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ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Опытное хозяйство 
становится главной лабораторией 

зонального института

\ 1  ВЕЛИЧИТЬ в текущ ем  пятилетии среднегодовое произ- 
”  водство зерна примерно на одну треть —  такой вывод 

сделали для себя хлеборобы Ставрополья из указаний 
X X III съезда КП С С  о первоочередном развитии зернового 
хозяйства. Д ля достиж ения этой цели им еется немало пр ед 
посылок. Колхозы  и совхозы  края располагаю т плодород
ными зем лям и, высокоурожайными сортами зерновых куль
тур , квалифицированными кадрами агрономов, м еханизато
ров, полеводов. Предусм отренное пятилетним планом значи
тельное увеличение поставок тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, минеральных удобрений и ядохимикатов намного 
упрочивает материальную  базу интенсификации сельского  хо
зяйства.

В этих благоприятных условиях успеш ное решение главной 
задачи хлеборобов б удет зависеть от их умения использовать 
резервы зернового хозяйства, от повышения культуры  зе м ле
делия в каж дом  колхозе и совхозе. Не следует забывать о 
том , что из-за низкой культуры  зем леделия ставропольцы 
далеко  не в полную меру использовали свои возмож ности 
увеличения производства зерна в минувш ем пятилетии.

За это время (с 1961 по 1965 г .) среднегодовы е сборы

Зерна превысили соответствую щ ий по
казатель пред ы д ущ его  пятилетия лишь 
на 14 процентов, причем за счет рас
ширения посевных площ адей . Урожайность 
основной продовольственной культуры  — 
озимой пшеницы —  осталась на прежнем, 
относительно низком уровне и составила 
лишь 13,5 центнера с гектара .

Возм ож ности дальнейш его  увеличения 
валовых сборов зерна за  счет расширения 
посевных площ адей на С таврополье  в ос
новном исчерпаны. Чтобы подмять в этих 
условиях среднегодовой сбор зерна на од
ну тр еть , нуж но соответственно повысить 
урож айность зерновы х культур , довести  ее 
до  18— 19 центнеров с гектар а . Такое обя
зательство  и приняли зе м леде льц ы  края .

1
Помочь хлеборобам  выполнить это обязательство , подска

зать им верные пути к высоким и устойчивым ур о ж аям  зерно
вых как в зоне недостаточного  увлаж нения, так и в засуш 
ливых степях ю го-востока края —  в этом  видят одну из ос
новных своих задач учены е С тавропольского  научно-исследо
вательского  института сельского  хозяйства . В свете этой зада
чи они пересм отрели планы научно-исследовательских работ 
всех отделов и лабораторий, наметили пути к дальнейш ем у 
укреплению  связи науки с производством .

Расш иряю тся работы селекционеров института по со зда
нию наиболее засухоустойчивы х и зим остойких сортов и гиб
ридов зерновых культур . Заслуж и вает , в частности , внимания 
проходящ ий пока внутриинститутскую  проверку сорт озимой 
пшеницы О стистая 14. Он более зим остоек , чем Безостая 1, 
и д ает в местны х условиях лучш ее по качеству зерно . Весьма 
обнадеж иваю щ ие результаты  принесли испытания выведенных 
в институте гибридов сорго , которы е прекрасно переносят 
засуху  и даю т до  92 центнеров зерна с гектара . При всей пер
спективности этой культуры  для  засуш ливой степи им еет она 
и сущ ественны е недостатки : растения слиш ком  м едленно  раз-
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виваются в начальный период и потом у чувствительны  к со р 
някам, период вегетации слиш ком  длинны й. С елекц и о н е
ры института Борис Николаевич М алиновский и д руги е  не без 
успеха добиваю тся устранения этих недостатков сорго .

О тдел  зем ледели я института обстоятельно  изучает п робле
му наиболее рационального  чередования разноглубинны х об
работок почвы. А ктуальность  ее д ля  районов недостаточного  
увлажнения общ еизвестна . У глуб лени е  пахотного слоя до 
30 сантим етров и больш е, по м ноголетним  данны м ряда хо 
зяйств этой зоны , не дало  ож идаем ой прибавки ур о ж ая . Ч то
бы досконально  р азобраться  в этом  вопросе, залож ен м ного
летний опыт в десяти польном  севообороте .

Разработаны и переданы  в производство реком ендации 
института по борьбе с водной эрозией на склонах и спо со 
бам основной обработки почвы под озим ую  пш еницу после 
озимой вики и гороха — лучш их в этой зоне предш ественни
ков основной продовольственной культур ы . Настойчиво ве
лись работы по внедрению  раннего полупара, вспахиваемого 
до 1 августа .

И сследования агрохим иков института направлены на изу
чение последействия м инеральны х удобрений и разработку 
рекомендаций по наиболее эф ф екти в но м у использованию  
туков в севообор оте . Их опытами доказано , что в местны х 
условиях припосевное внесение суп ер ф о сф ата  наиболее о ку
пается прибавкой урож ая зерновы х культур .

Расш иряется помощ ь института колхозам  и совхозам  по 
линии первичного сем еноводства . Качество сем ян элиты , по
ставляем ы х институтом , за последние годы  р езко  улучш и
лось. За три последних года более  чем утроился и общий 
объем этих поставок. В прош лом  году план производства и 
продажи хозяйствам  элиты значительно перевы полнен по 
всем зерновы м  культур ам . Институт долж ен  был поставить на 
размнож ение 13,1 тысячи центнеров сем ян  элиты райониро
ванных сортов озимой пш еницы, а ф актически  продал 28 ты 
сяч. План продаж и колхозам  и совхозам  сем ян озим ого  ячм е
ня выполнен на 220, ярового ячменя — на 200 и гороха — 
на 220 процентов. П еревы полнен плач-заказ поставки хо зяй 
ствам и элитных сем ян проса : передано  на разм нож ение 
979 центнеров при плане 600.

II
Не ограничиваясь изучением  отдельны х проблем  во зд елы 

вания зерновы х и повыш ения их урож айности , коллектив со 
трудников зонального  института прозел  значительную  работу 
по применению  всего ком плекса научных реком ендации в 
одном хозяйстве и создании таким  образом  в зоне недоста
точного увлаж нения очага высокой культуры  зе м ледели я , 
показы ваю щ его всем  ко лхо зам  и совхозам  края пути к вы со
ким и устойчивы м ур о ж аям  зерновы х. Таким очагом  стано
вится опытное хозяйство  института «М ихайловское».

В прош лом  го ду , весьм а неблагоприятном  по клим атиче
ским условиям  д ля  возделы вания зерновы х, это хозяйство 
получило р екордно  высокий в крае урож аи : всего зерновых 
28,4 центнера с гектара , в том  числе озимой пшеницы на 
всей площ ади ее посева (2650 гектар о в ) по 34 центнера с

гектара . На о тдельны х полях урож ай озимой пш еницы Безо 
стая 1 достигал 45— 52 центнеров с гектара . В Ш паковском  
же районе, на территории которого  располож ено опытное 
хозяйство , урож айность всех зерновы х, в том  числе и озим ой 
пшеницы была наполовину ниже.

Успех опытного хозяйства оказался  тем  более уб е д и те ль 
ным, что на тех ж е полях в недалеком  прош лом  совхоз «М и
хайловский» при низкой культур е  зем ледели я получал скр о м 
ные урож аи д аж е  в годы  с благоприятны м и погодны м и усло 
виями. Так, в 1957 году здесь  получили лишь 12 центнеров 
зерна с гектара , а озимой пшеницы ещ е м еньш е —  11,4 цент
нера. В 1961 го ду , то есть за год до создания на этих зем лях 
опытного хозяйства, собрали зерна всего по 13,3 центнера с 
гектара , а озимой пшеницы —  14 центнеров.

Успехи опытного хозяйства дали достойны й ответ распро
страненны м  в крае предубежденияди о том , что якобы в ус
ловиях зоны недостаточного  увлаж нения вообщ е невозмож ны  
устойчивые высокие урож аи, и показали значение высокой 
культуры  зем ледели я в борьбе с засухой .

Эти успехи не были случайны м и. Ком м унисты  института и 
все его научные сотрудники  прекрасно понимали, что их р е ко 
мендации колхозам  и совхозам , пусть даж е сам ы е хорош ие, 
не б удут достаточно авторитетны ми и действенны м и, если 
институт не см ож ет их подкрепить производственны м и пока
зателям и своего хозяйства. С оздание такого  образца на базе 
отстаю щ его  совхоза «М ихайловский» было не легки м  д елом . 
В первые ж е дни преобразования совхоза в опытное хо зяй
ство (лето  1962 года) была разработана програм м а организа- 
иионно-хозяйственного е го укр епления и бы строго  повы ш е
ния культуры  зем ледели я и ж ивотноводства до  уровня, до 
стигнутого  в передовы х хозяйствах страны .

П реж де всего научно определили оптимальны е разм ер ы  
хозяйства и рациональное сочетание в нем основных и под-
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собных отраслей, что было крайне необходим о. Зем ельны е 
угодья совхоза «М ихайловский» площ адью  е 24 тысячи гек
таров протянулись полосой по всему району на 65 килом ет
ров. Хозяйство было по сущ еству неуправляемы м . К том у 
ж е в совхозе возделывались буквально все культуры , а на 
мелких ф ер м ах содерж ались все виды скота и птицы.

Оптимальный в местны х условиях разм ер зем ельны х уго 
дий хозяйства определили в 12 тысяч гектаров. Н аиболее от
даленны е земельны е участки передали други м  хозяйствам . 
Всего осталось 12084 гектара зем ли, в том  числе 7617 гекта
ров пашни. С оздали  три примерно равных по разм ерам  
отделения. Главной отраслью  растениеводства на каж дом  от
делении стало сем еноводство зерновых культур . Два отд еле
ния занялись мясо-молочны м скотоводством  и одно —  свино
водством . М елкие птицеводческие и овцеводческие ф ер м ы  
ликвидировали. В качестве подсобных отраслей сохранили 
садоводство (812 гектаров сада , сосредоточенны х главным 
образом  на первом отделении) и овощ еводство (200 гекта
ров).

При сокращ ении разм еров хозяйства и количества отрас
лей выход валовой продукции не только не ум еньш ился, но 
и возрос. Валовой сбор зерна увеличился с 11,3 тысячи тонн 
в 1962 году до  12,5 тысячи тонн в 1965 го ду , в том  числе 
пшеницы с 6,5 тысячи тонн до 9,1 тысячи тонн. О бъем  вало
вой продукции соответственно возрос с 1953 ты сяч рублей 
до 2160 тысяч рублей. Затраты  ж е тр уда на производство 
центнера продукции резко сократились : зерна с 0,24 чело
веко-дня до  0,16, картоф еля —  с 1,13 до  0,53 человеко-дня. 
Соответственно снизилась и себестоим ость продукции . В не
благоприятном по погодным условиям  1965 году опытное 
хозяйство произвело почти в три раза больш е зерна на гек 
тар пашни, чем в среднем  по краю , притом сам ого деш евого , 
и получило от его реализации 406,4 тысячи рублей прибыли.

С первых ж е дней преобразования совхоза в опытное хо
зяйство были установлены обязанности отделов института по 
отношению к нему. О пытное хозяйство стало главной лабо
раторией для каж дого научного сотрудника . Это оказалось 
полезным и опытному хозяйству, и работникам зонального 
института, которы е получили возмож ность подкреплять р е
зультаты  своих исследований на опытных делянках данными 
испытаний в производственных условиях.

Агрохимики занялись изучением почв хозяйства и р азр а
ботали систем у удобрения каж дого поля на всю ротацию  се
вооборота. Возглавила эту работу заведую щ ая лабораторией 
агрохимии, кандидат биологических наук Н. В. Дм итриева. 
Сотрудники института разработали и успеш но внедряю т наи
более рациональную в местных условиях систем у обработки 
почвы в оптимальные сроки и при экономии затрат. Учены е 
помогли агрономам отделений очистить поля от сорняков. 
М ного тр уда вложили в это заведую щ ий отделом  зем ледели я 
Б. П . Гончаров и старший научный сотрудник В. И. Селецкий . 
О тдел  сем еноводства позаботился об обеспечении хозяйства 
первоклассными семенам и наиболее урож айны х сортов зе р 
новых и других культур .

С помощ ью ученых института навели на зем лях опытного 
хозяйства строгий порядок. О рганизовали охрану почвы 
от водной эрозии. М ногие поля в «М ихайловском» разм ещ е
ны на склонах. Д ож ди вымывали там из почвы питательные 
вещ ества. Но в совхозе мирились с этим , так как данных о 
размерах убытков от эрозии никто толком  не знал.

П о-другом у пошло дело  в опытном хозяйстве . А грохим ики 
института на одном  из таких полей площ адью  42 гектара ис
следовали потерю питательных вещ еств в почве после одного  
проливного дож дя, когда выпало 30 миллиметров осадков. 
О казалось , что дож девая вода вымыла с верхнего  слоя почвы 
на каждом гектаре 300 килограммов азота, 250 килограммов 
ф осф ора и 1500 килограммов калия.

По материалам  этого исследования были приняты меры . 
На пашне, размещ енной по склонам , ввели два противоэро- 
зионных защитных севооборота, залож или полосные посевы 
люцерны и озимой пшеницы. Вымывание питательных вещ еств 
из верхнего слоя почвы прекратилось. Д аж е на круты х скло 
нах, где раньше собирали очень низкие урож аи, в прошлом 
году озимая пшеница дала по 32— 34 центнера зерна с гек
тара, а люцерна — по 280 центнеров зеленой массы .

Прекращ ено бессистем ное использование зем ель и воз
делывание зерновых по неблагоприятным предш ественникам . 
В ближайшие два года в хозяйстве заверш ится освоение д е 
сятипольных севооборотов. В занятых парах под озимую  
пшеницу стали преобладать посевы злако-бобовы х см есей на 
сено и зеленый корм, а также гороха. Весьм а рационально,

как показы вает опыт «М ихайловского», занимать пары ози
мой викой в см еси с озим ы м  ячм енем . На сено такую  смесь 
убираю т в середине м ая, остается много врем ени на паро
вание поля. Вика, как и горох, обогащ ает почву азотом , очи
щ ает поле от сорняков. Э то  дает значительную  прибавку 
урож ая озимой пш еницы. В сред нем  по опы тном у хозяйству с 
участков, где  предш ественником  пшеницы была озим ая вика, 
получено в прош лом  году по 38,2 центнера зерна с гектара. 
Такой предш ественник вы годен ещ е и потом у, что д ает обиль
ный выход сена с богаты м  содер ж ани ем  белка —  до 75— 
80 центнеров с гектара .

III

Подняв культур у зем ледели я в опытном хозяйстве , зо
нальный институт ш ироко использует его  поля д ля  проверки 
в производственных условиях своих научных выводов и реко
мендаций.

Теперь уж е не только  на делянках учены х, но и в произ
водственных посевах опытного хозяйства установлено , что 
загущ ение посевов озимой пшеницы ведет к сниж ению  ев 
урож аев. В прош лом  году опытное хозяйство получило такие 
урож аи озимой пшеницы Безостая 1: при норм е высева от 4 
до 4,5 миллиона всхож их зерен —  37,3 центнера с гектара, 
от 4,5 до  5 миллионов зерен  —  33,1, от 5,5 до  6,3 миллиона 
зерен —  30,3 центнера, а сверх 6,3 миллиона зерен — лишь 
28,1 центнера. П осле этого  институт см ело  рекомендовал 
оптимальную  норм у высева сем ян озимой пшеницы Безостая 1 
от 4 до  4,5 миллиона всхож их зерен  на гектар , р азум еется , 
при оптимальном сроке сева, высокой агротехнике и хоро
ш ем сем енном  м атериале .

На полях опытного хозяйства получили подтверж дение и 
рекомендации института по оптим альны м  срокам  сова ози
мых. Данны е прош логоднего  урож ая озимой пшеницы в «Ми
хайловском» ещ е раз показали , что д ля  центральны х и севе
ро-западны х районов края эту  культур у  лучш е всего сеять в 
третьей д екаде  сентября . П осеянная в эти сроки озимая 
пшеница Безостая 1 дала по 38,8 центнера зерна с гектара. 
На участках с более поздними, как и с более  ранними сро
ками сева, урож ай значительно сниж ался. Так, пш еница того 
ж е сорта , посеянная в первой д е ка д е  сентября , д ала  лишь по 
28,6 центнера.

Значительную  прибавку в урож ае озим ы х опытное хозяй
ство получает за счет раннего полупара, вспаханного до  1 ав
густа . Н ельзя сказать , что в крае в прош лом  вовсе не знали 
преим ущ еств раннего полупара. Этим  прием ом  успеш но поль
зую тся м ногие годы  в передовы х хозяйствах . Но лишь после 
удачного применения его  на полях опытного хозяйства вне
дрению  раннего полупара придали широкий разм ах . В 
1965 году в колхозах и совхозах края бы ло вспахано 810 ты
сяч гектаров раннего  полупара, или на 530 ты сяч больш е, 
чем в 1963 го ду . П рим ерно половина всей площ ади озимой 
пшеницы, убираем ой в нынеш нем го ду , выращ ивалась после 
раннего полупара, что сулит значительную  прибавку валового 
сбора продовольственного  зерна.

О пы тное хозяйство стало такж е главной лабораторией для 
экономистов института. З десь  поставлены  опыты по внедре
нию внутрихозяйственного  расчета, повыш ению  материальной 
заинтересованности м еханизатор ов , сокр ащ ению  затрат на 
внутрихозяйственны х перевозках и многие др уги е .

В «М ихайловском» внутрихозяйственны й расчет тесно  свя
зан с системой поощ рительной оплаты  тр уд а . К аж до е  хозрас
четное подр азделение р асхо дует на поощ рение работников 
20 процентов стоим ости сверхплановой продукции и 40 про
центов сэконом ленны х средств  против лимита на выполнение 
хозрасчетного  задания. Работникам  полеводства поощ ритель
ная оплата начисляется раз в го д , а ж ивотноводам  —  по
квартально. В прош лом го ду  полеводы  тр етьего  отделения 
получили поощ рительную  оплату в р азм ер е , равном их пяти
м есячном у основному заработку , первого отделения —  в 
разм ер е заработка за 2,5 м есяца и только  полеводы  второго 
отделения остались без поощ рительной оплаты , так как не 
полностью  выполнили хозрасчетное задание.

О  действенности внутрихозяйственного  расчета при по
ощ рительной оплате за экономию  затрат и перевыполнение 
хозрасчетны х заданий мож но судить , в частности , по таком у 
ф акту . В нынеш нем го ду  второе отделение р езко  улучш ило 
обработку полей и по видам на урож ай нисколько не отстает 
от други х.

В порядке опыта в «М ихайловском» изменили оплату 
тр уд а  механизаторов на полевых р аб о тах : при ее исчислении 
стали учитывать м арку тр актора . Д о  этого м еханизаторы
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неохотно шли на гусеничны е тр актора , так как работать на 
них тр уд н ее , а заработки были меньш ими, чем  на колесны х. 
Теперь трактористы  гусеничны х тракторов получаю т несколь
ко больш ую  оплату за норм осм ену, чем на колесны х. В боль
ших разм ер ах поощ ряю тся они и натурой (зер н о м ). Э то  поз
волило закрепить на гусеничны х тр акторах лучш их механи
заторов, что весьм а сущ ественно  в борьбе за вы сокую  куль
туру зем ледели я .

Этой ж е цели служ ит и установивш аяся в опытном хозяй
стве практика проверки качества работ на каж дом  поле. Ко
миссия в составе специалистов хозяйства и сотрудников ин
ститута проверяет качество работ после основной обработки , 
всходов и во врем я уборки  ур о ж ая . В зависимости от оценки 
комиссии м еханизатор ам  выплачивается поощ рительная опла
та за качество полевы х работ.

Эксперим енты  в опытном хозяйстве пом огли эконом и
стам  института доработать  и тщ ательно  проверить в произ
водственных условиях свои реком ендации по соверш енствова
нию организации и оплаты  тр уд а , более последовательном у 
внедрению  принципов хозяйственного  расчета. Вм есте с тем  
это содействовало  р осту  производительности тр уд а  и рента
бельности производства в сам ом  опытном хозяйстве .

Вы ход продукции на одного  рабочего  увеличился в «М и
хайловском» за последние три года на 56 процентов в р асте
ниеводстве и на 27 процентов в ж ивотноводстве . Х озяйство 
за это врем я превратилось из убы точного в вы сокорентабель
ное. П оследние три года  хозяйство  заканчивало с прибылями 
в следую щ их р а зм ер ах : 1963 год  —  61,1 ты сячи рублей ,
1964 го д  —  325,8 ты сячи рублей , 1965 год  —  602,4 ты сячи 
рублей. Н орм а рентабельности соответственно  составляла 4,1, 
21,6 и 37 процентов.

С вязи института с производством  бы стро крепнут. П ро
являю т теперь об этом  заботу не только  научные работники, 
но и руководители  и специалисты  колхозов и совхозов, кото
рые все чаще обращ аю тся в институт за советом , приезж аю т 
на поля опы тного хозяйства , чтобы там  п р иглядеться к про
грессивной техноло гии  производства и организации тр уда .

Эти связи особенно окрепли после обсуж дения в ноябре
1965 года на заседании бю ро крайком а К П С С  вопроса об 
опыте С тавропольского  Н И И СХ и опытного хозяйства «М и
хайловское» по интенсификации сельско го  хозяйства . Бюро 
крайкома одобрило  работу института и опытного хозяйства, 
отм етило , что учены е института совм естно  со специалистами 
опытного хозяйства в короткий срок добились зам етны х 
успехов в интенсификации сельско хо зяйственно го  производ
ства, обеспечили б ы стр ы е темпы роста производства зерна

и други х продуктов на основе повыш ения к ультур ы  зе м л е д е 
лия и ж ивотноводства .

О дноврем енно были приняты  м еры  по усилению  пропа
ганды и внедрения в производственную  практи ку  ко лхозов и 
совхозов научных реком ендаций зонального  института и опы 
та хозяйства «М ихайловское». Кр аево м у управлению  се л ь 
ского  хозяйства предлож ено бы ло организовать сем инары  
всех руководи телей  и главны х специалистов колхозов и со в
хозов при институте , на полях и ф ер м ах «М ихайловского».

С тех пор нем ало уж е сделано . При институте минувш ей 
зимой прош ли четы рехдневны е сем инары  около 600 п р ед се
дателей  колхозов , директор ов совхозов , главны х специали
стов хозяйств . О собы й интерес проявили руководители  
хозяйств к опы ту окультуривания б угр ов , предотвращ ения 
водной эрозии на склонах, повыш ения м атериальной заин
тересованности м еханизаторов в «М ихайловском ». По этим 
вопросам  приш лось организовать дополнительны е бесед ы  
и экскур си и . С о  многими из их участников институт и опытное 
хозяйство установили повседневны е связи , спо собствую щ ие 
более бы стр ом у перенесению  научных достиж ений и п ер е
дового  производственного  опыта во все хозяйства зоны .

Расш ирилась за последнее врем я эксперим ентальная ра
бота научных сотрудников института непосредственно  в ко л
хозах и со вхо зах . В опы тах, которы е там  залож ены  почти 
всеми отделам и института, участвую т сотни специалистов хо
зяйств . По инициативе института и при его  активном участии 
в Благодарненском  районе создан  университет сельско хо зяй 
ственных знаний, в котором  повыш аю т свои знания р уко во ди 
тели и специалисты  всех хозяйств района.

О  результатах этой работы  говорить пока п р еж девр ем ен 
но. П окаж ут урож аи ближ айш их лет. О днако  им ею тся все 
основания полагать , что укр епление связи ученых зонального  
института с производством  и создание при нем подлинного 
очага высокой культур ы  зем леде ли я  для  зоны недостаточного  
увлаж нения пом ож ет хлебор обам  С таврополья с честью  вы
полнить поставленную  перед  ними партией основную  за д а
чу —  резко  увеличить в годы  текущ ей  пятилетки производ
ство зерна, главным образом  на основе повыш ения урож ай
ности озимой пш еницы и др уги х ценных зерновы х культур .

А. БУДЫКА,
заведующий сельхоэотделом 

Ставропольского крайкома КПСС 
А. НИКОНОВ,

директор Ставропольского НИИСХ
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