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Abstract. There are stated methodic peculiarities 

of investigations in experiments with spring and win-

ter rapeseed. There are presented observations and 

accounts in the field experiments with rapeseed by the 

following indicators: plant structure, growth, and de-

velopment; phenology and biometrics; the visual di-

agnostic of mineral nutrition of rapeseed; methods of 

crops observation to detect diseases and pests; the 

determination of elements of yield structure; analytic 

observations in laboratory; yield account and the cal-

culation of the consumption of nutrients, oil and pro-

tein yields, and seed yield. The article is based on a 

published book “Methodology of agricultural and 

chemical investigations in experiments with oil 

crops” by Lukomets V.M., Tishkov N.M., and Seme-

renko S.A. (Krasnodar, 2022).  
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Введение. Подготовка магистров, ас-

пирантов и научных сотрудников связана 
с необходимостью методического обес-

печения научных агротехнических иссле-
дований и предусматривает умение 
исследователя обосновывать и разраба-

тывать планы научных исследований, 
проводить лабораторные, вегетационные 

и полевые эксперименты. Это требует от 
исследователя эрудиции, развитие само-
стоятельного мышления, критического 

отношения к имеющимся данным, умения 
обосновать выбор методики исследова-

ния, анализировать, обобщать и оцени-
вать полученные результаты, делать 
научно обоснованные выводы, логически 

вытекающие из результатов исследова-
ний, разрабатывать и предлагать реко-
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мендации для использования в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Методика проведения исследований, 

учётов и наблюдений в опытах с рап-

сом [2; 3; 4; 5] 

Основные элементы методики полево-
го опыта изложены в статье Лукомца 
В.М., Тишкова Н.М., Труновой М.В., Се-

меренко С.А., Махонина В.Л. «Методика 
проведения агротехнических исследова-

ний в опытах с масличными культурами 
(Сообщение 1. Исследования в опытах с 
соей)» [1]. 

Строение растений, рост и разви-

тие  

Корень стержневой, сильно развитый, 
с боковыми ответвлениями, который в 
верхней части достигает диаметра 10–30 мм 

и проникает на глубину до 200 см и бо-
лее. Максимальной глубины корень до-

стигает к фазе цветения. Основная масса 
корней с крупными боковыми ответвле-
ниями располагается в верхних горизон-

тах почвы (0–60 см). В горизонтальном 
направлении крупные боковые ответвле-
ния распространяются до 40 см. Развитие 

тонких корней и корневых волосков сла-
бое. Корень рапса отличается интенсив-

ным ростом в начале вегетации. 
Стебель прямостоячий, прочный, силь-

новетвистый, высотой 150–200 см. Обра-

зование боковых ветвей происходит 
после начала цветения главного стебля и 

зависит от сортовых особенностей, пло-
щади питания, обеспеченности влагой и 
питательными элементами. 

Листья. У озимого рапса осенью обра-
зуется розетка из крупных лировидно-

перистонадрезанных листьев с восковым 
налётом. Яровой рапс не образует розетку, 
а относительно быстро переходит в фазу 

растягивания. Нижние листья черешковые, 
лировидно-перистонадрезанные, по череш-

ку и краям покрыты щетинистыми волос-
ками. Верхние листья удлинённо-лан-
цетовидные с расширенным основанием, 

наполовину охватывающим стебель. 
Число листьев на растении рапса до цве-

тения зависит от образования боковых вет-

вей, находится в тесной взаимосвязи с чис-
лом стручков и с числом семян в стручках. 
Рост листьев у озимого рапса начинается 

сразу после всходов, а максимальная пло-
щадь листовой поверхности достигается в 

цветение. 
Соцветие кистевидное, отцветающее 

снизу до верха. Кисти главного стебля 

имеют гораздо большее количество цвет-
ков, чем кисти боковых побегов. В одном 

соцветии число цветков может колебаться 
от 5 до 80. 

Цветки жёлтые, бутоны расположены 

выше, чем открытые цветки. Продолжи-
тельность цветения отдельного цветка три 

дня, продолжительность цветения расте-
ний – от трех до пяти недель в зависимо-
сти от погодных условий. В посевах рапса 

цветение и образование стручков проис-
ходит параллельно, и на растениях нахо-

дятся как цветки, так и стручки, и семена 
разной степени спелости. Из зачатков 
цветков только 10–20 % развиваются в 

фертильные цветки. 
Плод – гладкий или слабобугорчатый 

стручок длиной 5–10 см с тонким корот-

ким носиком. Стручок состоит из двух 
створок, в каждой из которых образуется 

до 20 семян. Число стручков на растении 
зависит от густоты стояния растений. 

Семена округлой или шаровидной 

формы, синевато-чёрного, чёрно-корич-
невого или жёлто-коричневого цвета. Се-

менная оболочка у рапса при увлажнении 
не покрывается слизью. Масса 1000 семян 
у сортов озимого рапса варьирует в пре-

делах 4,0–6,0 г, ярового рапса – от 2,6 до 
6,0 г. 

Озимый рапс при хорошо развитой ро-
зетке диаметром 20–25 см, состоящей из 
7–8 листьев, при толщине корневой шей-

ки 8–10 мм выдерживает зимнее пониже-
ние температуры до минус 17–19 °C без 

снежного покрова, а при снежном покро-
ве толщиной не менее 2–4 см – до минус 
23–25 °C. Рапс не выносит ледяной корки 

и затопления. Длительное воздействие 
близких к нулю положительных темпера-

тур в осенний период может вызвать 
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ферментативную активность в клетках, 
что снижает холодостойкость рапса до 
минус 6–8 °C. Наиболее чувствительны к 

этому сильно развитые и загущенные по-
севы. Весенние заморозки вызывают об-

рыв молодых корней, на корнях и стеблях – 
разрывы и трещины. Разрывы и трещины 
нарушают поступление воды и питатель-

ных веществ в растения и способствуют 
заражению грибными болезнями. 

Наибольшее отрицательное влияние на 
урожай оказывают весенние заморозки в 
период цветения растений. При понижен-

ных температурах нарушается процесс 
оплодотворения и завязывания семян, бу-

тоны и цветки увядают, стручки не обра-
зуются. 

Яровой рапс прорастает при темпера-

туре 2–3 °C, повреждается заморозками, 
но может переносить кратковременное 

понижение температуры до минус 5 °C. 
При более сильных весенних заморозках 
при появлении всходов и образовании 

первых настоящих листьев посевы изре-
живаются и могут погибнуть. При повре-
ждении заморозками в более поздние 

фазы развития скручиваются и разрыва-
ются стебли (симптомы «лебединых 

шей»), но при благоприятной в дальней-
шем погоде эти повреждения не приводят 
к снижению урожая. Более сильное нега-

тивное влияние на величину урожая ока-
зывают очень низкие отрицательные 

температуры в период цветения. При 
этом не происходит оплодотворение, не 
образуются стручки, цветок вместе с за-

вязью опадает и остаются только черешки 
стручков. 

Симптомы поражения сильными замо-
розками похожи на признаки поврежде-
ния рапсовым цветоедом. 

В процессе онтогенеза рапс проходит   
12 последовательных этапов органогенеза, 

сходных с этапами других видов высших 
растений. 

В практической деятельности для 

наблюдений за ростом и развитием расте-
ний удобнее пользоваться фазами роста и 

развития рапса (таблица). 

Таблица 
 

Основные фазы роста и развития рапса 
 

Фаза роста 
и развития 

Морфологические  
признаки 

Продолжи-
тельность 

фазы, сутки 

озимо-

го  

яро-

вого  
1. Прораста-

ние семян 

Набухание семян, образование 

корешков, гипокотиля и семя-
долей 

6–7 8–9 

2. Всходы 

Выход семядолей на поверх-
ность почвы, семядольные 
листья принимают горизон-

тальное положение  

9–10 8–9 

Появляются первый–третий 
настоящие листья 

10–12 8–10 

3. Листооб-
разование 

Формируется розетка, появля-
ется четвертый–двенадцатый 
лист 

170–180 10–12 

4. Стеблева-

ние 

Высота растений 25 см, начи-

нается ветвление растений 
10–12 8–10 

5. Бутониза-
ция 

Появляются бутоны, диаметр 
соцветия 10–20 мм, происходит 
постепенное увеличение соцве-
тия 

10–12 8–10 

6. Цветение 

Появляются первые цветки  

на главном стебле. 
Полное цветение – число буто-
нов и цветков на растениях 
равное. 

Конец цветения – не распусти-
лось 5 % бутонов, начинается 
подсыхание и опадение листь-
ев 

25–30 18–20 

7. Созрева-

ние 

Образуются зелёные стручки 

на главном стебле.  
На растении появилось 50 % 
стручков, завершилось их 
формирование, семена достиг-

ли нормальной величины 
(жёлто-зелёный стручок).  
Полное созревание – все 
стручки созрели, сухие, семена 

приобретают свойственную 
окраску, влажность семян 25– 30 % 

20–25 18–20 

    

 
Визуальная диагностика питания 

рапса [2; 3; 4] 

Определённые внешние признаки про-
являются на растении вследствие нару-
шения их питания и обусловлены 
недостатком или токсичным избытком 
какого-либо элемента. Распознавание та-
ких нарушений по внешним признакам 
представляет собой визуальную диагно-
стику питания растений. При визуальной 
диагностике прежде всего устанавливают, 
внешний вид каких частей растений из-
менился, а затем уточняют дефицит или 
избыток элемента по характерным для 
каждого из них признакам. 

Визуальная диагностика имеет значе-
ние только в том случае, если симптомы 
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дефицита элементов выявляются в самом 
начале их проявления, что позволяет 
быстро и достаточно точно установить 

причину и определить агрохимические 
приёмы по её устранению. Достоинство 

визуального метода диагностики заклю-
чается в его простоте и доступности для 
широкого использования в практике. 

Перед использованием показателей ви-
зуальной диагностики необходимо убе-
диться, что растения не поражены 
болезнями или не повреждены вредите-
лями, которые также изменяют внешний 
вид растений. 

Дефицит азота проявляется в замед-
лении роста растений, снижении фото-
синтетического потенциала, уменьшении 
массы корней. Ранним проявлением де-
фицита азота является бледно-зелёная 
окраска листьев нижнего яруса, затем ли-
стья приобретают красную окраску, бу-
реют и засыхают. 

Общими признаками дефицита азота у 
всех растений является одревеснение 
стеблей, задержка вегетативного роста, 
увеличение транспирации, уменьшение 
числа цветков и их быстрое опадение, 
ускорение созревания. 

Недостаток азота встречается на всех 
почвах, но чаще на лёгких и супесчаных. 

Дефицит фосфора. Физиологическое 
проявление дефицита фосфора у всех рас-
тений начинается с нижних листьев и 
распространяется постепенно вверх по 
растению. Листья становятся мелкими; 
молодые листья зелёные с синим оттен-
ком, а более старые начинают желтеть; 
между жилками появляются небольшие 
некротические пятна, которые затем сли-
ваются и листья засыхают. Часто на стеб-
лях и нижней стороне листьев появляется 
фиолетово-красная окраска, края листьев 
загибаются кверху. При недостатке фос-
фора цветки мелкие, опадающие, резко 
уменьшается образование и развитие ре-
продуктивных органов. 

Недостаток фосфора встречается на всех 
почвах, но прежде всего на суглинистых и 
глинистых, преимущественно кислых поч-
вах. 

Дефицит калия. Общими признаками 
дефицита калия у всех растений является 
пожелтение листьев. В дальнейшем края 

листьев и их верхушки приобретают    
бурую окраску, иногда с похожими на 

ржавчину красными пятнами, а затем 
происходит отмирание и разрушение  
ткани этих участков. Листья при этом вы-

глядят как бы обожжёнными (так называ-
емый «ожог листа»). 

Недостаток калия чаще встречается на 
песчаных, супесчаных, торфянистых и 
пойменных почвах. 

Дефицит кальция. Недостаток каль-
ция у всех растений отражается на разви-

тии самых молодых органов и корней 
растений. Дефицит кальция вызывает 
ослизнение клеточных стенок и разруше-

ние клеток. В результате корни, листья и    
отдельные участки стебля загнивают и от-

мирают. У растений снижается устойчи-
вость к неблагоприятным условиям 
внешней среды. Проявляется дефицит 

кальция на верхних частях растения: 
верхние листья становятся белёсыми, в то 
время как нижние листья остаются зелё-

ными. Острый дефицит кальция может 
вызвать отмирание точки роста. Недоста-

ток кальция обостряется при низкой рН 
почвенного раствора. 

Недостаток кальция чаще встречается 

на лёгких и кислых, торфяных и засолён-
ных почвах. 

Дефицит магния. Отток магния из 
старых листьев в молодые у всех расте-
ний происходит по жилкам листа, поэто-

му жилки долго остаются зелёными, а 
межжилковые участки листа приобретают 

желтоватую окраску. Постепенно пожел-
тевшая часть листа приобретает бурую 
окраску и ткань отмирает. Признаки де-

фицита магния проявляются прежде всего 
на старых листьях. Острый дефицит маг-

ния вызывает «мраморность» листьев, их 
скручивание и пожелтение. 

У рапса симптом дефицита магния ха-

рактеризуется «мраморностью» листьев. 
Затем листья приобретают окраску от 

красноватой до коричневой и отмирают. 



52 

 

Дефицит магния может наблюдаться 
на почвах с очень высоким содержанием 
обменного калия и аммонийного азота, а 

также на почвах лёгкого гранулометриче-
ского состава. Растения могут испыты-

вать недостаток магния и в том случае, 
если в почвенном растворе отношение 
Ca : Mg больше 11. 

Дефицит серы у всех растений прояв-
ляется на молодых листьях: они становятся 

светло-зелёными, а позднее – жёлтыми, ча-
стично с красным оттенком. При недостат-
ке серы стебли становятся более 

короткими, тонкими, одревесневшими, 
жёсткими и хрупкими, рост корней резко 

снижается. 
У рапса на дефицит серы указывают бо-

лее светлые, с мраморной окраской и по-

желтевшие листья растений. На молодых и 
средних листьях появляются жёлтые пятна. 

Лепестки цветков приобретают беловатую 
окраску. При недостатке серы нарушается 
процесс образования стручков, в стручке 

формируются мелкие семена, иногда они 
вообще не образуются, снижается устойчи-
вость растений к некоторым болезням (се-

рой гнили, альтернариозу). 
Дефицит бора. Симптомы дефицита 

бора у всех растений проявляются на 
верхних частях растений. Характерный 
признак недостатка бора – появление 

чёрных некротических пятен на молодых 
листьях. В растениях нарушается разви-

тие проводящей сосудистой системы, что 
приводит к нарушению транспорта воды 
и питательных веществ. Особенно сильно 

страдают точки роста стеблей и корней. 
При остро выраженном дефиците бора 

точки роста отмирают. 
У рапса бор играет важную роль в 

оплодотворении, повышает эластичность 

тканей, что снижает растрескивание стеб-
лей и корневой шейки при низких темпе-

ратурах и интенсивном росте, 
способствует росту корня. При дефиците 
бора растения с запозданием развивают-

ся, у них замедляется рост, слабо разви-
ваются молодые листья, они имеют более 

светлую окраску, края листовых пласти-

нок скручиваются. На более старых      
листьях появляется красноватая или 
красновато-фиолетовая окраска. Позднее 

лопаются стебли, соцветие плохо разви-
вается, подсыхает центр соцветия. 

Недостаток бора чаще встречается на 
карбонатных, кислых почвах после их из-
весткования, лёгких, заболоченных поч-

вах. Симптомы борной недостаточности 
проявляются сильнее в сухую и жаркую 

погоду.  
Дефицит меди. Общим симптомом 

дефицита меди у всех растений является 

побеление самых молодых листьев и 
скручивание их с последующим увядани-

ем и отмиранием. 
Недостаток меди чаще встречается на 

торфяно-болотных, песчаных и карбонат-

ных почвах. 
Дефицит марганца. У всех растений 

при недостатке марганца задерживается 

рост, но верхушечные точки роста не от-

мирают. Характерным симптомом дефи-

цита марганца является точечный хлороз 

на верхних листьях: между жилками листа 

появляются жёлтые пятна, листья стано-

вятся светло-зелёными, бледно-зелёными, 

красными или серыми, позже ткани отми-

рают. 
Недостаток марганца чаще встречается 

на песчаных, карбонатных, торфяных, 

пойменных почвах с нейтральной и ще-

лочной реакцией почвенного раствора. 

Дефицит молибдена. Симптомы де-

фицита молибдена сходны с признаками 

недостатка азота с той лишь разницей, 

что при недостатке азота признаки прояв-

ляются прежде всего на закончивших 

развитие листьях, а при недостатке мо-

либдена – на верхних молодых листьях. 

При дефиците молибдена растения вы-

глядят слаборазвитыми и имеют бледно-

жёлтую окраску.  

У рапса при дефиците молибдена на 
нижних листьях появляются некротиче-

ские пятна, которые сопровождаются 

некрозом листовой пластинки. Листья по 

краям скручиваются и принимают чаше-
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образную форму. Образуется меньшее 
число цветков. 

Недостаток молибдена чаще встречается 

на сильнокислых, лёгких почвах. 

Дефицит цинка сильнее проявляется 

на карбонатных почвах и усиливается при 

очень высоком содержании в почвах по-

движных фосфатов. От цинковой недо-

статочности страдают прежде всего 

молодые органы растения. Симптомы де-

фицита цинка проявляются в виде ослаб-

ления роста и возникновения 

хлоротичных пятен между жилками ли-

стьев, в преждевременном созревании 

растений и резком снижении их продук-

тивности. Верхние листья бледнеют, а на 
нижних появляются бурые пятна, похо-

жие на ржавчину. 

Недостаток цинка встречается на раз-

нообразных по гранулометрическому со-

ставу и кислотности почвах.  

Методика обследования посевов   
капустных культур для выявления       
болезней и вредителей [2] 

Учёт болезней 

При образовании 1–3 настоящих ли-
стьев обследуют посевы озимых и яро-

вых капустных культур на поражённость 
чёрной ножкой. Для этого на селекцион-
ных и семеноводческих посевах отбирают 

по диагонали поля 10 равноудалённых 
учётных площадок (проб). На каждой 

площадке выкапывают по 10 растений (по 
пять в двух смежных рядках), осматри-
вают стебель, корневую шейку, корень. 

Определяют количество здоровых расте-
ний и поражённых чёрной ножкой. 

При образовании 4–6 настоящих ли-
стьев обследуют посевы яровых капуст-
ных культур на поражённость растений 

пероноспорозом и фомозом. Учётные 
площадки располагают так же, как и при 
обследовании на поражённость чёрной 

ножкой. На каждой учётной площадке 
осматривают все розеточные листья рас-

тений, устанавливают количество здоро-
вых и поражённых листьев и вычисляют 

распространённость и развитие болезни 
на листьях. 

Весной в начале возобновления вегета-

ции озимых капустных культур посевы 
обследуют на поражённость растений 

снежной плесенью. При проявлении бо-
лезни отбирают 10 учётных площадок, в 
которых осматривают по 100 растений 

(по 25 растений в четырёх смежных ряд-
ках). На каждой площадке подсчитывают 

количество погибших и сильно поражён-
ных растений. Общую распространён-
ность болезни вычисляют как сумму 

процентов очажной гибели и изрежива-
ния. 

В фазе полного цветения посевы ози-
мых и яровых капустных культур обсле-
дуют на поражённость растений 

цилиндроспориозом, белой пятнистостью, 
альтернариозом, фомозом, белой ржавчи-

ной. Отбирают 10 учётных площадок, с 
которых осматривают по 100 растений, 
как и при предыдущем обследовании. На 

каждой площадке анализируют поражён-
ность стеблевых черешковых листьев рас-
тений на корню, не выкапывая их. На 

растении осматривают четыре нижних 
листа, физиологически отмершие листья не 

учитывают. На каждой учётной площадке 
анализируют 40 листьев (10 × 4), а на всей 
площади – не менее 400 (10 × 10 × 4). 

В фазе образования жёлто-зелёного 
стручка посевы озимых и яровых капуст-

ных культур обследуют на поражённость 
растений белой и серой гнилями, альтер-
нариозом, цилиндроспориозом, фо-мозом, 

вертициллёзным и фузариозным увядани-
ем, белой ржавчиной. Учётные площадки 

отбирают так же, как и при учёте на по-
ражённость чёрной ножкой. На каждой 
площадке осматривают все стебли расте-

ний и определяют распространённость 
фомоза, цилиндроспориоза, белой гнили 

на стеблях, анализируют все стручки 
учётных растений на поражённость аль-
тернариозом.  

На основании полученных при обсле-
довании посевов данных вычисляют рас-



54 

 

пространённость и развитие болезней по 
приведённым ниже балльным шкалам. 

Развитие пероноспороза, альтернарио-
за, светлой и белой пятнистости на ли-
стьях определяют по шкале, в баллах: 

0 баллов – здоровые листья; 
1 балл – поражено (покрыто пятнами) 

до 5 % поверхности листа; 
2 балла – от 5 до 25 %; 
3 балла – от 25 до 50 %; 
4 балла – от 50 до 75 %; 
5 баллов – свыше 75 %. 
Развитие альтернариоза на стручках  

определяют по шкале, в баллах: 
0 баллов – здоровые стручки; 
1 балл – на стручках мелкие поверх-

ностные пятна (до 20 шт. и более); 
2 балла – на стручках, кроме мелких 

пятен, 1–2 углублённых светло-бурых 
пятна (язвы) с чёрной каймой; 

3 балла – на стручках, наряду с мелки-
ми пятнами, 3–4 глубокие альтернариоз-
ные язвы (пятна), стручки укороченные, 
деформированные;  

4 балла – на стручках 5–6 глубоких 
язв, стручки укороченные, деформиро-
ванные, часто треснувшие. 

Степень развития болезней вычисля-
ют по формуле: 

 

𝑅 =
∑(a⋅ в)

N ⋅ K
⋅ 100, 

 

где R – степень развития болезни, %; 
      Σ(a·в) – сумма произведения числа ли-
стьев (или стручков) (а) на соответству-
ющий им балл поражения (в); 
      N – общее количество учётных расте-
ний, шт.; 
      К – высший балл поражения; 
     100 – коэффициент для пересчёта в 
проценты. 

 
Распространённость болезни вычисля-

ют по формуле: 
 

100
N

n
P , 

 

где P – распространённость болезни, %; 
      N – общее количество учётных расте-
ний в пробах, шт.; 

      n – число поражённых или погибших 
растений, шт.; 
      100 – коэффициент для пересчёта в 
проценты. 

 

Учёт вредителей 
До появления всходов капустных куль-

тур учёт крестоцветных блошек на местах 
зимовок проводят на участках площадью 
0,25 м2, по 8 проб в каждом варианте. 
Просматривают листовую подстилку и 
слой почвы 5–10 см, выбирают и подсчи-
тывают зимующих жуков. 

Места ранневесенней концентрации 
вредителей изучают путем маршрутных 
обследований. В каждой стации осматри-
вают 100 растений, по 10 в 10 местах, и 
учитывают количество вредителя на одно 
растение.  

При появлении всходов учёт кресто-
цветных блошек проводят кошением сач-
ком по 25 взмахов в четырех повторнос-
тях в каждом варианте. Количество жуков 
на 25 взмахов сачком пересчитывают на 
количество экземпляров на 1 м2, исходя из 
площади, охватываемой 25 взмахами сач-
ка, равной 7,5 м2.  

Оценку повреждённости крестоцвет-
ными блошками листовой поверхности 
проводят по шкале: 

- слабая повреждённость – повреждено 
до 25 % листовой поверхности; 

- средняя повреждённость – поврежде-
но от 25 до 50 % листовой поверхности; 

- сильная повреждённость – поврежде-
но свыше 50 % листовой поверхности. 

При образовании 4–6 настоящих ли-
стьев у ярового рапса выявляют наличие 
репной и капустной белянок, капустной 
совки, капустной моли путём осмотра 
проб из 10 растений, взятых подряд в де-
сяти разных местах участка.  

На всех капустных культурах выявля-
ют и глазомерно оценивают интенсив-
ность лёта капустной моли и рапсового 
пилильщика. 

В фазах бутонизации – начале цвете-
ния выявляют наличие на растениях рап-
сового цветоеда, семенного 
скрытнохоботника, капустной тли. Учёт 
проводят отряхиванием жуков с 10 расте-
ний, расположенных в разных местах 
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участка, в сачок, вычисляя среднее коли-
чество их на одно растение. 

Наблюдения и учёты в опытах с 

рапсом [2; 5] 
Фенология 

Фенологические наблюдения – реги-
страция очередной фазы развития с це-
лью установления различий в росте и 
развитии растений по вариантам опыта. 

Наблюдения за ростом и развитием 
растений проводятся на пробных пло-
щадках площадью 0,5–1,0 м2 на каждой 
делянке опыта. Отмечают следующие даты: 

- посева; 
- всходов – появление на поверхности 

почвы семядольных листьев. Динамику 
появления всходов определяют подсчё-
том числа взошедших растений на проб-
ных площадках после появления 
единичных всходов ежедневно или через 
сутки до появления 75–80 % взошедших 
растений; 

- образования розетки у озимого рап-
са, состоящей из 7–8 листьев, подсчиты-
вают число растений на пробных 
площадках ежедневно или через сутки до 
образования розетки у 75–80 % растений; 

- цветения, подсчитывают число рас-
тений на пробных площадках ежедневно 
или через сутки до зацветания 75–80 % 
растений, при одинаковом числе бутонов 
и цветков на растении; 

- образования зелёного стручка, под-
считывают число растений на пробных 
площадках ежедневно или через сутки до 
появления на растении 75 % зелёных 
стручков; 

- полного созревания – подсчётом чис-
ла растений на пробных площадках еже-
дневно или через сутки до высыхания 
75 % всех стручков, приобретения семе-
нами свойственной сорту окраски, влаж-
ности семян 25–30 %. 

Биометрия 

Биометрия – наблюдения за количе-
ственными показателями роста и разви-
тия растений, признаками которых 
являются густота стояния растений, вы-
сота растений, сухая масса растений и т.д. 

Наблюдения и учёты проводят на тех 
же пробных площадках, на которых про-
водили фенологические наблюдения. 

Густоту стояния растений при обра-
зовании трех–четырех настоящих ли-
стьев определяют подсчётом числа 
растений на пробных площадках. 

Густоту стояния растений озимого 
рапса после перезимовки определяют 
подсчётом сохранившихся растений на 
пробных площадках при возобновлении 
весенней вегетации. 

Густоту стояния растений и стебле-
стоя в фазе созревания определяют под-
счётом числа растений и стеблей на 
пробных площадках. 

Высоту растений определяют измере-
нием высоты главного стебля растений на 
пробных площадках по 20–30 растениям в 
фазе образования зелёного стручка. 

Определение структуры урожая  
Для определения структуры урожая в 

фазе созревания на каждой делянке с 
пробных площадок площадью 0,5–1,0 м2 
отбирают единичные образцы растений 
(пробные снопы). Растения срезают сека-
тором на уровне корневой шейки, связы-
вают, прикрепляют этикетки с названием 
опыта, варианта, повторности и помеща-
ют в мешки. 

В лаборатории в каждом единичном 
образце определяют показатели: 

- массу снопа, г;  
- число растений в снопе, шт.; 
- массу стеблей, листьев, стручков на 

единице площади или с одного растения, г; 
- число стручков на единице площади 

или на одном растении. Можно подсчи-
тывать раздельно число стручков на глав-
ном стебле и боковых побегах, шт.; 

- число семян с единицы площади или с 
одного растения, шт.; 

- массу семян с единицы площади или 
с одного растения, г; 

- массу 1000 семян по ГОСТ 12042-80, г 
[6]. Для этого берут две пробы по 500 се-
мян и взвешивают с точностью ± 0,01 г. 

Лабораторно-аналитические наблю-
дения 

Определяют физические и химические 
свойства почвы, содержание питательных 
элементов в вегетативных надземных орга-
нах растений и в семенах. 

Влажность почвы и запасы влаги 
определяют на глубину 150 см послойно 
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через 10 см: перед посевом или при пол-
ных всходах осенью на озимом рапсе, 
весной – на яровом рапсе и при возобнов-
лении весенней вегетации озимого рапса 
в шести точках опыта; в фазе цветения 
сортов – на пробных площадках каждой 
делянки или в двух несмежных повторе-
ниях опыта, в фазе созревания – на тех же 
пробных площадках, на которых прово-
дили отбор образцов в фазе цветения. В 
свежих единичных почвенных образцах по 
слоям почвы параллельно устанавливают 
влажность и содержание нитратной и ам-
монийной форм азота. Другие физические 
свойства почвы определяют в слое 0–40 
или 0–60 см послойно через 10 см, если 
это предусмотрено программой исследо-
ваний. 

Агрохимические показатели почвы (за 
исключением форм минерального азота) 
изучают в слое 0–60 см послойно через 10 
или 20 см, отбирая единичные почвенные 
образцы в 16 точках опыта осенью (для 
озимого рапса) и весной перед посевом 
или при полных всходах (яровой рапс), 
при возобновлении весенней вегетации 
озимого рапса. Каждый единичный обра-
зец почвы анализируют отдельно или го-
товят объединённые образцы почвы по 
слоям из двух единичных проб почвы. 
Если задачами исследований предусмот-
рено детальное изучение химических 
свойств почвы, отборы единичных поч-
венных образцов проводят на каждой де-
лянке всех или в двух несмежных 
повторениях опыта, по 3–4 точки на де-
лянке. Объединённую пробу почвы с де-
лянки формируют по изучаемым слоям из 
единичных проб этой делянки. 

Виды агрофизических и агрохимиче-
ских анализов почвы определяются целя-
ми и задачами исследования.  

Анализ растительных образцов вклю-
чает определение содержания питатель-
ных элементов в вегетативных органах 
растений: в семенах – содержание пита-
тельных элементов, масла, глюкозинола-
тов, белка; в масле – содержание 
эруковой кислоты. 

В вегетативных органах содержание 
питательных элементов определяют от-
дельно в листьях, стеблях, стручках без 
семян или в объединенной пробе, состав-
ленной пропорционально массовой доле 

этих органов в надземной биомассе. Се-
мена анализируют отдельно. 

Виды анализа растительных образцов 
и сроки их отбора для анализа определя-
ются целями и задачами исследований. 

Учёт урожая 

За несколько дней до уборки осматри-
вают опытный участок, делянки, при 
необходимости делают выключки – ис-
ключение части учётной делянки вслед-
ствие случайных повреждений или 
ошибок, допущенных во время работы. 

Уборку урожая на учётной площади 
делянки проводят после удаления по од-
ному крайнему растению с концов учет-
ных рядов в фазе образования зелёного 
стручка раздельным способом или пря-
мым комбайнированием. При раздельной 
уборке растения срезают при образовании 
50 % жёлто-зелёных стручков при влаж-
ности семян 30–33 %. При прямом ком-
байнировании перед уборкой проводят 
десикацию посевов при влажности семян 
38–40 %.  

Семена с учётной площади каждой  
делянки взвешивают и после взвешива-
ния отбирают три навески семян: две 
массой по 5,0 г, третья – 15,0 г для опре-
деления чистоты и отходов семян по ГОСТ 
12037-81 [7]. Влажность семян определя-
ют по ГОСТ 12041-82 [8]. Урожайность 
рассчитывают по формуле: 

 

У =
M ⋅ 10 ⋅ (100 – В) ⋅ (100 – C)

S ⋅ (100 – Вст.) ⋅ 100
, 

 

где У – урожайность при стандартной 
влажности семян, т/га; 
        M – масса семян с делянки, кг; 
         S – учётная площадь делянки, м2; 
         В – влажность семян при взвешива-
нии урожая, %; 
         Вст . – стандартная влажность семян 
(12 % для озимого рапса, 10 % для ярово-
го рапса), %; 
         C – отход примеси, %. 

 
Расчёт потребления питательных 

элементов, сбора масла и белка 

Потребление питательных элементов 
воздушно-сухой вегетативной биомассой 
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растений или семенами рассчитывают по 
формуле: 

 

10 СУП , 
 

где П – потребление элемента питания, кг/га; 
      У – урожай анализируемого органа 
растения (воздушно-сухой биомассы) или 
семян, т/га; 
       С – содержание питательного элемента, %. 

 
Расчёт сбора масла и сбора белка с уро-

жаем семян проводят по формулам: 
 

СМ = 
У ⋅ М ⋅ (100 – Вст)

100 ⋅ 100
, 

 

СБ = 
У ⋅ Б ⋅ (100 – Вст )

100 ⋅ 100
, 

 

где СМ – сбор масла, кг/га; 
      СБ – сбор белка, кг/га; 
        У – урожайность семян, кг/га; 
        М – содержание масла в семенах, %; 
        Б – содержание белка в семенах, %; 
        100 – коэффициент для пересчёта в 
кг/га; 

        
100

)100( стВ
 – коэффициент для пере-

счёта на стандартную влажность семян 
(12 % для озимого, 10 % для ярового рапса). 
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