

44,9 42,1 43,5 678 530 604 396 

NРК на 20 ц/га 45,1 43,4 44,3 812 577 695 487 

NРК на 20 ц/га, 

N-подкорм. 

43,8 47,0 45,4 705 644 676 468 
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Таблица 4           

Сбор соломки льна масличного   

в зависимости от  ландшафтных условий и агрофона 
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контроль 6,2 5,8 4,5 5,5 - - 1,7 31 

NРК на 10 ц/га 16,4 8,4 14,0 12,9 7,4 134 8,0 62 

NРК на 15 ц/га 20,8 17,3 32,4 23,5 18,0 327 15,1 64 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 
23,4 20,9 38,2 27,5 22,0 400 17,3 63 

NРК на 20 ц/га 37,6 41,6 44,9 41,4 35,9 652 7,3 18 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 
34,7 29,4 52,4 38,8 33,3 605 23,0 59 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 4,1 3,3 9,5 5,6 - - 6,2 111 

NРК на 10 ц/га 10,9 5,9 34,3 17,0 11,4 203 28,4 167 

NРК на 15 ц/га 19,0 10,7 41,0 23,6 18,0 321 30,3 128 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 
23,5 17,0 53,6 31,4 25,8 461 36,6 116 

NРК на 20 ц/га 38,3 25,1 64,8 42,7 371 662 39,7 93 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 
45,2 16,9 63,6 41,9 363 648 46,7 111 

М
о
р
ен

н
ы

й
 

П
л
а
к
о
р

 

 

контроль 13,1 7,9 13,3 11,4 - - 5,4 68 

NРК на 10 ц/га 19,7 9,0 35,6 21,4 10,0 88 26,6 124 

NРК на 15 ц/га 29,1 21,5 45,0 31,9 20,5 180 23,5 74 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 
35,8 28,8 53,0 39,2 27,8 244 24,2 62 

NРК на 20 ц/га 40,1 39,6 57,1 45,6 34,2 300 17,5 38 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 
44,4 28,7 58,3 43,8 32,4 284 29,6 68 

Л
о
ж

б
и

н
а 

контроль 14,7 8,0 18,7 13,8 - - 10,7 78 

NРК на 10 ц/га 26,2 11,1 40,4 25,9 12,1 88 29,3 113 

NРК на 15 ц/га 33,0 24,5 55,8 37,8 24,0 174 31,3 83 

NРК на 15 ц/га, N-

подкорм. 
49,6 26,3 72,8 49,6 35,8 259 46,5 94 

NРК на 20 ц/га 42,1 27,8 77,3 49,1 35,3 256 49,5 100 

NРК на 20 ц/га, N-

подкорм. 
49,7 28,8 86,0 54,8 41,0 297 57,2 100 

НСР 05 

По роду ландшафта 

По геотопу 

По агрофону 

 

0,64 

0,64 

2,16 

 

1,78 

1,78 

2,07 

 

1,52 

1,52 

6,75 
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    На контрольном фоне минерального 

питания сборы соломки были стабильно 

низкими, особенно при выращивании льна 

на легких почвах. На экстенсивном фоне 

удобрения средний за три года урожай со-

ломки по отношению к урожаю на кон-

трольном агрофоне в  ареалах зандрового 

ландшафта увеличился на 134-203, на уме-

ренно-интенсивном – на 321-461, на высоко-

интенсивном - на 605-662 %. В ареалах мо-

ренного ландшафта рост урожая соломки 

составил соответственно 88, 174-259 и 256-

300 %. Максимальный выход соломки 43,8-

54,8 ц/га обеспечило выращивание льна-

межеумка на среднесуглинистых почвах мо-

ренного ландшафта на фоне высоких рас-

четных доз полного минерального удобре-

ния. На умеренно-интенсивном фоне мине-

рального питания подкормки, как правило, 

способствовали повышению урожая солом-

ки, на высокоинтенсивном фоне эффект был 

не стабильным. 

Основные выводы 

1. Лен масличный межеумок в 

Ивановской области  при реализации интен-

сивных технологий выращивания способен 

формировать  урожаи  семян до 20-23 ц/га с 

массовой долей жира 41,4-46,7 %, обеспе-

чить валовой сбор жира до 880 кг/га, выход 

соломки – до 45-55 ц/га.  

2. Более высокая продуктив-

ность льна в сопоставимых технологиче-

ских условиях отмечена на среднесугли-

нистых почвах моренного ландшафта. 

3. Лен масличный проявил 

толерантность к гидроморфизму почв 

пониженных ареалов ландшафтов при 

благоприятном режиме метеофакторов, 

но в годы с обилием осадков в репродук-

тивный период снижал семенную про-

дуктивность на этих участках.  

4. Условие эффективного вы-

ращивания льна масличного в регионе – оп-

тимизация минерального питания сбаланси-

рованными  дозами полного минерального 

удобрения, рассчитанными на планируемый 

урожай 15-20 ц/га в соответствии с возмож-

ностями инвестирования в систему удобре-

ния культуры. 

5. Максимальные урожаи мас-

лосемян и соломки, валовой сбор жира  по-

лучены на высокоинтенивном агрофоне (в 

наших опытах N110-170 P10-30 K120-190). 
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IN THE UPPER VOLVAGE EFFICIENCY OF LANDSCAPE-ADAPTED TECHNOLOGIES OF 

CULTIVATION OF FLAX OIL-DIVIDED 

M.A. Giesov, N.V. Nadezhina 

Ivanovskaya gosudarstvennaya sel'skohozyajstvennaya akademiya imeni D.K. Belyaeva 

 

       The article presents the results of a three-year experimental study of the efficiency of growing flax 

oil-bearing inter-grade cultivar (v. Intermedium). The studies were conducted simultaneously in four are-

as: in geotopes of sandy and moraine landscapes with automorphic and semi-hydromorphic soils, typical 

of the arable land of the region and contrasting in a complex of agroecological properties. Tested technol-

ogies of different intensity levels. The intensification factor is the fertilizer system. The ability of the cul-

ture to form the highest and most stable yields of seeds and straw on automorphic medium loamy sod-

podzolic soils of the plakorny range of the moraine landscape is revealed. Crops on the soils of the sandy 

landscape are lower and unstable. In the hollow area of the moraine landscape with gleyic soils in years 

with abundant precipitation during the period of ripening on a high agricultural background, there is a 

disproportion in production processes to the detriment of seed and oilseed productivity. 

       Key words: Landscape-adapted agricultural technologies, sandstone and moraine landscapes, auto-

morphic and semi-hydromorphic soils, oil flax mezheumok, yield planning, fertilizer system, maintenance 

and gross fat collection. 
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