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Разумеется, что завезенные в страну французские сорта винограда служат улучшению виногра-
дарско-винодельческой отрасли Азербайджана. Следует отметить, что интродуцированные сорта 
требуют технологической адаптации. Этим можно обосновать актуальность исследования винограда 
и химического состава вин, и подбор сортов, позволяющих получать продукцию более высокого ка-
чества в местных почвенно-климатических условиях. 

В проведенных исследованиях были изучены: урожайность, физико-химические, биохимические 
и технологические свойства интродуцированных сортов винограда. Сравнительный анализ показал, что 
самая высокая урожайность наблюдается у сорта Мерло (11,2 т/га), наибольший выход сока оказался у 
сорта Каберне-Совиньон (75,2 %). По содержанию сухого вещества и сахаров преимущество у сорта 
Мерло (соответственно 26,1 % и 25,0 %), а титруемая кислотность больше у сорта Каберне-Совиньон. 

У образцов виноматериалов общее количество фенольных веществ составило 1400-1830 мг/дм3, 
мономерные фенолы и полимеры менялись в диапазоне соответственно 800-1250 мг/дм3 и 580-900 мг/дм3. 

Оптимальным сроком уборки винограда для красных столовых вин установлен период набора 
технологического резерва красящих веществ в количестве 1000 мг/дм3, массовая концентрация сахара 
19-20 % и состояния приостановления роста титруемой кислотности. Большая концентрация системы 
фенольных компонентов в частности полифенолов наблюдалась в винах, приготовленных из вино-
градов, выращенных в Товузском и Самухском районах. Это объясняется сравнительно высокой в 
зоне активной температуры. В ягодах винограда предгорной зоны Геокгеля аккумуляция фенольных 
веществ оказалась немного ниже. Для винодельческих предприятий этой зоны рекомендуется приме-
нение физико-химических воздейств на кожицу ягод. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Важнейшей задачей работников сельского хозяйства является обеспечение продовольственной 
безопасности России. В структуре посевных площадей из зерновых культур ведущее место занимает 
озимая пшеница. Эта культура обладает высокой урожайностью, что связано с биологией культуры, 
продолжительным периодом кущения, отзывчивостью на применение удобрений. Она даёт урожаи в 
среднем на 60-80 % больше, чем рожь и яровая пшеница. При благоприятных условиях она способна 
формировать высококачественное зерно, богатое белком, аминокислотами и т.д. [1, 2]. 

Судя по научной литературе [3, 4, 5], основными факторами, от которых зависят урожайность, 
структура урожая и качество зерна озимой пшеницы, являются севооборот, обработка почвы, приме-
нение удобрений и мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. 

Севооборот – одно из важнейших звеньев системы земледелия. Правильно составленный сево-
оборот, адаптированный к ландшафтным особенностям и другим условиям выращивания сельскохо-
зяйственных культур, является средством сохранения и улучшения плодородия почвы, оптимизации 
фитосанитарного состояния посевов, повышения урожайности и качества получаемой продукции. 

В отличие от других факторов севооборот малозатратен и, кроме того, он по своему действию 
позволяет агрофитоценозам, в некоторой степени, приблизиться к природным экосистемам. 

Проектирование севооборотов должно проводиться с использованием материалов почвенного 
обследования и современных методов качественной оценки почв. Это позволяет дифференцированно 
подходить к построению системы севооборотов и определению состава культур. 
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При возделывании озимой пшеницы в севообороте наибольшее влияние на рост и развитие 
культуры оказывает предшественник. Предшественники озимой пшеницы могут быть паровые и не-
паровые. Большое влияние оказывает и вид пара. 

Многие авторы отмечают положительные свойства чёрного пара как предшественника озимой 
пшеницы. Главными достоинствами этого предшественника являются накопление влаги и питатель-
ных веществ. Чёрный пар даёт возможность успешно бороться с сорняками в результате многократ-
ных механических обработок почвы. Поле чёрного пара служит местом внесения органических удоб-
рений [6, 7]. 

Наряду с этим внимание исследователей привлекает сидеральный пар, что связано с задачей 
интенсификации биологических факторов в земледелии [8, 9]. При введении в севооборот сидераль-
ного пара в почву вносится свежее органическое вещество, что положительно влияет на содержание 
гумуса и питательных элементов в почве, а также интенсифицирует почвенные биологические про-
цессы. Улучшаются также агрофизические свойства почвы. 

Определённое место в структуре посевных площадей занимают занятые пары. Они выгодны с 
экономической точки зрения, так как позволяют получить дополнительную продукцию. Занятый пар 
предпочтительней чёрного пара при возникновении опасности развития эрозионных процессов. 

В современных условиях обязательным элементом выращивания сельскохозяйственных куль-
тур является применение минеральных удобрений [10]. Нахождение оптимальных доз их внесения в 
разных севооборотах для обеспечения высокой урожайности этой культуры и получения высококаче-
ственного зерна является актуальной задачей. 

На опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (с. Панино Медвенского района Курской области) 
в стационарном полевом опыте в 2019-2022 годах изучали действие севооборота и минеральных удо-
брений на биологическую урожайность и показатели структуры урожая озимой пшеницы. 

Почва опытного участка – чернозём типичный тяжелосуглинстый среднемощный с содержани-
ем гумуса в слое 0-40 см – 5,2 %. Опыт был развернут в пространстве и во времени. Варианты разме-
щались систематически. Площадь посевной делянки 25,0 х 8,1 м2. 

В опыте озимая пшеница выращивалась в зернопаропропашном севообороте с чёрным паром 
(чёрный пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – кукуруза на силос – ячмень) и сидеральным паром 
(сидеральный пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – кукуруза на силос – ячмень), а также в пло-
досменном севообороте (кормовые бобы – озимая пшеница – сахарная свёкла – горох – ячмень). Было 
предусмотрено 4 уровня удобренности: без удобрений (контроль), NPK-60, NPK-80, NPK-100. Техно-
логия возделывания озимой пшеницы общепринятая. В годы исследований, рассматриваемых в ста-
тье, на опыте выращивался сорт озимой пшеницы Синтетик. Сорт среднеспелый, устойчив к полега-
нию и засушливым условиям. Зимостойкость средняя. Рекомендован для возделывания в Курской, 
Белгородской и Воронежской областях. 

За годы исследований в среднем по фонам минеральных удобрений наибольший биологичес-
кий урожай зерна озимой пшеницы был собран в зернопаропропашном севообороте с чёрным паром 
(табл. 1). При замене чёрного пара сидеральным отмечено небольшое снижение урожайности. Значи-
тельно уступал по рассматриваемому показателю двум другим севооборотам плодосменный севообо-
рот. В этом севообороте биологическая урожайность озимой пшеницы была в 1,5 раза ниже, чем в се-
вообороте с чёрным паром, и в 1,4 раза ниже, чем в севообороте с сидеральным паром. 

Таблица 1. Действие севооборота и доз минеральных удобрений на биологическую урожайность и показатели 
структуры урожая озимой пшеницы (2019-2021 гг.) 

Факторы 
Общая 

кустистость, 
шт. 

Продуктивная 
кустистость, 

шт. 

Количество зёрен 
в колосе главного 

стебля, шт. 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 
Севооборот 

Зернопаропропашной 
с чёрным паром 

2,5 2,4 48 6,72 

Зернопаропропашной 
с сидеральным паром 

2,8 2,7 45 6,66 

Плодосменный 1,9 1,7 42 4,43 
Дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу, кг.д.в./га 

Без удобрений 2,3 2,2 44 5,54 
NPK-60 2,3 2,2 45 5,77 
NPK-80 2,5 2,3 45 6,12 

NPK-100 2,5 2,4 46 6,32 
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Как показало определение структуры урожая, преимущество чёрного пара как предшественни-
ка озимой пшеницы было достигнуто за счёт увеличения зёрен в колосе главного стебля, на 3 и 6 шт. 
больше, чем при выращивании пшеницы по сидеральному и занятому пару. 

В севообороте, где в пару вносилось зелёное удобрение, были больше, чем в других севооборо-
тах общая и продуктивная кустистость. Самое низкое значение этих показателей были в плодосмен-
ном севообороте. 

При повышении уровня удобренности биологическая урожайность озимой пшеницы закономе-
рно увеличивалась от 5,54 т/га на фоне без удобрений до 6,32 т/га при самом высоком уровне удоб-
ренности – NPK-100. При этой дозе внесения минеральных туков самые высокие значения были у 
показателей структуры урожая – общей и продуктивной кустистости, количества зёрен в колосе глав-
ного стебля. Самыми низкими показатели структуры урожая были на фоне без удобрений. 

В результате исследований также было установлено, что на низких и средних фонах удобрений 
и без удобрений сидеральный пар по биологической урожайности пшеницы опережал чёрный пар. 
При максимальной в опыте дозе вносимых удобрений NPK-100 чёрный пар был лучшим предшест-
венником этой культуры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ 

Большинство выращиваемых в Южном Федеральном округе России сортов картофеля содер-
жат в среднем 11–12 % крахмала и не всегда подходят для производства чипсов, поэтому приходится 
корректировать их состав другими компонентами. Кроме того, обжарка чипсов в растительном масле, 


