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Раздел  1.
АГРОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА

УДК 631.81
Dmitry_Belozerov@mail.ru

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А. Белозёров, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»
(г. Вологда-Молочное)

Аннотация. В условиях Северного района Нечерноземной зоны 
Европейской части России при подборе оптимальной системы удо-
брения для озимой пшеницы Московская 56 можно получить уро-
жайность до 75,6 ц/га с достоверной прибавкой к контролю 38,9 
ц/га и зерно не ниже 3 класса с содержанием белка 12,05-14,25% и 
клейковины 23,1-32,1%.

Достигнутый в настоящее время уровень урожайности озимой 
пшеницы в Вологодской области 20,9-37,6 ц/га нельзя считать удо-
влетворительным [1]. При несоблюдении оптимальной агротехники, 
особенно в неблагоприятные годы, происходят изреживание и ги-
бель посевов озимой пшеницы. В то же время за счёт оптимизации 
питания растений в Московском НИИСХ «Немчиновка» получают 
урожайность озимой пшеницы 70-90 ц/га с содержанием сырого 
белка в пределах 11-13%[2].

Целью настоящего исследования является изучение влияния 
различных систем удобрения на урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы Московская 56 в условиях Вологодской обла-
сти.

Двухфакторный полевой опыт заложен на опытном поле ФГБОУ 
ВО «Вологодская ГМХА» осенью 2014 г. в пятипольном полевом 
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севообороте: викоовсяная смесь – озимая пшеница – ячмень с под-
севом клевера лугового – клевер луговой – овёс. Опыт развёрнут в 
пространстве на трёх последовательно вводимых полях. В настоя-
щей работе приводятся результаты по первому полю севооборота. 
Площадь делянок – 100 м2, повторность – трёхкратная, размещение 
вариантов – систематическое. В опыте различные системы удобре-
ния (фактор В): органическая – вариант 2, минеральная – вариант 3, 
органо-минеральная – варианты 4-6 изучаются на двух фонах (фак-
тор А): известкованном и без внесения СаСО3. Все системы удобре-
ния уравновешены по азоту. 

В опыте использовали компост на основе навоза КРС; азотно-
фосфорно-калийное удобрение марки 15 : 15 : 15 + 7% S; органоми-
неральное удобрение – ОМУ универсальное (7 : 8 : 8 + микроэлемен-
ты), модифицированное биопрепаратом бисолбифит. В качестве из-
весткового удобрения применяли известняковую муку (98% СаСО3)
[3].

Органические и известковые удобрения внесены весной 2015 г., в 
занятый викоовсяный пар под вспашку, минеральные удобрения – в 
дозе N30P30K60 осенью до посева и N50 – весной в подкормку (3-6 ва-
рианты) в период возобновления весенней вегетации озимой пшени-
цы. 

Норма высева озимой пшеницы сорта Московская 56 состав-
ляла 5 млн всхожих семян/га. Почва – дерново-среднеподзолистая 
легкосуглинистая на покровном суглинке со следующими агро-
химическими показателями: повышенной обеспеченностью гуму-
сом – 3,1%, слабокислой реакцией среды рНсол 5,1-5,2, высоким 
содержанием подвижного фосфора – 261 мг/кг и средним калия –
125 мг/кг (по Кирсанову) [4]. Результаты учета урожайности подверг-
ли статистической обработке дисперсионным методом анализа [5]. 
Качество зерна озимой пшеницы определяли в лаборатории техно-
логии и биохимии зерна ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчинов-
ка» [6].

Благоприятные погодные условия в 2016 г. способствовали фор-
мированию высокой урожайности озимой пшеницы (см. табли-
цу).
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Влияние систем удобрения на урожайность зерна озимой пшеницы, ц/га

Фактор А –
известкова-

ние
Фактор В – удобрения Урожай-

ность

Прибавка
к контролю
ц/га %

Без извест-
кования

1а. Контроль (без удобрений) 30,4 - 100,0
2а. Навоз, 50 т/га 44,7 14,3 146,9
3а. NPK, эквивалентно варианту 2 55,4 25,0 182,2
4а. Навоз – 50% дозы + NPK, эк-
вивалентно 50% дозы варианта 2 60,1 29,7 197,6
5а. Навоз +NPK, в сумме двойная 
доза, эквивалентно варианту 2 64,6 34,2 212,3
6а. ОМУ + бисолбифит 61,8 31,4 103,1

Известь
по 1,0 Нг

1б. Контроль (без удобрений) 36,8 - 100,0
2б. Навоз, 50 т/га 55,5 18,8 151,0
3б. NPK, эквивалентно варианту 2 65,6 28,9 178,5
4б. Навоз – 50% дозы + NPK, эк-
вивалентно 50% (вариант 2) 68,8 32,0 187,0
5б. Навоз +NPK, в сумме двойная 
доза, эквивалентно варианту 2 75,6 38,9 205,7
6б. ОМУ+ бисолбифит 67,8 31,0 184,4

Частное различие НСР05 = 6,2 ц/га

По системам удобрений относительно контроля все варианты по-
казали значительную прибавку. Внесение навоза и NPK в двойной 
дозе на фоне известкования обеспечило максимальную урожайность 
озимой пшеницы – 75,6 ц/га. Применение минеральных и органо-
минеральных систем удобрения способствует значительному повы-
шению содержания белка в зерне озимой пшеницы (рис. 1). 

Наибольшее содержание белка – 14,3% отмечается при внесении 
компоста КРС совместно с минеральными удобрениями в вариан-
те 5. Изучаемые системы удобрения существенно повышают содер-
жание сырой клейковины в зерне, особенно на известкованном фоне 
(рис. 2).

При этом в пятом варианте на фоне известкования зерно пшени-
цы по данному показателю соответствует 1-му классу (32,1%). 

Таким образом, при оптимизации питания озимой пшеницы за 
счёт совместного внесения органических и минеральных удобрений 
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на фоне известкования, а также подкормке азотом в дозе N50 весной 
даже в условиях Вологодской области возможно получение зерна 
1-го класса (по содержанию белка и сырой клейковины) при уро-
жайности 75,6 ц/га.

Рис. 1. Содержание белка в зерне озимой пшеницы Московская 56

Рис. 2. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы Московская 56
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВАЖНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОВСА

ДЛЯ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

А.Г. Липшин, КрасНИИСХ, ФИЦ КНЦ СО РАН, ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГАУ» (г. Красноярск)

Аннотация. В результате изучения 90 образцов овса коллекции 
ВИР (г. Санкт-Петербург) исследованы основные показатели ско-
роспелости, продуктивной кустистости, озерненности, крупнозер-
ности, массы 1000 зерен, массы зерна одного растения и, собствен-
но, урожайности.
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Красноярский край – огромная территория с различными кли-
матическими сельскохозяйственными зонами (тайга, подтайга, ле-
состепь и степь). В зависимости от зоны и обеспеченности клима-
тическими ресурсами наблюдается сильное колебание урожайно-
сти зерновых – от 12 до 50 ц/га при среднем показателе по региону 
24 ц/га [1].

Резкоконтинентальность климата, выраженная сильным колеба-
нием температур в течение года, проявлением весеннего возврата 
заморозков (III декада мая – I декада июня) и раннего наступления 
осенью (III декада августа – I декада сентября), ограничивает раз-
нообразие сельскохозяйственных культур, возможных к возделыва-
нию. Продолжительность безморозного периода, ограничивающе-
го вегетационный период по зонам, колеблется от 80 до 120 суток. 
Поэтому необходимо не просто повышать общую урожайность и 
адаптивность, но и сокращать продолжительность вегетационного 
периода. Решение этих актуальных задач по праву принадлежит се-
лекции [2-5].

Цель исследований – выделить ценные источники овса для ис-
пользования в гибридизации в Средней Сибири при создании со-
ртов, способных к максимальной адаптации в биоклиматических 
условиях региона.

Условия, материал и метод исследований. В 2015-2016 гг. в 
селекционном севообороте Красноярского НИИСХ было изучено 
90 образцов овса. Содержание гумуса в пахотном слое 0-20 см в 
среднем 6,33%. Почва с повышенным содержанием фосфора (P2O5 –
4 мг/100 г по Мачигину), очень высоким содержанием калия (K2O – 
24,9 мг/100 г), средним содержанием азота (8-10 мг/100 г почвы)
рН 7,5. Предшественник – чистый пар. Посев проводили в оптималь-
ные сроки для Красноярской лесостепи: во II-III декадах мая (22-
30 мая) селекционной сеялкой ССФК – 7, в 3-й повторности с нормой 
высева 500 всхожих зерен на 1 м2 на делянках с учетной площадью
2 м2. Полевая и лабораторная оценки селекционного материала во 
всех звеньях селекционного процесса осуществлялись по методикам 
ВИР им. Н.И. Вавилова (2012) и Б.А. Доспехову [6-7].

Погодные условия вегетационного периода 2015-2016 г. были в 
целом благоприятными для формирования высокого урожая. 
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Результаты исследований. По скороспелости выделены пленча-
тые – 62-69 суток (скороспелей стандарта Тубинский на 7-11 сут-
ки) – Envis, Troy, Karma, 2h10, V-14-s-4, Альтаир, Першерон, Anak, 
PA 7836-416, 23h2201, Сельма и голозерные 59-69 суток (скороспе-
лей стандарта Голец – на 3-11 суток) – A3-BM0584, MF-9018-117, 
MF 9224-359, A3 BM0586, 14h120.

Повышенная продуктивная кустистость наблюдалась у плен-
чатых (1,9-3,3 шт.) – AHM, Wihtaroo, Акран, Envis, PA 7836-416 
и голозерных (2,4-3,7 шт.) – Крепыш, MF 9521-280, MF 9018-117,
MF 9714-35, MF 9521-19, MF 9714-32, MF 9521-462.
Повышенная озерненность главной метелки характерна для 

пленчатых (57,5-79,4 зерна) – Л-410-09, Л-257-09, 23h2201, 2h10, 
Envis, Сельма, Талисман, Льговский 72, Эклипс и голозерных (54,1-
63,8 зерна) – MF 9521-462, Тайдон, A3 BM0584, Местный Китай,
A3 BM0586, Крепыш.

По показателю крупнозерности (масса 1000 зерен) наиболее за-
метными стали образцы пленчатых (40-48 г) – Альтаир, Wihtaroo, 
Пегас, Медведь, Корифей, Valentin, Wittebe RG, SW Betania, Яков, 
Саян, Льговский 72 и голозерных (29-39,6 г) – A3 BM0584, Керечет, 
A3 BM0586, Местный Китай, MF 9521-19, MF 9424-15, Тайдон, Кре-
пыш, MF 9714-35, MF 9521-280.

Повышенной массой зерна с одного растения обладают пленча-
тые (2,8-5 г) – Envis, Л-257-09, Акран, Л-410-09, AHM, Anak, 2h10, 
Сельма, Льговский 72, 23h2201, Талисман и голозерные (3-4,6 г) –
A3 BM0584, MF 9521-280, Крепыш, Тайдон, MF 9521-462, MF 9018-117, 
Местный Китай, A3 BM0586.

Интегрированным показателем общей продуктивности сорта, 
несомненно, является, собственно, урожайность. Наиболее высо-
кую урожайность сформировали из числа пленчатых (705-896 г) –
Местный Тунис 1, Л-337-08, Л-217-09, 50h2035, Л-410-09 и голозер-
ных (564-634 г) – Керечет, 735h85, A3 BM0584.
Вывод. Оценка образцов коллекции ВИР позволила выделить ис-

точники по скороспелости, продуктивной кустистости, озерненно-
сти, крупнозерности (масса 1000 зерен), массе зерна одного расте-
ния и, собственно, урожайности. Они будут включены в программу 
скрещивания в 2017 г.
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ
И ФОРМ ЯБЛОНИ К СТРЕССОРАМ АБИОТИЧЕСКОЙ

ПРИРОДЫ МЕТОДОМ ИНДУЦИРОВАННОЙ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА

М.Ю. Пимкин, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,
социально-педагогический институт (г. Мичуринск)

Аннотация. Произведена оценка устойчивости 7 генотипов 
яблони методом индуцированной хлорофиллфлуоресценции. Прове-
ден сравнительный анализ чувствительности быстрой и медлен-
ной фаз флуоресценции хлорофилла как диагностического критерия 
оценки стрессоустойчивости изучаемых сортов и форм.

В настоящее время яблоня является одной из самых распростра-
ненных плодовых культур в России. Такая популярность обуслов-
лена ценным биохимическим составом, высокой урожайностью 
и скороплодностью. Поэтому принятие мер, обеспечивающих 
увеличение ее урожайности, является важным шагом для соблю-
дения норм здорового питания и обеспечения организма человека 
комплексом витаминов и других полезных веществ. Однако уро-
жайность яблони может снижаться под воздействием стрессоров 
различной природы. Поэтому необходим методический аппарат, 
обладающий высокой степенью чувствительности и позволяющий 
проводить объективную количественную оценку степени чувстви-
тельности генотипа к стрессовому воздействию абиотического 
фактора. Еще одним важным требованием к методу диагностики 
являются его неразрушающий характер и возможность диагно-
стировать ответную реакцию одного и того же растительного объ-
екта на длящееся воздействие стрессового фактора. Применение 
таких методов позволяет оптимизировать селекционный процесс 
для получения генотипов, устойчивых к деструктивному действию 
стрессоров различной природы. 
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Всем вышеприведенным требованиям соответствует метод ин-
дуцированной флуоресценции хлорофилла. Целью исследования 
было изучение устойчивости сортов и форм яблони к абиотическим 
стрессорам методом индуцированной флуоресценции хлорофилла 
(ИФХ). Сравнение эффективности применения анализа быстрой и 
медленной фаз индуцированной хлорофиллфлуоресценции прово-
дили для комплексной оценки устойчивости яблони к неблагоприят-
ным абиотическим факторам и корреляционный анализ традицион-
ных методов диагностики устойчивости плодовых культур и метода 
ИФХ. Быструю фазу ИФХ измеряли прибором PAM-JUNIOR (Гер-
мания) [3], медленную – прибором ЛАТ-2К (Россия) [1, 2].

При изучении жаростойкости сортов и форм яблони между дан-
ными, полученными методом индуцированной флуоресценции хло-
рофилла, установлены высокие значения коэффициентов корреля-
ции (табл. 1).

Таблица 1

Корреляционные связи между параметрами индуцированной
флуоресценции хлорофилла при диагностике жаростойкости

изучаемых сортов и форм яблони

Корреляционные связи
между показателями ИФХ 

Стадии эксперимента
тепловой 
шок подвядание насыщение

Быстрая фаза – медленная фаза 0,61 0,91 0,90

Быстрая фаза – медленная фаза 
(динамический показатель) 0,64 0,92 0,87

Медленная фаза – медленная 
фаза (динамический показатель) 0,88 0,95 0,93

Значения, полученные при подсчете отношения максимального 
значения оценок к минимальному среди всей выборки изучаемых 
генотипов, позволяют сделать вывод о большей чувствительности 
параметров медленной фазы ИФХ, а именно – динамического по-
казателя (табл. 2).
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Таблица 2
Отношение максимального значения оценок ИФХ к минимальному

среди всей выборки изучаемых генотипов при диагностике
жаростойкости сортов и форм яблони

Стадии эксперимента Быстрая фаза Медленная фаза
Медленная фаза 
(динамический 
показатель)

Контроль 1,03 1,36 1,55
После теплового шока 1,32 2,37 2,27
После подвядания 5,50 5,47 5,53
После насыщения 8,27 8,29 9,42

При изучении солеустойчивости сортов и форм яблони также 
установлено наличие высоких значений коэффициента корреляции 
между параметрами ИФХ и балльной оценкой некротического по-
ражения листовой ткани (табл. 3).

Таблица 3

Корреляционные связи между параметрами индуцированной
флуоресценции хлорофилла и балльной оценкой некротизации листьев 

при диагностике солеустойчивости сортов и форм яблони

Корреляционные связи
между показателями ИФХ

и балльной оценкой некрозов

NaCl Na2SO4

0,3% р-р 0,6% р-р 0,6% р-р 1,2% р-р

Быстрая фаза – медленная фаза 0,88 0,73 0,80 0,78
Быстрая фаза – медленная фаза 
(динамический показатель) 0,60 0,63 0,83 0,80
Быстрая фаза – балльная оценка 
некрозов -0,75 -0,71 -0,82 -0,62
Медленная фаза – медленная фаза 
(динамический показатель) 0,90 0,97 0,97 0,96
Балльная оценка некрозов – мед-
ленная фаза -0,92 -0,70 -0,76 -0,76
Балльная оценка некрозов – мед-
ленная фаза (динамический по-
казатель) -0,86 -0,67 -0,75 -0,73
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Анализ отношения максимального значения оценок к минималь-
ному среди всей выборки генотипов позволяет сделать вывод: из-
учение медленной фазы ИФХ является наиболее чувствительным 
способом оценки степени устойчивости сортов и форм яблони к за-
солению, т.е. позволяет фиксировать более тонкие различия между 
близкими по степени устойчивости образцами (табл. 4). 

Таблица 4

Отношение максимального значения оценок к минимальному среди
всей выборки изучаемых генотипов при диагностике солеустойчивости

Вариант 
опыта Быстрая фаза Медленная 

фаза

Медленная 
фаза

(динамический 
показатель)

Балльная
оценка некро-

зов

NaCl
Контроль 1,07 1,30 1,21 0

0,3 % р-р 1,22 2,57 3,56 3,00

0,6 % р-р 8,20 22,36 50,12 1,74

Na2SO4

Контроль 1,04 1,40 1,49 0

0,6 % р-р 1,85 2,00 2,25 1,64

1,2 % р-р 2,48 2,80 3,61 1,69

При выявлении степени толерантности сортов и форм яблони к не-
гативному эффекту, оказываемому катионами тяжелых металлов, уста-
новлена высокая степень корреляционной зависимости между параме-
трами индуцированной флуоресценции хлорофилла и балльной оцен-
кой площади некротического поражения листовых пластин (табл. 5).

Однако анализ критерия отношения максимального значения 
оценок к минимальному среди всей выборки изучаемых генотипов 
при диагностике устойчивости генотипов яблони к стрессовому воз-
действию тяжелых металлов позволяет сделать вывод о большей 
чувствительности метода анализа медленной фазы индуцированной 
флуоресценции хлорофилла (табл. 6).
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Таблица 5

Корреляционные связи между параметрами индуцированной
флуоресценции хлорофилла и балльной оценкой некротизации листьев 

при диагностике солеустойчивости сортов и форм яблони

Корреляционные связи между
показателями ИФХ

и балльной оценкой некрозов

CoCl2 NiCl2

75 мг/л 150 мг/л 75 мг/л 150 мг/л

Быстрая фаза – медленная фаза 0,86 0,65 0,96 0,85
Быстрая фаза – медленная фаза (ди-
намический показатель)

0,96 0,67 0,95 0,91

Быстрая фаза – балльная оценка 
некрозов

-0,95 -0,96 -0,96 -0,93

Медленная фаза – медленная фаза 
(динамический показатель) 

0,95 0,96 0,94 0,83

Балльная оценка некрозов – мед-
ленная фаза 

-0,83 -0,76 -0,86 -0,83

Балльная оценка некрозов – медлен-
ная фаза (динамически показатель) 

-0,89 -0,75 -0,92 -0,97

Таблица 6

Отношение максимального значения оценок к минимальному среди
всей выборки изучаемых генотипов при диагностике устойчивости

сортов и форм яблони к негативному действию катионов тяжелых металлов

Вариант 
опыта Быстрая фаза Медленная фаза

Медленная фаза (ди-
намический 
показатель)

CoCl2
Контроль 1,15 1,16 1,28
75 мг/л 1,63 2,39 3,00
150 мг/л 1,42 1,79 2,10

NiCl2
Контроль 1,17 1,25 1,30
75 мг/л 4,2 9,57 10,27
150 мг/л 3,81 8,5 6,96

Таким образом, на основании проведенных исследований мож-
но сделать вывод, что для оценки степени устойчивости исходного 
материала и гибридных сеянцев к неблагоприятным абиотическим 
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факторам среды (жара, загрязнение среды ксенобиотиками) в каче-
стве наиболее чувствительного диагностического критерия эффек-
тивнее использовать показатели медленной фазы индуцированной 
флуоресценции хлорофилла.
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОЗИМОЙ РЖИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ БИОЭНЕРГЕТИКОМ «NAGRO»

А.В. Пьяных, ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ»

Аннотация. Представлены результаты сравнительного ана-
лиза предпосевной обработки семян двух сортов озимой ржи в Ке-
меровской области биоорганическим наноудобрением – биоэнерге-
тиком «NAGRO». Установлено, что в опыте 2015-2016 гг. обра-
ботка семян биоэнергетиком не оказала существенного влияния на 
энергию прорастания и лабораторную всхожесть. Отмечены не-
которые положительные результаты в энергии прорастания у со-
рта Влада в 2015 г. Возможно, наблюдаемая реакция семян ржи на 
действия биоэнергетика «NAGRO» применительно к их посевным 
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качествам обусловлена тем, что для исследования взяли семена пи-
томника размножения второго года, и без того имеющие высокие 
посевные качества. Этот фактор мог способствовать снижению 
эффективности влияния биоэнергетика. 

Главной задачей агропромышленного комплекса является полу-
чение стабильно высоких урожаев сельхозпродукции с хорошими 
технологическими качествами. Одним из технологических приёмов, 
повышающих продуктивность зерновых культур, является подготов-
ка посевного материала. Большое значение в экологическом земле-
делии имеет обработка семян биопрепаратами, которые активируют 
биохимические процессы в семенах, увеличивают энергию прорас-
тания и всхожесть, обеспечивают защиту от болезней и вредителей, 
увеличивают урожайность и улучшают качественные характеристи-
ки продукции [1, 5]. Одним из эффективных биопрепаратов явля-
ются наноорганические удобрения «NAGRO», обладающие высокой 
биолого-физиологической активностью [4].

В связи с этим целью исследований явилось изучение влияния 
предпосевной обработки семян озимой ржи биоэнергетиком «NA-
GRO» на посевные качества (энергия прорастания и лабораторная 
всхожесть).

Исследования проводились в 2015-2016 гг. в Кемеровской обла-
сти на двух сортах озимой ржи – Тетра-короткая (Р-2) и Влада (Р-2),
обработанные биоэнергетиком из расчета 1 л на т семян на фоне 
контроля (без обработки). Закладку семян на энергию прорастания 
и лабораторную всхожесть проводили на 7 день после обработки се-
мян в соответствии с методикой ГОСТ Р 52325-2005 [2]. Влияние 
обработки на посевные качества семя оценивали по величине разма-
ха варьирования (V,%) [3]. Энергия прорастания семян озимой ржи 
сорта Тетра-короткая варьировала по годам на контроле и на фоне 
обработки семян биоэнергетиком «NAGRO» от 94 до 96% (V = 2%), 
а у сорта Влада – от 92 до 96% (V = 4%) (табл. 1).

Таким образом, обработка семян биоэнергетиком «NAGRO» че-
рез 7 суток не оказала существенного влияния на энергию прорас-
тания. Некоторая положительная реакция проявилась у сорта Вла-
да. 
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Таблица 1

Влияние обработки семян биоэнергетиком 
на энергию прорастания в Кемеровской области, %

Сорт
Контроль Обработанные семена

V, %
2015 2016 2015 2016

Тетра-короткая 96 96 95 94 2

Влада 93 92 96 94 4

Среднее 95 94 96 94 2

V, % 3 4 2 1 -

Лабораторная всхожесть семян без обработки биоэнергетиком со-
рта Тетра-короткая составила в 2015 и 2016 гг. 97%, при этом всхо-
жесть семян, обработанных биоэнергетиком, была ниже – 95 и 96% 
соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Влияние обработки семян биоэнергетиком 
на лабораторную всхожесть в Кемеровской области, %

Сорт
Контроль Обработанные семена

V, %
2015 2016 2015 2016

Тетра-короткая 97 97 95 96 2

Влада 97 95 96 95 2

Среднее 97 96 95,5 95,5 -

V, % 1 2 2 2 -

Лабораторная всхожесть семян озимой ржи Влада без обработ-
ки биоэнергетиком в 2015 г. составила 97%, а обработанной – 96%. 
В 2016 г. лабораторная всхожесть семян сорта Влада на контроле и 
обработанных биоэнергетиком была одинаковой и составила 95%. 
Практические не выявлены отличия в лабораторной всхожести у 
обоих сортов на контроле и обработанных биоэнергетиком. Таким 
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образом, обработка семян биоэнергетиком не оказала влияния на ла-
бораторную всхожесть.

Установлено, что через 7 суток обработка семян биоэнергетиком 
не оказала положительного влияния на энергию прорастания и лабо-
раторную всхожесть. Наблюдаемая реакция семян ржи обоих сортов 
на влияние биоэнергетика «NAGRO» на их посевные качества, воз-
можно, объясняется тем, что исследования проводились на семенах 
питомника размножения второго года, и без того имеющих высокую 
энергию прорастания. Возможно, этот фактор повлиял на отсутствие 
действий биоэнергетика. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ 
ГОЛОЗЕРНЫХ ФОРМ ОВСА ПО МАССЕ 1000 ЗЕРЕН

Т.Н. Рябова, ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» (г. Ижевск)

Аннотация. Представлены результаты экологической оценки 
селекционных номеров голозерных форм овса посевного по массе 
1000 зерен. Установлено, что изменение массы 1000 зерен овса на 
70,3% зависит от влияния абиотических факторов. На основании 
проведенных исследований выделился селекционный номер КП-25/11, 
обладающий относительно высокой массой 1000 зерен, высокой 
стабильностью и низкой отзывчивостью на изменение условий. 

Овес – одна из наиболее важных и распространенных зерновых 
культур в России. Основные его посевы сосредоточены в Централь-
ном районе Нечерноземной зоны, Волго-Вятском регионе, Сибири, 
на Урале и Дальнем Востоке. В Удмуртской Республике овес занима-
ет около 84 тыс. га, что составляет примерно 3% от всей площади его 
посевов в России. В настоящее время в связи с совершенствованием 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур и перера-
ботки сырья повышается интерес к сортам голозерного овса. 

Основным направлением селекции голозерного овса являются 
увеличение урожайности и улучшение качественных показателей 
зерна [2]. 

Крупность зерна у голозерного овса – один из показателей, опре-
деляющих семенную и продовольственную значимость сорта. В 
условиях производства предпочтение отдается сортам с крупным 
или среднекрупным зерном [6]. Масса 1000 зерен голозерного овса 
сильно варьирует как внутри колоска, так и внутри метелки, на что 
в большей степени влияют погодные условия выращивания и сорто-
вые особенности [3].

В России селекционная работа по голозерному овсу ведется не-
систематически. Существующих сортов голозерного овса недоста-
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точно, кроме того, некоторые из них не полностью удовлетворяют 
требованиям производства, поскольку не обладают комплексом цен-
ных качеств и экологической пластичностью.

В связи с этим была поставлена цель: охарактеризовать селекци-
онные номера голозерных форм овса посевного по массе 1000 зерен, 
параметрам пластичности и стабильности к изменениям условий 
среды.

Объект, методика и условия проведения исследований. Объек-
том исследований являлись селекционные номера голозерных форм 
овса посевного селекции ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчинов-
ка», в качестве стандарта был взят сорт голозерного овса Вятский, 
который включен в Государственный реестр селекционных дости-
жений и допущен к использованию по Удмуртской Республике.

Экологическое испытание селекционных номеров голозер-
ных форм овса проводили на опытном поле АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» в 2012-2016 гг. в соответствии общепринятым методи-
кам [4]. При статистической обработке результатов исследований 
использовали метод дисперсионного анализа [1], показатели эколо-
гической пластичности и стабильности массы 1000 зерен рассчиты-
вали по методике С.А. Эберхарта и У.А. Рассела (1966), представ-
ленной в Методике расчета и оценки параметров экологической пла-
стичности сельскохозяйственных культур [5].

Метеорологические условия значительно отличались по годам 
изучения. Вегетационный период 2012 г. отличался избыточным 
увлажнением (135% от средних многолетних данных) и повышен-
ной температурой воздуха. Условия 2013 г. оказались неблагоприят-
ными для формирования урожайности овса. Осадков выпало 68% от 
нормы. Весна 2014 г. была сухая и жаркая. Однако в фазу кущение-
выход в трубку наблюдались обильное выпадение осадков и отно-
сительно низкие среднесуточные температуры воздуха. Гидротер-
мические условия 2015 г. в весенний и начальный летний периоды 
вегетации характеризовались низкой влагообеспеченностью при по-
вышенных среднесуточных температурах. Период налива зерна вы-
дался прохладным и влажным. Вегетационный период 2016 г. харак-
теризовался повышенной температурой воздуха и недостаточным 
количеством осадков в начале и во второй половине вегетации.
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Почвы опытных участков дерново-среднеподзолистые среднесу-
глинистые со средним (2,1-2,5 %) содержанием гумуса, с повышен-
ным и высоким (131-248 мг/ кг почвы) содержанием подвижного 
фосфора, с содержанием обменного калия – от среднего до очень 
высокого (103-256 мг/кг почвы), с обменной кислотностью – от сла-
бокислой до близкой к нейтральной (рН 5,1-5,6). 

Результаты исследований. В результате оценки селекционных 
номеров голозерных форм овса посевного установлено, что масса 
1000 зерен изменялась в зависимости от условий выращивания и со-
ртовых особенностей. 

Расчет доли влияния каждого из факторов показал, что большее 
влияние на показатель «масса 1000 зерен» оказывают абиотические 
условия, на долю которых приходится 70,3%. Доля генотипа состав-
ляет 6,5%, на взаимодействие «генотип-среда» приходится 19,5%.

Относительно благоприятные абиотические условия (Ij = 3,7) 
способствовали формированию массы 1000 зерен 32,5-35,2 г. Суще-
ственное увеличение данного показателя на 1,2-1,3 г было отмече-
но у селекционных номеров КП-24/11 и КП-25/11 по сравнению с 
массой 1000 зерен стандартного сорта Вятский при НСР05 – 1,1 г
(см. таблицу).

Масса 1000 зерен голозерных селекционных номеров овса посевного

Селекционный 
номер

Масса 1000 зерен, г
bi Sd2

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. сред-
няя

Вятский (st) 33,9 23,6 24,0 36,3 24,3 28,4 1,3 12,5
КП-24/11 35,2 28,5 25,0 33,3 26,7 29,8 1,0 2,1
КП-25/11 35,1 32,1 23,8 34,3 29,9 31,0 1,0 2,2
КП-26/11 33,1 30,9 23,5 32,9 30,8 30,2 0,8 4,0
КП-54/11 32,5 35,7 26,7 36,2 27,8 31,8 0,9 8,8
НСР05 1,1 2,9 1,9 1,8 1,5 0,7 - -
Ij – индекс 
условий среды 3,7 -0,1 0,8 4,4 -2,3 - - -

Самой высокой отзывчивостью на изменение условий характери-
зовался сорт Вятский с коэффициентом пластичности bi = 1,3. Дан-
ный сорт требователен к условиям выращивания и способен сфор-
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мировать  крупное  зерно только  при высоком  уровне  агротехники. 
Селекционные номера голозерных форм КП-26/11 и КП-54/11 об-

ладали низкой реакцией (bi = 0,8 и bi = 0,9 соответственно) на изме-
нение условий произрастания. Эти номера лучше использовать на 
экстенсивном фоне. 

Наиболее стабильными по массе 1000 зерен были селекционные 
номера КП-24/11(Sd2 = 2,1) и КП-25/11 (Sd2 = 2,2). Сорт Вятский и 
селекционный номер КП-54/11 имели низкую стабильность (Sd2 = 
= 8,8-12,5). Относительно средняя стабильность (Sd2 = 4) была от-
мечена у номера КП-24/11. 

Таким образом, статистический анализ полученных данных позво-
лил установить, что для целей селекции голозерного овса на крупно-
зерность можно использовать селекционный номер КП-25/11, имею-
щий относительно высокое значение показателя массы 1000 зерен, 
низкую отзывчивость на изменение условий выращивания и высо-
кую стабильность. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

М.П. Селюк, ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» (г. Новосибирск)

Аннотация. Изучено влияние природных и антропогенных фак-
торов на видовой состав возбудителей корневых гнилей яровой пше-
ницы. Выявлено доминирование микромицетов рода Fusarium spp. в 
патогенном комплексе на подземных органах яровой пшеницы.

Во многих регионах мира, в том числе и в Сибири, одной из наи-
более распространенных и вредоносных групп болезней зерновых 
культур являются корневые гнили, ежегодно снижающие урожай-
ность на 25% и более. Под действием корневых гнилей происходят 
изреживание, угнетение роста, нарушение динамики органогенеза 
растений, ухудшается формирование всех системообразующих эле-
ментов структуры урожая, значительно снижается качество продук-
ции, возможно ее загрязнение токсинами фитопатогенов [1; 2; 3].

В последние годы некоторые авторы отмечают усиление вредо-
носности гнилей в Поволжском, Уральском, Волго-Вятском, Цен-
тральном, Центрально-Черноземном, Западносибирском регионах, 
Республике Мордовия [4-6]. В агробиоценозах зерновых культур 
корневая гниль обычно имеет сложную этиологию, обусловленную 
климатическими факторами и региональными технологиями.

В связи с этим целью исследований является влияние погодных 
условий и предшественников на многолетнюю динамику и локали-
зацию основных возбудителей корневой гнили на подземных орга-
нах яровой пшеницы в условиях нулевой технологии возделывания 
в южной лесостепи Западной Сибири. 

Исследования проводили в 2010-2016 гг. в производственных 
условиях ООО «Рубин» Краснозерского района Новосибирской об-
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ласти, тип почвы – чернозем обыкновенный, предшественники – го-
рох, пшеница по гороху, монокультура пшеницы с 2003 г., обработка 
почвы отсутствует (No-till) по общепринятым методикам [7].

По результатам исследований выявлено, что большинство вы-
деленных из подземных органов яровой пшеницы таксонов отно-
сились к группе патогенных грибов, вызывающих обыкновенную и 
фузариозную корневые гнили яровой пшеницы, однако были отме-
чены также слабопатогенные и сапротрофные микромицеты. Доми-
нирующим компонентом микоценоза подземных органов пшеницы, 
возделываемой по технологии No-till в южной лесостепи, являлись 
грибы рода Fusarium. Они были распространены на подземных ор-
ганах пшеницы в среднем по годам на уровне 64,9%. B. sorokiniana 
был выделен из 26,8% подземных органов пшеницы. Грибы рода Al-
ternaria составляли около 8,3% микоценоза в среднем по годам. 

Было отмечено значительное видовое разнообразием грибов рода 
Fusarium, которые характеризуются приуроченностью к определен-
ным типам почв, гидротермическим условиям, органам растений, от-
личаются по чувствительности к фунгицидам. Существенную долю 
выделенных грибов составили высокотоксичные агрессивные виды 
F. sporotrichioides (Sherb.), F. poae (Peck) Wr., F. avenaceum (Fr.) Sacc., 
F. equiseti (Corda) Sacc., комплекс видов F. oxysporum (Schlecht). 

Главным природным абиотическим фактором, обусловившим 
многолетнюю динамику численности патогенных микромицетов на 
подземных органах пшеницы, являлись погодные условия вегета-
ции. Доля влияния этого фактора составила на B. sorokiniana 77,7%. 
Так, в увлажненные вегетационные периоды при ГТК > 1 домини-
рование B. sorokiniana в составе микоценоза достигало 42,1%, была 
выявлена тесная зависимость (r = 0,83) размера его экологической 
ниши в подземных органах яровой пшеницы от суммы осадков. 

Менее зависимыми от погодных условий были микромицеты ро-
дов Alternaria и Fusarium. Доля влияния этого фактора на указанные 
таксоны составила 35,18 и 54,55% соответственно. Это объясняется 
разнообразием фузариевых грибов и их лучшей адаптацией к по-
чвенной среде (наличие различных структур для выживания: скле-
роциев, хламидоспор, микро- и макроконидий). Вторым по значимо-
сти среди исследованных по влиянию на состав микоценоза подзем-
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ных органов пшеницы был антропогенный фактор – севооборот. На 
доминирование B. sorokiniana степень его влияния составила 12%, 
на Alternaria spp. и Fusarium spp. степень влияния этого фактора 
была незначительной – 1,3-4,9%.

Локализация основных возбудителей корневой гнили имела свои 
особенности на фоне нулевой обработки почвы (см. таблицу).

Локализация патогенных микромицетов на подземных органах
яровой пшеницы при прямом посеве, %

Органы 
яровой 
пшеницы

Bipolaris sorokiniana Alternaria spp. Fusarium spp.

лимиты среднее лимиты среднее лимиты среднее

Первич-
ные кор-
ни 3,0÷47,0 15,5 3,0÷35,0 12,8 43,0÷100,0 77,0

Эпико-
тиль 13,0÷46,7 24,1 3,0÷13,3 8,3 53,0÷95,0 77,3

Вторич-
ные кор-
ни 3,0÷26,7 12,7 3,0÷80,0 20,4 10,0÷100,0 67,0

Основа-
ние сте-
бля 10,0÷100,0 35,6 3,0÷27,0 13,9 30,0÷90,0 52,7

НСР05 4,9 5,6 5,9

При прямом посеве отмечено смещение соотношения темноцвет-
ных и светлоокрашенных грибов в пользу B. sorokiniana на основа-
нии стебля и эпикотиле по сравнению с корневой системой. Так, на 
первичных корнях оно составило в среднем 1 : 5, а на основаниях 
стеблей только 1 : 1,5, т.е. конкурентная способность B. sorokiniana 
при прямом посеве яровой пшеницы выше на соломистых органах, 
где в отдельных образцах он составлял 100% патогенного комплек-
са. Грибы рода Fusarium имели преимущество, составляя 100% па-
тогенного комплекса корневой гнили на корневой системе.

Таким образом, при возделывании пшеницы по нулевой техно-
логии выявлено расхождение экологических ниш темноокрашенно-
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го гриба B. sorokiniana и светлоокрашенных грибов рода Fusarium.
B. sorokiniana был более конкурентоспособным на околоземных со-
ломистых органах, а грибы рода Fusarium – на корневой системе при 
доминировании последних в общем патогенном комплексе корневой 
гнили яровой пшеницы. 
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ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОВОГО СОРГО

 ПО СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

В.И. Старчак, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (г. Саратов)

Аннотация. В работе рассматриваются результаты оценки 
комбинационной способности ОКС зернового сорго по морфологиче-
ским признакам и урожайности в системе тестерных скрещиваний. 
Выполнена дифференциация сортообразцов по общей комбинацион-
ной способности и хозяйственно-ценным параметрам.

В селекции зернового сорго применяются различные методы 
оценки комбинационной способности. Однако наиболее часто ру-
ководствуются методом топкросса, причем в качестве тестеров ис-
пользуются 2-4 стерильные линии, а в качестве опылителей – боль-
шое (>10) число линий и сортов. Определение комбинационной спо-
собности при таком подходе позволяет дифференцировать исходный 
материал и применять его в селекционной практике в соответствии с 
выявленными статистическими характеристиками.

Материал и методика. Гибриды F1 сорго высевали на опытном 
поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Площадь делянки – 7,7 м2. По-
вторность – трехкратная. Размещение делянок – рендомизированное 
(Доспехов, 2011). В качестве тестеров использовали ЦМС-линии:
А2КВВ 114, А2КВВ 181, А1Ефремовское 2, а в качестве опылителей –
12 сортов и линий, созданных в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 

Комбинационную способность родительских форм определяли 
по методу топкросса (Савченко, 1984). Статистическая обработка 
результатов исследований выполнена в программе AGROS 2.09 ме-
тодом дисперсионного анализа.

Результаты исследований. В опыте выявлена значительная из-
менчивость морфологических признаков сортообразцов зернового 
сорго (табл. 1). Причем размах (интервал) варьирования составил: 
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высота растений – 88,1-129,8 см; длина флагового листа – 15,1-29,8 см; 
ширина флагового листа – 2,7-4,3 см; длина метелки – 12,3-23,7 см; 
ширина метелки – 2,8-9,9 см; выдвинутость ножки – 7,6-29,6 см; 
масса 1000 зерен – 11,1-46,3 г; урожайность зерна – 2,4-4,7 т/га.

Таблица 1

Параметры сортообразцов зернового сорго 
по морфофизиологическим признакам, 2016 г.

Сортообразцы

Высота 
расте-
ний при 
созрева-
нии, см

Длина 
фла-
гового 
листа, 
см

Шири-
на фла-
гового 
листа, 
см

Длина 
метел-
ки, см

Ширина 
метел-
ки, см

Выдви-
нутость 
ножки, 
см

Масса 
1000 

зерен, г

Уро-
жай-
ность, 
т/га

Старт 102,4 26,1 3,9 18,2 9,9 29,6 20,9 3,4
Пищевое 35 100,5 16,9 2,7 19,0 7,0 24,4 20,1 2,4
Меркурий 102,8 19,7 3,4 17,4 8,2 18,4 11,1 3,3
Топаз 106,3 19,1 2,7 12,3 3,8 21,0 23,5 2,4
Зенит 88,1 20,1 2,4 10,2 2,8 19,2 25,8 4,6
Волжское-44 128,7 25,7 3,4 22,9 7,2 14,5 25,6 2,9
Волжское-4 129,8 19,2 2,7 23,7 6,5 18,7 27,8 2,7
Аванс 109,9 19,2 2,6 19,8 5,7 14,7 37,4 4,7
Азарт 106,5 22,9 3,2 14,1 5,0 7,6 35,8 3,7
Гелеофор 93,9 15,1 2,7 15,9 6,0 13,7 30,4 4,3
Л 34/14 124,5 25,8 3,0 16,9 5,0 20,5 46,3 2,3
Л 67/13 116,5 29,8 4,3 18,5 6,2 25,4 26,9 3,8
НСР 0,5 20,4 7,3 0,9 7,7 2,9 8,1 14,1 1,4

Наибольшее значение параметров выявлено у следующих со-
ртообразцов: по высоте растений – Волжское 4, Волжское 44,
Л 34/14; по длине флагового листа – Л 67/13, Старт, Л 34/14, Волж-
ское 44; по ширине флагового листа – Л 67/13, Старт, Меркурий, 
Волжское 44; по длине метелки – Волжское 4, Волжское 44, Аванс; 
по ширине метелки – Старт, Меркурий, Волжское 44; по выдвину-
тости ножки – Старт, Л 67/13, Пищевое 35; по массе 1000 зерен –
Л 34/14, Аванс, Азарт; по урожайности – Аванс, Зенит, Гелеофор.

В опыте выявлена дифференциация сортообразцов общей комби-
национной способности по изучаемым признакам растений. Оценка 
общей комбинационной способности сортообразцов зернового сор-
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го позволила наметить пути их использования в селекции на уро-
жайность и признаки, характеризующие габитус растений (табл. 2).

Таблица 2

ОКС сортообразцов зернового сорго 
по селекционно-ценным признакам, 2016 г.

Сортообразцы

Высо-
та рас-
тений 
при 
созре-
вании

Длина 
фла-
гового 
листа

Ши-
рина 
фла-
гового 
листа

Длина 
метел-
ки

Ши-
рина 
метел-
ки

Вы-
двину-
тость 
ножки

Масса 
1000 
зерен

Уро-
жай-
ность

Старт с н н в в н с в
Пищевое 35 в н с с в с н с
Меркурий н н н с с в с с
Топаз с с н н н н н в
Зенит н в в с н в в в

Волжское-44 с в с с с с с с
Волжское-4 в с в в в с н с

Аванс н в с в н с н с
Азарт н с с н с н в н

Гелеофор с с в н в в в в
Л 34/14 в н н с с н в н
Л 67/13 н в в с н в в н

_____________
Примечание: в – высокая ОКС; с – средняя ОКС, н – низкая ОКС.

Так, в селекции на урожайность целесообразно использовать со-
рта Старт, Топаз, Зенит, Гелеофор; на массу 1000 зерен – Азарт, Ге-
леофор, Л 34/14, Л 67/13; на высокорослость – Пищевое 35, Волж-
ское 4, Л 34/14; по наибольшим параметрам флагового листа – Зенит, 
Волжское 44, Аванс, Л 67/13; по размерам метелки – Старт, Пище-
вое 35, Волжское 4.

Для получения урожайных и высокогетерозисных гибридов в се-
лекционную программу следует включать сорта Старт, Зенит, Гелео-
фор, отличающиеся высокой общей комбинационной способностью 
по комплексу признаков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
НА ОСНОВЕ КУРИНОГО ПОМЕТА

В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ

П.С. Шоля, ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» (г. Тверь)

Аннотация. В статье представлены данные по влиянию органи-
ческих удобрений на основе куриного помета (пометно-опилочный 
компост, биокомпост, верми-удобрение) при двух технологиях воз-
делывания ячменя (без применения и с применением баковой смеси 
гербицидов (гранстар + эстет + пума супер 75).

В связи с сокращением применения органических и минераль-
ных удобрений на полях Нечерноземья возникла проблема утили-
зации таких отходов производства, как куриный помет, который по-
лучают на крупных птицефабриках Тверского региона. Куриный по-
мет является высококонцентрированным органическим удобрением, 
применение которого под многие сельскохозяйственные культуры 
практически не уступает минеральным как по химическому составу, 
так и по характеру действия на культурные растения. На птицефа-
бриках Тверской области используют в качестве подстилки древес-
ные опилки, которые в соотношении с куриным пометом 1 : 1 после 
хранения в течение 6 месяцев преобразуются в пометно-опилочный 
компост (ПОК). Современные технологии приготовления органиче-
ских удобрений на основе куриного помета позволяют получить с 
использованием ПОК экологически чистые и безопасные удобрения, 
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такие как биокомпост (БК) и верми-удобрения (ВУ), которые можно 
с успехом применять под сельскохозяйственные культуры [1].

Однако применение представленных выше удобрений на почвах, 
имеющих высокую потенциальную засоренность как семенами, так 
и вегетативными органами размножения сорняков, не всегда оправ-
дано вследствие сильного засорения культур и снижения их урожай-
ности и качества продукции. Поэтому в технологии возделывания 
культур необходимо применять гербициды, а лучше их смеси, спо-
собные подавлять как однодольные, так и двудольные сорняки.

В связи с этим в 2014-2016 гг. был заложен и проведен полевой 
двухфакторный опыт с использованием органических удобрений на 
основе куриного помета и баковой смеси гербицидов при выращи-
вании ячменя.

Фактор А (гербициды в посевах ячменя): 1 – без гербицидов;
2 – гранстар (10 г/га) + эстет (400 мл/га) + пума супер 75 (800 мл/га). 

Гранстар – селективный гербицид фирмы «Дюпон де Немур» 
(Швейцария) содержит 750 г/га трибенурон-метила. Предназначен 
для борьбы с двудольными, в том числе и многолетними сорняками, в 
посевах озимых и яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес). 

Эстет – послевсходовый системный гербицид компании «Байер 
КропСайенс» (Германия) содержит 600 г/л 2,4-Д (2-этилгексиловый 
эфир). Предназначен для борьбы с однолетними и многолетними 
двудольными сорняками на посевах зерновых колосовых культур и 
кукурузы. 

Пума супер 75 – высокоселективный гербицид компании «Бай-
ер КропСайенс» (Германия) содержит 69 г/л феноксапроп-П-этила и
75 г/л мефенпирдиэтила (антидот). Предназначен для послевсходо-
вой обработки ячменя и пшеницы против широкого спектра одно-
летних злаковых сорняков. 

Таким образом, применяемая баковая смесь гербицидов предна-
значена для борьбы с однодольными и двудольными малолетними и 
многолетними сорняками.

Фактор В (удобрения на основе куриного помета): 1 – контроль 
(без удобрений (БУ); 2 – пометно-опилочный компост (ПОК); 3 – 
биокомпост на основе куриного помета (БК); 4 – верми-удобрение 
«Биостронг» (ВУ). 
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ПОК – высококонцентрированное органическое удобрение. Со-
отношение компонентов: помет куриный – опилки равно 1 : 1. 

Биокомпост (БК) представляет собой органическое удобрение, 
полученное по технологии, разработанной ВНИИМЗ путем аэроб-
ной твердофазной ферментации органического сырья, основным 
компонентом которого является куриный помет. 

Верми-удобрение (ВУ) «Биостронг» является органической пи-
тательной смесью, полученной путем переработки органического 
сырья калифорнийскими червями, основным компонентом которой 
является куриный помет.

Характеристика изучаемых удобрений представлена в табл. 1. Все 
варианты опыта с применением органических удобрений на основе 
куриного помета были выравнены по содержанию азота. При норме 
внесения 10 т/га физической массы поступало питательных веществ 
с ПОК – 564, БК – 179 и ВУ – 161 кг/га NPK.

Таблица 1

Агрохимическая характеристика применяемых удобрений

Название 
удобрения

Массовая доля, %

рН
влага зола

органи-
ческое 
веще-
ство

общий 
азот

общий 
фосфор

общий 
калий

ПОК 57,01 18,35 81,65 2,68 6,75 3,70 8,55
БК 62,03 38,07 61,93 2,94 1,15 0,61 7,55
ВУ 67,58 60,56 39,44 2,63 0,87 1,48 7,83

Все исследования проводились по общепринятым методикам. 
Агротехника ячменя – общепринятая для хозяйств Тверской об-
ласти. Органические удобрения вносили вручную в норме 10 т/га 
под культивацию на глубину 8-10 см. Сорт ячменя – Гонар. Пред-
шественник – картофель. Посев ячменя производили семенами ка-
тегории ЭС с нормой высева 5 млн шт. всхожих семян/га 30 апреля-
3 мая; опрыскивание посевов баковой смесью гербицидов – ран-
цевым опрыскивателем «Жук» в фазу кущения, уборку урожая – 
сплошным способом комбайном «SampoTerrion 2010» 21-31 августа 
в 2014-2016 гг. соответственно.
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Условия вегетационных периодов 2014-2016 гг. по количеству 
выпавших осадков и по среднесуточной температуре воздуха от-
личались как от среднемноголетних значений, так и между собой. 
Данное обстоятельство позволило получить урожайность ячменя в
2014 г. на уровне 11,9-32,7 ц/га, в 2015 г. – 30,1-45,5, в 2016 г. – 16,5-
26 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние удобрений на основе куриного помета и баковой смеси
гербицидов на урожайность ячменя, 2014-2016 гг.

Фактор А Фактор В
Урожайность, ц/га

Прибавка
от удобрений от гербицидов

2014 г. 2015 г. 2016 г. в сред-
нем ц/га % ц/га %

Без герби-
цидов

без удо-
брений

12,3 30,1 16,5 19,6 - - - -

ПОК 16,2 37,8 24,0 26,0 +6,4 +32,6 - -

БК 12,0 31,9 21,7 21,9 +2,3 +11,7 - -

ВУ 11,9 34,1 23,3 23,1 +3,5 +17,9 - -

В среднем 13,1 33,5 21,4 22,7 - - - -

Гранстар +
+ эстет +
+ пума 
супер 75

без удо-
брений

19,7 32,7 18,3 23,6 - - +4,0 +20,4

ПОК 32,7 45,5 26,0 34,7 +11,1 +47,0 +8,7 +33,5

БК 22,8 37,5 24,0 28,1 +4,5 +19,1 +6,2 +28,3

ВУ 26,6 36,0 25,6 29,4 +5,8 +24,6 +6,3 +27,3

В среднем 25,5 37,9 23,5 29,0 - - +6,3 +27,8

НСР05 0,96 1,92 1,44 - - - - -

НСР05 по А 0,48 0,96 0,72 - - - - -

НСР 05 по В 0,68 1,36 1,02 - - - - -
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Как видно из представленных данных, в среднем за 3 года иссле-
дований урожайность ячменя изменялась от 19,6 до 34,7 ц/га. Боль-
шую прибавку урожайности, равную 6,4 и 11,1 ц/га, или 32,6 и 47%, 
обеспечивало применение пометно-опилочного компоста. Другие 
удобрения были менее эффективны и увеличивали урожайность на 
11,7 и 24,6%, оставляя преимущество за верми-удобрением. Данная 
зависимость связана с разным содержанием питательных веществ 
в изучаемых удобрениях (см. табл. 1). Определение действия ба-
ковой смеси гербицидов показало, что в среднем она увеличивала 
урожайность ячменя на 6,3 ц/га, или на 27,8%. При этом примене-
ние баковой смеси гербицидов на фоне изучаемых удобрений по-
давляло сорняки и увеличивало урожайность на 27,3-33,5%. Дан-
ные табл. 2 убедительно свидетельствую о большей хозяйствен-
ной эффективности баковой смеси гербицидов при применении 
пометно-опилочного компоста, где урожайность ячменя возросла на
8,7 ц/га, или на 33,5%. Повышение урожайности с применением ба-
ковой смеси гербицидов связано со снижением засоренности ячменя. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о высо-
кой биологической эффективности смеси, равной 86,1-93,1%. К кон-
цу вегетации ячменя засоренность, выраженная в воздушно-сухой 
массе сорняков, на фоне применения баковой смеси гербицидов со-
ставила в среднем 9,93 г/м2, на безгербицидном фоне – 140,70 г/м2. 
При этом засоренность вариантов применения пометно-опилочного 
компоста и верми-удобрения на фоне баковой смеси гербицидов 
была ниже в 23,3 и 20,6 раз по сравнению с аналогичными варианта-
ми на безгербицидном фоне.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы размораживания 
замороженных ягод земляники и выявления потерь сока при длитель-
ном их хранении. Замораживание ягодной продукции является весьма 
актуальным вопросом, так как эти ягоды ценны по микро- и макро-
составу, но из-за сезонности произрастания малодоступны. Соко-
отдача является важным фактором, так как большие потери сока 
свидетельствуют о вытекании из продукта важных элементов.

Состояние и товарный вид замороженных ягод в значительной 
степени определяет потеря сока при дефростации. В период хра-
нения замороженных продуктов она заметно изменяется. Изучение 
вопросов сокоотдачи ягод при размораживании весьма важно, так 
как при размораживании происходит вытекание сока и вместе с ним 
снижается количество витаминов, макро- и микронутриентов ягод, 
соответственно снижается качество продукта, заложенного на хра-
нение. В связи с этим возникает необходимость выявления различ-
ных оптимальных способов замораживания и размораживания ягод 
с целью сохранения их качества на высоком уровне.

Влияние низких температур приводит к нарушению гистологиче-
ской и цитологической структур растительного сырья в виде льдоо-
бразования, сопровождающего этот процесс.

В настоящее время малоизученными являются вопросы, связан-
ные с различными способами дефростации плодово-ягодной про-
дукции, ее влияния на вкусовые и качественные показатели дефро-
стированной продукции и на определение влагоудерживающей спо-
собности. 
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В связи с этим изучались вопросы размораживания заморожен-
ных ягод земляники различными способами. Размораживание ягод 
проводили до достижения внутри ягоды температуры 5ºС двумя спо-
собами: при комнатной температуре 18ºС в течение 1 ч 40 мин, и 
в СВЧ печи «LG» MS-2022G с частотой микроволн 2,450 МГц при 
мощности 150 Вт в течение 4-5 мин, в зависимости от сорта.

Как показывают исследования (см. таблицу), в варианте с комнат-
ной температурой при размораживании сразу после быстрого замо-
раживания наименьшая сокоотдача наблюдается у сортов Гигантела 
(2,7%) и Виктория (2,5%). В отличие от них у сортов Елизавета и 
Лорд сокоотдача выше примерно в 1,5-2 раза (4,7 и 4,4% соответ-
ственно). Самая высокая сокоотдача у сорта Хани – 7,4%. 
Сокоотдача ягод земляники при низкотемпературном замораживании

(-40°С) и хранении (-18°С), %

Сорта

Потери сока, %
сразу после замора-

живания
через 4 месяца хра-

нения
через 10 месяцев 

хранения
при ком-
натной t 
(18°С)

в СВЧ- 
печи (150 

Вт)

при ком-
натной t 
(18°С)

в СВЧ- 
печи

(150 Вт)

при ком-
натной t 
(18°С)

в СВЧ- 
печи

(150 Вт)
Елизавета
Гигантела
Хани
Лорд
Виктория

4,7
2,7
7,4
4,4
2,5

3,4
1,5
5,5
2,1
1,6

9,7
6,4
16,1
7,6
6,4

4,7
2,2
8,6
4,1
2,8

13,1
8,4
22,5
12,1
10,2

7,4
3,3
11,8
6,1
4,9

Среднее по 
сортам 4,3 2,8 9,2 4,5 13,3 6,7
НСР05 2,15 0,66 4,10 1,00 4,19 1,64

В процессе низкотемпературного хранения отмечается повыше-
ние потерь сока у всех сортов в среднем от 4,3 до 9,2% после четырех 
месяцев хранения и до 13,3% – после десятимесячного хранения. 

После четырех месяцев низкотемпературного хранения меньшая 
сокоотдача наблюдается у сортов Виктория и Гигантела – 6,4%. Вы-
сокой сокоотдачей отличился сорт Хани – 16,1%. У сортов Елизавета 
и Лорд также выявлено повышение сокоотдачи – до 9,7 и 7,6%.
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После 10 месяцев низкотемпературного хранения у сортов Елиза-
вета, Лорд и Виктория отмечается заметное повышение сокоотдачи 
в варианте с комнатной температурой. Меньшая сокоотдача наблю-
дается у сорта Гигантела 8,4%. У сорта Хани выявлена наибольшая 
потеря сока – 22,5%. За весь период хранения у этого сорта потери 
сока при размораживании при комнатной температуре составили 
около 60%.

Из этого следует, что сорта различаются по влагоудерживающей 
способности. В процессе хранения установлено устойчивое возрас-
тание потерь сока. Выявлено, что по режимам дефростации наи-
меньшие потери сока при размораживании характеры для варианта 
со сверхвысокочастотными токами. 

При дефростации в СВЧ-печи были рассмотрены различные ре-
жимы (70 Вт, 150 Вт, 230 Вт, 350 Вт, 500 Вт). По результатам иссле-
дований был выбран самый оптимальный режим для земляники – 
применение мощности 150 Вт, время размораживания от 4 до 5 мин, 
так как ягоды имеют различные размеры – специальный режим для 
оттаивания замороженных продуктов, при котором они подвергают-
ся микроволновому излучению малой мощности. При этом режиме 
произошло полное размораживание ягод с минимальной сокоотда-
чей 1,5-1,6% в сортах Гиганетла и Виктория и максимальная – 5,5% 
у сорта Хани. После четырех месяцев хранения потери сока у сортов 
Гигантела и Виктория составили 2,2 и 2,8%. Это почти в 1,5 раза 
меньше, чем при размораживании при комнатной температуре. Та-
кие же результаты получены и по остальным сортам.

Сокоотдача у ягод земляники после 10 месяцев хранения при 
дефростации в СВЧ-печи также почти в 2 раза меньше, чем при деф-
ростации при комнатной температуре.

При обычном методе размораживания витамины и минеральные 
вещества легко разрушаются. По различным литературным данным, 
при применении микроволн при размораживании эти вещества со-
храняются лучше (Пашеных и др., 1996).

Микроволны – электромагнитные волны короткой длины и вы-
сокой частоты. Высокочастотные волны производятся магнетроном, 
который направляет энергию через волны в печь, где энергия про-
никает в пищу, вызывая при этом вибрацию молекул и образование 
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тепла, выделяемого самими продуктами. Испаряемая вода поднима-
ется вверх в виде пара, что способствует процессу размораживания 
(Рожина, 2005; Грецов, 2007). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что быстрое замора-
живание и последующее длительное хранение вызывают необрати-
мые разрушения в клеточной и тканевой структурах плодов и ягод, 
влекущие за собой изменение внешнего вида, особенно консистен-
ции продукта.

Однако степень этих изменений различается в зависимости от 
скорости замораживания, сортовых различий и режимов заморажи-
вания.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения надежно-
сти зерноуборочного комбайна за счет внедрения системы контро-
ля технологического процесса, обеспечивающей эффективное функ-
ционирование рабочих органов, в частности наклонной камеры, в 
условиях максимально допустимой загрузки.

Проблема использования высокоэффективных сельскохозяй-
ственных машин носит общегосударственный характер. При произ-
водстве зерна уборка урожая является одним из завершающих, наи-
более сложных, трудоемких и ответственных этапов. Ее эффектив-
ность во многом определяется продолжительностью работы. Однако 
под влиянием различных факторов простои зерноуборочных ком-
байнов по техническим причинам достигают 25%. В повышении на-
дежности зерноуборочных комбайнов важным элементом является 
совершенствование конструкции отдельных элементов, в частности 
системы контроля загрузки наклонной камеры [1, 2].

Проведенный анализ современного состояния технологий уборки 
зерна показал, что она должна выполняться в оптимальные сроки, без 
потерь, обеспечивать сохранность качества продукции. Однако в слож-
ных производственных и климатических условиях (повышенная влаж-
ность, сжатые сроки уборки) процент потерь превышает значения, до-

Раздел  2.
РАЗВИТИЕ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ НАУКИ
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пустимые агротехнологическими требованиями: потери зерна от 0,5% 
до 1,5% (в зависимости от способа уборки), чистота зерна в бункере 
должна быть не менее 96% и дробление семенного зерна не более 2%.

Прежде всего данный показатель связан с несовершенствованием 
и высокой степенью загруженности рабочих органов зерноубороч-
ного комбайна. Основной выход в подобной ситуации – разработка 
системы контроля технологического процесса зерноуборочного ком-
байна.

Для исключения работы наклонной камеры в условиях высокой 
загрузки хлебной массой предлагается использовать усовершенство-
ванную систему контроля загрузки зерноуборочного комбайна [3, 4]. 
Разработанная система контроля состоит (рис. 1) из датчика 4, пре-
образователя 5, усилителя 6, компаратора 7 и блока поправок 8 с за-
датчиком характеристик обрабатываемого материала, соединенного 
с компаратором 7, причем датчик 4 выполнен в виде потенциометра, 
связанного с цилиндрической пружиной натяжителя 2, и жестко за-
креплен на корпусе наклонной камеры 1, а цилиндрическая пружина 
2 расположена вдоль цепочно-планчатого транспортера 10 наклон-
ной камеры [5, 6].

Рис. 1. Система контроля технологического процесса загрузки 
наклонной камеры зерноуборочного комбайна:

1 – наклонная камера; 2 – цилиндрическая пружина; 3 – подшипник
приводного вала; 4 – датчик контроля интенсивности;

5 – преобразователь; 6 – усилитель опорного сигнала; 7 – сравнивающий 
блок; 8 – источник опорного сигнала; 9 – информационное табло;

10 – цепочно-планчатый транспортер; 11 – ведомый вал
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С целью подтверждения необходимости внедрения системы кон-
троля технологического процесса загрузки наклонной камеры в зер-
ноуборочный комбайн были проведены лабораторные исследования.

На первом этапе производились точная настройка датчика контро-
ля интенсивности загрузки наклонной камеры зерноуборочного ком-
байна и его адаптация к конструктивно-технологическим параметрам 
механизма натяжения цепочно-планчатого транспортера, калибровка 
сравнивающего блока. Данная операция выполнялась непосредствен-
но перед установкой на лабораторную установку (рис. 2).

Рис. 2. Настройка датчика контроля интенсивности загрузки 
наклонной камеры зерноуборочного комбайна:

1 – ноутбук; 2 – аналогоцифровой преобразователь USB3000;
3 – датчик контроля интенсивности; 4 – измерительный элемент
датчика контроля интенсивности; 5 – информационное табло

На втором этапе эксперимента в качестве функции оптимизации 
были выбраны параметры пружины, обеспечивающие рациональное 
усилие натяжения цепочно-планчатого транспортера.

Цель исследований – определение возможностей контроля уси-
лий цепочно-планчатого транспортера с помощью пружины натяж-
ного механизма.

В результате была получена графическая зависимость (рис. 3), 
анализ которой показывает, что зависимость между величиной сжа-
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тия пружины и усилием цепочно-планчатого транспортера не явля-
ется линейной, т.е. в условиях перегрузок сжатие пружины не отра-
жает в полной мере возникающих усилий.

Рис. 3. Зависимости величины сжатия пружины 
от усилия цепочно-планчатого транспортера

Благодаря работе системы контроля исключается действие на-
клонной камеры в условиях перегрузок, снижаются нагрузки на 
цепочно-планчатый транспортер и приводной вал наклонной каме-
ры, что приводит к повышению ресурса работы узлов и надежности 
всей конструкции.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ СРЕД

В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

М.С. Дмитриев, ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» (г. Ярославль)

Аннотация. Сходство процессов, происходящих в естествен-
ных природных условиях при осаждении естественных кристалли-
ческих горных пород, позволяет использовать данные о процессах 
гидратации и твердения вяжущих веществ на основе кальция для 
установления теоретических предпосылок получения грунтобето-
нов. 
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В целях удешевления строительства в цементы добавляют тон-
комолотые минеральные добавки. Одновременно имеются природ-
ные нерудные ископаемые – глины и суглинки, обладающие высокой 
удельной поверхностью частиц, гипотетически позволяя использо-
вать их в качестве активных инертных добавок в цементы. Это тем 
более интересно, что 80% всех осадочных пород составляют глини-
стые породы. На долю свободного кремнезема SiО2 приходится до 
12% земной коры, при этом до 43% ее веса составляет окись крем-
ния, входящая в состав различных кристаллических горных пород 
[1, 2]. Поэтому использование высокодисперсных аморфных горных 
пород в сельском строительстве является актуальной проблемой. 
Так как аморфное и нестабильное кристаллическое состояния при 
определенных условиях достаточно легко изменяются, вещества с 
ковалентными связями являются наиболее перспективными из ги-
дравлических вяжущих, обеспечивающих длительный рост прочно-
сти бетонов, упрочнение цементного камня в результате продолже-
ния процесса гидратации и самоустранения дефектов структуры.

SiО2 –  инертный минерал, нерастворимый в воде и в кислотах, но 
щелочи постепенно переводят кремнезем в раствор с образованием 
солей кремниевой кислоты [2]. Важнейшими соединениями безво-
дных алюмосиликатов являются прочные горные породы – полевые 
шпаты, на долю которых приходится более половины веса земной 
коры. Под действием углекислого газа, воды и температурных коле-
баний окружающей среды природные силикаты и алюмосиликаты 
медленно разрушаются (выветриваются). Основными нераствори-
мыми в воде продуктами распада алюмосиликатов являются крем-
незем SiО2 (песок) и каолин Al2О3 · 2SiО2 · 2Н2О (глина).

Продукты выветривания представляют собой водосодержащие 
новообразования аморфной структуры высокодисперсных коллоид-
ных частиц. При этом переходе алюмосиликат присоединяет воду, 
изменяет свой химический состав и значительно увеличивается в 
объеме, что приводит к аморфизации системы и аккумулированию 
энергии. Последнее является причиной дальнейшего превращения 
осадочных горных пород. Песок и глина создают минеральную 
основу всех видов почв. Из искусственных нерастворимых в воде 
безводных силикатов наиболее известно стекло Na2О · CaО · 6SiО2.), 
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но вода медленно вымывает из тончайшего поверхностного слоя 
стекла соединения натрия. 

Подобно воде, но более энергично действуют и кислоты (кроме 
плавиковой). Поэтому стекло, находившееся некоторое время в кон-
такте с водой и кислотами, далее практически не разрушается, по-
тому что из тончайшего поверхностного слоя вымыт самый раство-
римый компонент. Напротив, вследствие значительного преоблада-
ния соединений кремния в составе стекла действие на него щелочей 
носит постоянный характер, поэтому хранящиеся длительное время 
в стеклянных сосудах щелочные жидкости обычно содержат незна-
чительные примеси растворимых в воде силикатов [2].

Теоретическим обоснованием возможности использования в 
строительстве грунтоцементов и грунтобетонов с использованием 
глин и суглинков служат сведения из геологии об условиях возник-
новения осадочных и метаморфических силикатных горных пород 
и составе основных породообразующих минералов. Поэтому мож-
но констатировать, что в земной коре наиболее широко представле-
ны водные и безводные силикаты и алюмосиликаты калия, натрия 
и кальция, а также натриево-кальциевые, калиево-кальциевые и 
натриево-калиево-кальциевые водостойкие минеральные образова-
ния, содержание щелочноземельных и щелочных окислов в которых 
изменяется в широких пределах [3].

Многие из процессов образования осадочных горных пород проис-
ходят при температурах и давлениях, близких к тем, которые протека-
ют при приготовлении строительных бетонов и растворов гидравли-
ческого твердения, следовательно, они могут моделироваться в стро-
ительстве. Щелочная среда, создаваемая гидратными соединениями 
щелочных и щелочноземельных металлов, является определяющим 
процессом синтеза минеральных веществ щелочноземельного алю-
мосиликатного состава, играющих роль структурообразующих эле-
ментов при формировании твердых камнеподобных материалов. 

Для проверки возможности приготовления водоустойчивых грун-
тоцементов были изготовлены образцы. Грунтоцемент замешивался 
вручную на стальном листе. Вначале перемешивалось 36 л суглинка 
естественной влажности с 24 л речного (отмытого) песка средней 
крупности естественной влажности. После тщательного перемеши-
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вания в течение 6 мин туда добавлялось 6 л портландцемента марки 
300, после чего композиция еще раз перемешивалась в течение 5-6 
мин до получения однородной смеси темно-серого цвета, после чего 
туда добавлялось 12 л воды, и размешивание продолжалось еще в 
течение 5-6 мин до получения однородной консистентной тестоо-
бразной композиции, которая забивалась в пластмассовые формы 
для изготовления образцов. Заполненные композицией формы поме-
щались во влажную среду. 

Образцы выдерживались в течение 28 суток, после чего были про-
изведены механические испытания. Исследование образцов на сжатие 
проводилось на универсальной разрывной машине ИР 5057-50 с фик-
сацией максимального разрушающего усилия. Перед испытаниями 
образцы обмеривались и взвешивались.

Прочность грунтоцемента после 28 суток выдержки состави-
ла не менее 5,12 МПа при среднем значении прочности 5,48 МПа. 
Максимальное значение прочности образцов после 28 суток вы-
держки равнялось 6,14 МПа. Для проверки водостойкости образцы 
помещались в воду, в которой они находятся второй год без замет-
ных изменений.

Прочностные характеристики грунтоцементов хорошо укладыва-
ются в существующие ГОСТы для приготовления кладочных рас-
творов, предназначенных для кирпичной кладки и приготовления 
тяжелых грунтобетонов [4], что позволяет использовать грунтоце-
менты в сельском малоэтажном строительстве. При низком содер-
жании цемента и отсутствии крупного заполнителя это позволит 
возводить сооружения почти полностью из местных строительных 
материалов, причем стоимость строительства может быть снижена 
как минимум на треть только за счет экономии цемента [5]. Несо-
мненно, исследования необходимо продолжить в целях определения 
морозостойкости и наиболее оптимального состава композиции, а 
также способа ее приготовления.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАДЕЛКИ СОЛОМЫ
НА УДОБРЕНИЕ

М.К. Кононова, ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» (г. Ярославль)

Аннотация. По результатам полевого опыта 2016 г. был 
установлен способ заделки соломы на удобрение, способствую-
щий наименьшей засоренности посева вико-овсяной смеси, – ком-
бинированная система поверхностно-отвальной обработки по-
чвы.

Устойчивость современного земледелия основывается на 
адаптивно-ландшафтной системе его ведения и, в первую очередь, 
на приемах биологизации, среди которых важное место занимает ис-
пользование соломы на удобрение [1]. 

Солома является важным источником органического вещества, 
способствует улучшению физико-химических свойств почвы и по-
вышает ее микробиологическую активность [2].

Однако одним из факторов, ограничивающих широкое приме-
нение соломы на удобрение, является повышение засоренности по-
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севов [3]. Так, при внесении измельченной соломы увеличиваются 
численность и биомасса сорных растений по сравнению с техноло-
гией удаления соломы с поля [4].

В связи с этим целью работы было выявление наиболее опти-
мального способа заделки соломы как органического удобрения 
на дерново-подзолистых глееватых среднесуглинистых почвах на 
основе анализа показателей обилия сорных растений в посеве вико-
овсяной смеси.

Исследования проводились в 2016 г. в многолетнем трехфак-
торном полевом опыте, заложенном на опытном поле ФГБОУ ВО 
«Ярославская ГСХА». По данной теме изучались следующие фак-
торы и варианты: фактор «система основной обработки почвы» (от-
вальная, поверхностно-отвальная; поверхностная), фактор «система 
удобрений» (без удобрений и солома предшественника – ячменя в 
норме 3 т/га), по фактору «защита растений от сорняков» приведе-
ны усредненные данные. В 2016 г. выращивались однолетние тра-
вы на зеленую массу (вико-овсяная смесь сортов Ярославская 136 и 
Лев). Численность, сухую массу, групповой состав сорных растений 
определяли по методике Б.А. Смирнова и В.И. Смирновой. Погод-
ные условия вегетационного периода 2016 г. характеризовались по-
вышенной среднесуточной температурой и недостатком осадков в 
период всходов и в середине вегетации по сравнению со среднемно-
голетними данными. 

Результаты определения засоренности посева вико-овсяной сме-
си в 2016 г. на фоне применения соломы на удобрение вполне со-
гласуются с литературными данными и выражаются в повышении 
как общей численности, так и общей сухой массы сорных растений 
в сравнении с фоном без удобрений.

Однако значения показателей обилия сорных растений при внесе-
нии соломы на удобрение в разрезе различных способов ее заделки 
заметно отличались (см. таблицу).

Так, при отвальной обработке запашка соломы привела к по-
вышению общей численности сорняков на 29% (из них многолет-
них – на 45,4%, малолетних – на 22,4%), общей сухой массы − на 
37,1% (за счет многолетних видов сухая масса малолетников снизи-
лась в 2,8 раза) по сравнению с неудобренным фоном. 
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Влияние системы основной обработки почвы и 
удобрений на засоренность посева вико-овсяной смеси

Обработка Удобре-
ние

Численность
сорных растений, шт/м2

Сухая масса
сорных растений, г/м2

много-
летние

мало-
летние всего много-

летние
мало-
летние всего

Отвальная Без удо-
брений 32,8 81,7 114,5 58,1 37,4 95,5
Солома 47,7 100,0 147,7 117,6 13,4 131,0

Поверхностно-
отвальная

Без удо-
брений 44,2 76,3 120,5 38,7 28,9 67,6
Солома 37,3 70,2 107,5 77,3 9,7 87,0

Поверхност-
ная

Без удо-
брений 73,8 44,8 118,6 97,3 29,1 126,4
Солома 122,8 94,7 217,5 187,8 8,1 195,9

При ежегодных поверхностных обработках заделка соломы в 
верхний 6-8-сантиметровый  слой почвы способствовала наиболь-
шей засоренности посева вико-овсяной смеси, причем по общей 
численности и численности многолетних видов сорняков – суще-
ственно в сравнении с фоном без удобрений. Увеличение численно-
сти составило 83,3% (многолетних – 66,4%, малолетних – 211,1%), 
общей сухой массы – 55% (причем только за счет многолетних 
видов, сухая масса малолетников, как и при отвальной обработке, 
снизилась). По сравнению с отвальной обработкой засоренность на 
поверхностной увеличилась по численности на 47,3%, по сухой мас-
се – на 49,6%. Это объясняется постоянным пополнением верхне-
го слоя почвы семенами сорняков, вносимых с соломой зерновых 
культур, а благоприятные водно-воздушные и питательные условия 
этого слоя способствуют довольно быстрому прорастанию семян 
сорняков, обусловливая засоренность посевов. 

Иные значения были получены при использовании комбиниро-
ванной поверхностно-отвальной обработки, где вспашка проводится 
один раз в четыре года, а поверхностные обработки – в остальные три. 
Здесь применение соломы на удобрение, которая в 2015 г. была заде-
лана поверхностно под урожай 2016 г., способствовало наименьше-
му усилению засоренности посева вико-овсяной смеси. В сравнении 
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с фоном без удобрений общая численность сорняков выросла всего 
на 5,8%, сухая масса – на 28,5%. Заделка соломы при такой обработ-
ке способствовала меньшей засоренности посева однолетних трав 
даже в сравнении с отвальной (по численности – на 13,7%, по сухой 
массе – на 33,6%). Это можно объяснить более эффективным спо-
собом очищения обрабатываемых слоев почвы от семян сорняков. 
Вспашка, проводимая периодически, способствует заделке верхнего 
слоя почвы вместе с семенами в нижний, где они остаются на про-
тяжении 3-4 лет (в это время осуществляются поверхностные без-
отвальные обработки) и многие из них теряют свою жизнеспособ-
ность под действием микроорганизмов и представителей почвенной 
мезофауны либо, потеряв запасные вещества при прорастании, не 
достигают поверхности почвы. Соответственно, в следующий пери-
од отвальной обработки (через 3-4 года) на поверхность почвы вы-
носится уже более очищенный от семян слой, а заделывается – более 
засоренный.

Таким образом, по результатам 2016 г. с точки зрения засорен-
ности посева вико-овсяной смеси наиболее эффективным способом 
заделки соломы в дерново-подзолистую глееватую среднесуглини-
стую почву на удобрение является применение комбинированной 
поверхностно-отвальной обработки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ БУНКЕРОВ
ДЛЯ СУШКИ СЕМЯН РАПСА

Н.М. Максимов, ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»
(г. Великие Луки)

Аннотация. В статье рассматривается проблема послеубороч-
ной обработки семян рапса. Представлены результаты исследова-
ний сушки семян рапса на вентилируемых бункерах. Намечены пути 
дальнейшего совершенствования бункерных установок.

Рапс – ценнейшая мелкосеменная масличная культура, широко 
возделываемая в мире и набирающая популярность в России. Мно-
гообразие продуктов, получаемых из этой культуры, обуславливает 
её ценность и значимость для экономики страны.

Наиболее уязвимым звеном во всём технологическом процессе 
производства семян рапса является послеуборочная обработка, на 
которую приходится до 40% общих потерь семян. Семена данной 
культуры в силу малых размеров и содержания жиров в большей 
степени подвержены перегреву по сравнению с семенами зерновых 
колосковых культур, поэтому во избежание количественных и каче-
ственных потерь сушка должна осуществляться на более «мягких» 
режимах. Особенно остро стоит проблема сушки семян в северо-
западной части Российской Федерации, где погодно-климатические 
условия на период уборки рапса зачастую оставляют желать лучше-
го [1-2]. 

К сожалению, в настоящее время в России специальных машин 
для возделывания, уборки и послеуборочной доработки семян рап-
са  не выпускается. Применяемая старая техника для сушки семян 
малоэффективна, так как не отвечает агротехническим требованиям 
и, следовательно, требует модернизации.

Среди имеющегося зерносушильного оборудования поточных 
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линий важное место принадлежит бункерам активного вентилирова-
ния зарубежного и отечественного производства. Данные установки 
универсальны и применяются практически на всех этапах послеубо-
рочной доработки семян, включая консервацию, предварительный 
нагрев, сушку и охлаждение зернового материала. Их по праву мож-
но считать главным элементом зерноочистительно-сушильных ком-
плексов, построенных как по типовым, так и нестандартным про-
ектам [3].

По имеющимся данным, на долю использования бункеров для 
сушки семян приходится всего лишь 7% из числа имеющихся 
зерносушилок, применяемых в семеноводческих хозяйствах Рос-
сии, хотя потенциал использования этих установок значительно 
выше. Низкое использование бункеров активного вентилирования 
для сушки семян рапса обусловлено рядом сдерживающих факто-
ров:

неравномерностью сушки из-за уплотнения нижних слоев се-
мян; 

быстрым уменьшение интенсивности сушки по мере переме-
щения воздуха в межстенном пространстве, связанным со значи-
тельным сопротивлением агента сушки из-за большой толщины
слоя; 

низкой производительностью процесса сушки по причине ис-
пользования маломощного источника нагрева воздуха. 

Для организации эффективного процесса сушки семян рапса 
было разработано несколько конструкторских решений, которые 
дают возможность повысить эффективность работы вентилируе-
мых бункеров [3-5]. Для расширения функциональных возмож-
ностей бункера активного вентилирования и снижения энергоём-
кости процесса сушки семян рассматривалась возможность мо-
дернизации воздухораспределительной системы бункера, а также 
замены выпускного устройства. По предлагаемому техническому 
решению был получен патент на полезную модель [3] и сделана 
экспериментальная установка. Общий вид сушильной камеры мо-
дернизированного бункера активного вентилирования представлен 
на рисунке.
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Общий вид сушильной камеры бункера

Материалы и методы. В уборочный период были проведены 
производственные испытания усовершенствованного образца бун-
кера активного вентилирования на базе БВ-25 (СКБ по сушилкам 
«Брянсксельмаш») с его непосредственной привязкой к технологи-
ческой линии зерноочистительно-сушильного комплекса на базе хо-
зяйства ООО «Веть» Себежского района Псковской области.

Процесс сушки семян рапса осуществлялся как на базовом, 
так и модернизированном вентилируемом бункере, которые вхо-
дили в состав отделения вентилируемых бункеров ОБВ-100 
зерноочистительно-сушильного комплекса. Электрокалориферы, 
установленные на всасывающем окне вентилятора, были демонти-
рованы, а подача агента сушки осуществлялась от теплогенератора 
ТАУ-1,5, соединённого с вентилятором посредством воздуховодов. 
Высушиваемой культурой являлся яровой рапс сорта Викрос продо-
вольственного назначения.

Начальная влажность обрабатываемой партии семян была в пре-
делах 19-24%. Замер влажности семян осуществлялся при помощи 
влагомера Wile-65. Температура агента сушки замерялась штатным 
термометром и не превышала 60°С. Регулировка температуры аген-
та сушки осуществлялась в теплогенераторе путём подмешивания 
атмосферного воздуха к подогретому. Температура семян, располо-
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женных в межстенном пространстве вентилируемого бункера, кон-
тролировалась при помощи термозонда в трех точках по высоте, а 
также по толщине насыпи относительно центральной трубы.

Результаты исследований. В ходе производственных испыта-
ний было выявлено, что при температуре агента сушки 55°С и сред-
ней температуре нагрева 47°С пограничные слои семян, находящие-
ся возле центральной трубы и непосредственно соприкасающиеся 
с агентом сушки, нагреваются до 55-60°С, в то время как наружные 
слои семян имели температуру не более 20°С. Неравномерность на-
грева по ширине составила 30-32°С (для базового бункера БВ-25) 
и 12-14°С (для бункера БВ-25 с коробами). Применение многока-
нальной системы воздухораспределения на основе коробов позволи-
ло уменьшить неравномерность нагрева семян в кольцевом объёме 
бункера в 2,5 раза, время сушки семян в 1,5 раза [6-8].

Были взяты пробы семян на выходе из бункера, и дополнительно 
проведен их качественный анализ. Результаты анализа качественных 
показателей семян представлены в таблице.

Качественные показатели семян

Показатели № партии
1 2 3 4 5

Начальная влажность семян, % 21 19 20 20 21
Температура, °С:
агента сушки 58 55 60 56 58
нагрева семян 46 44 49 45 46

Всхожесть, % 86 89 81 86 85
Энергия прорастания, % 82 84 77 80 79

Анализ качественных показателей семян показал, что выбранные 
режимы сушки позволили сохранить качество семян. Показатели 
«всхожесть» и «энергия прорастания» находятся в пределах 82-86% 
и 79-84% соответственно. Данные значения соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 52325-2005. 

Выводы. Предлагаемая конструктивная схема бункера активного 
вентилирования показала достаточную эксплуатационную надёж-
ность, технологичность и качество выполняемого процесса. Даль-
нейшие исследования направлены на оптимизацию конструкции су-
шильной камеры с целью снижения гидродинамического сопротив-
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ления слоя семян, что позволит уменьшить удельные энергозатраты 
и более эффективно использовать вентилируемые бункеры при по-
точной обработке семян.
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О ВЛИЯНИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОСЦИЛЛИРОВАНИЯ
ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА В РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ

ЗЕРНОСУШИЛКАХ НА ПРОЦЕСС СУШКИ

С.А. Марченко, ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА» (г. Иваново)

Аннотация. Предложен вариант интенсификации процесса 
сушки в рециркуляционных зерносушилках за счет осцилляции зер-
нового материала.

Одним из основных технологических процессов, имеющих 
влияние на продолжительность цикла послеуборочной обработ-
ки зерна, качество и себестоимость продукции оказывает сушка 
зернового материала, которую в основном ведут при постоянной 
температуре агента сушки в неподвижном или медленно движу-
щемся слое. 

Однако температура зерна в данном процессе быстро возраста-
ет и достигает предельно допустимых значений, но при этом влаж-
ность не успевает приблизиться к кондиционной. Все это вынуждает 
использовать агент сушки с пониженной температурой, что увели-
чивает экспозицию сушки, либо в противном случае происходит 
снижение качественных показателей зерна.

Решением проблемы может стать использование осциллирующих 
режимов сушки, что позволяет повысить эффективность процесса 
по сравнению с сушкой с постоянной температурой. Под осцилли-
рующими режимами понимается попеременная подача высоко- и 
низкотемпературного агента сушки либо отлежка нагретого зерна на 
влажном еще не нагретом зерне.

При отлежке или попеременной подаче разнотемпературных 
агентов сушки (циклически нестационарные процессы) влага из 
центральных частей перемещается во внешние оболочки, где при 
следующем проходе через активную зону сушильной камеры нако-
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пившаяся на поверхности испаряется, что в конечном итоге интен-
сифицирует процесс сушки. 

В настоящий момент известно много конструкций сушилок как 
отечественного, так и импортного производства, осуществляющих 
осциллирующий режим сушки зернового материала. 

Исходя из указанных выше предпосылок на базе лаборатории 
кафедры «Технические системы в агробизнесе» ФГБОУ ВО «Ива-
новская ГСХА» была разработана и изготовлена действующая ла-
бораторная модель рециркуляционной зерносушилки бункерного 
типа (РЗБТ), на которой для подтверждения работоспособности и 
эффективности конструкции был проведен ряд однофакторных экс-
периментов по сушке зернового материала с варьированием частоты 
вращения транспортирующего органа [1].

Эксперименты проводились с зернами яровой пшеницы сорта 
Московская, которые искусственно увлажняли до 20% и высушива-
ли до кондиционной влажности 14%, диапазон изменения частоты 
вращения вертикального шнека составил 120-170 мин-1. Выбор тако-
го диапазона обусловлен необходимой производительностью зерно-
сушилки, а также минимальными потерями от дробления зерна при 
ее функционировании.

На основании полученных экспериментальных данных были по-
строены зависимости (рис. 1-3).

Рис. 1. Зависимость времени сушки зерна от частоты вращения шнека
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Рис. 2. Зависимость значений 
влажности зерна

от частоты вращения
шнека и времени сушки

Рис. 3. Зависимость значений 
температуры агента сушки
в межзерновом пространстве
от частоты вращения шнека

и времени сушки

Вследствие изменения частоты вращения повышалась часто-
та осциллирования (сокращалось время отлежки), вследствие чего 
влага из зерна не успевала переместиться во внешние оболочки и 
на его поверхность через поры. Также изменилась скорость тепло-
массопереноса между нагретым зерном и холодным, что уменьшило 
количество влагосъема за один проход через активную зону (см. рис. 
1). При частоте вращения шнека 170 мин-1 время сушки снижается
из-за того, что при такой частоте в процессе осциллирования зерно-
вой материал не успевает достаточно сильно охладиться от контак-
та с другими слоями зерна. Кроме того, влага из сердцевины зерна 
перемещается к внешним оболочкам уже при воздействии темпера-
туры агента сушки, близкой к среднему ее значению, что интенсифи-
цирует процесс испарения.

Результаты исследований демонстрируют, что частота вращения 
транспортирующего органа вследствие различной скорости прохож-
дения через активную зону зернового материала оказывает влияние 
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на параметры протекания процесса сушки. Период осциллирования, 
возникающий во время прохода верхних слоев зернового материала 
(нагретое зерно) к повторному нагреву в активной зоне, оказывает 
влияние на изменение величины съема влаги за один проход через 
активную зону, разница между значениями в одинаковый промежу-
ток времени может составить 25-50%, что, в свою очередь, харак-
теризует экспозицию сушки и производительность самой конструк-
ции.

Литература

1. Марченко С.А., Муханов Н.В., Шевяков А.Н. К выбору конструк-
тивных параметров активной зоны рециркуляционной зерносушилки бун-
керного типа // Сельское хозяйство – драйвер российской экономики (для 
обсуждения и выработки решений): сб. Оргкомитет Междунар. агропро-
мышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2016». – 2016. – С. 311.

УДК 621.793:620.179.4
a.kashfullin@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВИРОВАННОЙ 
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Аннотация. Методом планирования эксперимента установле-
но, что наибольшее влияние на адгезионную прочность металли-
зационных покрытий, полученных активированной дуговой метал-
лизацией с использованием порошковой проволоки системы легиро-
вания Fe-B-Cr-Al-Y, оказывают их толщина, ток дуги и дистанция 
напыления, в то время как влияние напряжения дуги несущественно. 
Технологические параметры дуговой металлизации оптимизирова-
ны по критерию максимальной адгезионной прочности металлиза-
ционных покрытий.
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Металлизационные покрытия состоят из слоистых элементов, 
сформированных при высокоскоростном ударе о поверхность и по-
следующем затвердевании частиц. На дистанции напыления проис-
ходит окисление частиц, и образующаяся оксидная пленка попадает 
в покрытие. Она оказывает сильное влияние на свойства покрытия 
– может препятствовать диффузии частиц, влиять на прочность сце-
пления, твердость покрытия [1].

При распылении порошковых проволок на типовых режимах 
происходят выгорание легирующих элементов и насыщение распы-
ляемого металла кислородом из атмосферы [2]. Разноплановость и 
сложный характер взаимосвязи технологических параметров, опре-
деляющих возможность получения качественных покрытий, делают 
целесообразным применение метода планирования эксперимента.

Целью работы является исследование влияния технологических 
параметров активированной дуговой металлизации (АДМ) на адге-
зионную прочность покрытий с последующей их оптимизацией для 
получения качественных износостойких покрытий. 

Объектом исследования выбрана порошковая проволока си-
стемы легирования Fe-B-Cr-Al-Y, примерный химический состав 
Р5Х10Ю3И [3].

В отличие от типовой дуговой металлизации (ДМ) при АДМ в 
качестве транспортирующего газа применяется не сжатый воздух, а 
продукты сгорания пропано-воздушной смеси. Это приводит к изме-
нению параметров газового потока в сравнении с ДМ: повышению 
скоростей в 4 раза и температур в 6 раз, снижению парциального 
давления кислорода в 3 раза [1].

Для оптимизации режимов АДМ использовали четырехфактор-
ный эксперимент для линейной модели в виде полуреплики 24-1 по 
критериям ортогональности и ротатабельности [4]. В качестве кри-
терия оптимизации использовали характеристику прочности сце-
пления наносимого покрытия с основой. Определение прочности 
сцепления производилось по методу конического штифта [5] с по-
мощью машины 3382. Результаты усредняли по трем образцам. 

Факторы и интервалы их варьирования (табл. 1) соответствуют 
типовым значениям для ДМ, условия проведения экспериментов 
приведены в табл. 2. В качестве фиксированных параметров АДМ 
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приняты давление воздуха и пропана, 0,42 и 0,40 МПа соответствен-
но, скорость перемещения пистолета относительно напыляемой по-
верхности 0,1 м/c.

Таблица 1

План эксперимента

Фактор Наименование Обозна-
чение

Уровни
Интервал

нижний верхний
x1 Ток дуги, А I 200 300 50
x2 Напряжение дуги, В U 34 42 4
x3 Толщина покрытия, мм Т 0,2 0,6 0,2
x4 Дистанция, мм S 100 150 25

Таблица 2

Условия проведения опытов*

№ экс-
пери-
мента

Факторы эксперимента Критерий
оптимизации

x1, А х2, В x3, мм x4, мм y , МПа
1 200 34 0,20 100 20,10
2 300 34 0,60 100 36,80
3 200 34 0,60 150 27,32
4 200 42 0,20 150 17,76
5 300 42 0,20 100 29,28
6 300 34 0,20 150 22,72
7 200 42 0,60 100 30,43
8 300 42 0,60 150 33,59

_____________
*Приведены данные для АДМ-покрытий из ПП системы легирования

Fe-B-Cr-Al-Y.

Обработку экспериментальных данных осуществляли с помо-
щью инструмента Designofexperiments (DoE) программного пакета 
STATISTICA 6.1.

Результаты регрессионного анализа экспериментальных данных 
по адгезионной прочности покрытий, выполненного при помощи 
STATISTICA 6.1, приведены в табл. 3. Линейное уравнение регрес-
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сии адекватно экспериментальным данным по критерию Фишера для 
сс-числа степеней свободы и заданного p-уровня значимости. Все 
коэффициенты уравнения регрессии, кроме определяющего влияние 
напряжения дуги, статистически значимы по t-критерию Стьюдента.

Таблица 3

Оценка адекватности линейной модели*

Factor SS cc MS F p
I 89,646 1 89,646 78,041 0,00305
U 2,121 1 2,121 1,847 0,26726
T 183,169 1 183,169 159,458 0,00107
S 28,956 1 28,956 25,207 0,01521

Error 3,446 3 1,148
Total SS 307,339

_____________
*SS – сумма квадратов; cc – степени свободы; MS – среднее квадратичное;

F – критерий Фишера; p – уровень значимости.

Зависимость адгезионной прочности покрытия от параметров 
АДМ по результатам регрессионного анализа (табл. 4) может быть 
выражена уравнением

y = 0,54х1 + 0,77х3 – 0,31х4, (1)

где х1 − ток дуги, А; х3 − толщина покрытия, мм; х4 − дистанция 
напыления, мм.

Таблица 4

Оценка статистической значимости регрессионных коэффициентов*

Factor Beta Std.Err. Beta t(3) p-level
I, A 0,540078 0,061136 8,83410 0,003057
U, V 0,083089 0,061136 1,35909 0,267266

T, mm 0,772000 0,061136 12,62768 0,001071
S, mm -0,306945 0,061136 -5,02072 0,015219

_____________
* Beta – коэффициенты регрессии; Std.Err. – стандартные ошибки для коэффи-

циентов регрессии; p – уровень значимости; t – критерий Стьюдента.
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Интерпретация полученных результатов выполнена с помощью 
графиков поверхности и карт линий уровня отклика. Анализ приве-
денных данных позволяет сделать вывод, что адгезия металлизаци-
онных покрытий возрастает с увеличением их толщины, тока дуги, а 
также с уменьшением дистанции напыления (в порядке уменьшения 
эффекта от воздействия факторов). Влияние напряжения дуги стати-
стически незначимо. 

При ДМ увеличение тока дуги приводит к повышению темпера-
туры частиц, развитию взаимодействия в контакте частица – под-
ложка и повышению адгезионной прочности покрытия. Увеличение 
напряжения дуги, несмотря на повышение температуры частиц, 
приводит к снижению коэффициента использования металла (КИМ) 
частиц и его выгоранию за счет увеличения длины дуги, что, по-
видимому, обусловливает малое влияние этого фактора на адгезию 
металлизационного покрытия.

При АДМ удельная энергия, расходуемая на плавление, пере-
грев и испарение металла, с ростом мощности дуги увеличивается, 
а следовательно, увеличивается и температура распыляемых частиц. 
Увеличение температуры распыляемых частиц, в свою очередь, при-
водит к повышению прочности сцепления, плотности и развитости 
поверхности получаемых покрытий. При выборе режима необходи-
мо стремиться к минимальным значениям напряжения дуги без на-
рушения стабильности процесса, а необходимую для перегрева на-
пыляемых частиц величину мощности устанавливать посредством 
изменения силы тока. 

Для оптимизации технологических параметров АДМ по крите-
рию максимальной адгезионной прочности напыляемых покрытий 
применяли метод крутого восхождения [6].

Выводы

1. Установлено, что адгезионная прочность металлизацион-
ных покрытий из порошковой проволоки системы легирования
Fe-B-Cr-Al-Y возрастает с увеличением их толщины и тока дуги, а 
также с уменьшением дистанции напыления (в порядке уменьшения 
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эффекта от воздействия факторов). Влияние напряжения дуги стати-
чески незначимо.

2. Найдены оптимальные технологические параметры методом 
крутого восхождения: сила тока – I = 320 ± 15 A; напряжение –
U = 34 ± 1,5 B; толщина покрытия – S = 0,7 ± 0,05 мм; дистанция 
напыления – L = 95 ± 5 мм, при котором адгезионная прочность по-
крытия составила 42,77 МПа.
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Аннотация. Разработана методика по определению периода из-
менения от нестационарного к стационарному характеру коэффи-
циента готовности сельскохозяйственных машин при эксплуатаци-
онных испытаниях.

Для оценки надежности технической системы используются не 
только отдельные свойства надежности, но и их сочетание. 

В связи с сезонностью проведения сельскохозяйственных работ 
при испытаниях сельскохозяйственных машин наибольший интерес 
представляет комплексный показатель надежности – коэффициент 
готовности, который сочетает свойства безотказности и ремонто-
пригодности. 

В настоящее время в нормативных документах для оценки ком-
плексных свойств надежности используются следующие показатели 
готовности объекта:

- коэффициент готовности (ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.002-2015 
[1, 2]);

- коэффициент готовности с учетом организационного времени 
(ГОСТ Р 54783-2011 [3]);

- коэффициент готовности по оперативному времени
(ГОСТ Р 54783-2011 [3]).

В ГОСТ 27.002-2015, введенный в действие с 01.03.2017, содер-
жится определение коэффициента готовности. Это вероятность того, 
что объект окажется в работоспособном состоянии в данный момент 
времени.
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Во время испытаний определяются текущие значения коэффи-
циента готовности:

Кг(Ti) = 
Ti , (1)

Ti + τi

где Тi – текущее суммарное время испытаний, ч; τi  – текущее 
суммарное время восстановления отказов сельскохозяйственной 
машины.

Данный коэффициент готовности оценивает способ восстанов-
ления отказа сельскохозяйственной машины.

При эксплуатационных испытаниях применяются статистиче-
ские методы определения коэффициента готовности. Различают 
стационарный и нестационарный коэффициенты готовности [1].

Коэффициент готовности Кг сельскохозяйственных машин в на-
чале испытаний равен 1, поскольку испытываются исправные ма-
шины. В начале испытаний коэффициент готовности является не-
стационарным, так как происходит наибольшее число внезапных 
отказов сельскохозяйственных машин. Затем этот процесс стаби-
лизируется, количество отказов снижается и приобретает посте-
пенный характер, наступает период стационарного коэффициента 
готовности.

В ГОСТ 27.404-2009 отмечается, что контролируемым показа-
телем является именно стационарный коэффициент готовности. 
Период эксплуатационных испытаний, при котором происходит 
переход от нестационарного к стационарному характеру изменения 
коэффициента готовности, является важным этапом в определении 
продолжительности испытаний. 

При эксплуатационных испытаниях необходимо выполнение 
следующего условия: время испытаний Тi сельскохозяйственной 
машины должно быть либо больше, либо равно времени, после ко-
торого значение коэффициента готовности стабилизируется.

Для исследования характера функции изменения коэффициен-
та готовности во время испытаний Тi при неравномерном распре-
делении наработки на отказ выполнено ее дифференцирование и 
определено ускорение этого изменения:

K1г
t(Ti) = (K1г(Ti))/(ΔT1i2).                           (2)
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В связи с тем, что аналитическое выражение исследуемой функ-
ции для каждой испытуемой машины заведомо неизвестно и для 
ее определения требуются громоздкие выкладки, вычисление про-
изводной второго порядка осуществляется численным методом. 
Функция задается таблично, по результатам вычисления текущих 
значений коэффициента готовности.

Для решения дифференциального уравнения используется раз-
ностный метод, который вместо искомой функции рассматривает 
таблицу ее значений в определенных точках, при этом производные 
второго порядка приближенно заменяются разностными формула-
ми.

Для исследования функции готовности изучается случай нерав-
номерного распределения периодов наработки на отказ от начала 
испытаний до времени, при котором ускорение изменения коэффи-
циента готовности приближается к нулю.

Для определения ускорения изменения КГ от продолжитель-
ности испытания Тi применяется производная второго порядка по 
трем точкам.

При условии, когда K1г
t(Ti) → 0 определяется значение стацио-

нарного коэффициента готовности Кс
г.

Выводы

1. Контролируемым показателем при эксплуатационных испыта-
ниях является стационарный коэффициент готовности. Предложена 
методика для определения периода стабилизации коэффициента 
готовности от нестационарного к стационарному, при испытаниях 
сельскохозяйственных машин. Период стабилизации предлагает-
ся определять с помощью производной второго порядка, при кото-
рой ускорение функции коэффициента готовности приближается к 
нулю.

2. Определение периода стабилизации коэффициента готовно-
сти является важным этапом в определении минимальной, но до-
статочной продолжительности испытаний для получения достовер-
ных данных о надежности испытываемых машин.



69

Литература

1. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины 
и определения. Введ. 1990-07-01. – М.: Госстандарт России (изд-во стан-
дартов), 2002. – 11 с.

2. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике (ССНТ). Термины и опре-
деления. – М.: Стандартинформ, 2017. – 22 с.

3. ГОСТ Р 54783-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. 
Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2012. – 23 с.

4. ГОСТ Р 27.404-2009. Надежность в технике. Планы испытаний для 
контроля коэффициента готовности. – М.: Стандартифнорм, 2010. – 14 с.

УДК 631.3
Zafi r1983112@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
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Аннотация. Представлены результаты проведенных исследо-
ваний пневматического предохранителя плуга для обработки почв, 
засоренных камнями. 

Современные производители сельскохозяйственной техники для 
обработки почв, засоренных камнями, выпускают большой спектр 
плугов с различными типами предохранительных механизмов. 
Основным недостатком таких плугов является жесткость работы 
предохранителя при срабатывании. В связи с этим был разработан 
плуг для каменистых почв с пневматическими предохранителями, 
которые значительно мягче работают при выглублении корпуса [1]. 
Были проведены основные теоретические исследования размерных 
и силовых характеристик проектируемого предохранителя [2].

Для подтверждения полученных результатов проведены лабора-



70

торные исследования пневматической подушки предохранителя на 
испытательном стенде УИМ-50м. Исследования проводились путем 
ее сжатия с увеличением давления от 0,1 до 0,6 МПа и добавлением 
резервных емкостей в виде ресивера и дополнительных пневматиче-
ских подушек [3, 4].

На следующем этапе исследований проводилось изучение при-
роста тягового сопротивления секции, оснащенной пневмопредох-
ранителем в процессе ее выглубления и заглубления при обходе 
препятствия. Эксперименты показали, что секция с пневмопредох-
ранителем обеспечивает значительно меньший прирост тягового 
сопротивления, чем при оснащении ее гидропневматическими или 
рессорными устройствами.

Исследовались изменения тягового сопротивления секции и дав-
ления в пневмосистеме пятикорпусного плуга при выглублении 
секции, подключенной к пневматической предохранительной сис-
теме.

Для проведения эксперимента использовались трактор МТЗ-1221, 
на который навешивался полунавесной плуг с пневматическими 
предохранителями и трактор МТЗ-80, на который монтировалось 
приспособление для динамометрирования. Приспособление состоит 
из рамы, навешенной на навеску трактора, к верхней и нижней ча-
стям которой прикреплен трос 7 (рис. 1). На трос надеваются блок 
6 и электронный динамометр 5, соединенный посредством троса с 
носком лемеха корпуса.

Трос с роликом устанавливается для получения постоянной гори-
зонтальной нагрузки, что обеспечивает более точные показания уси-
лия. Данные подавались с динамометра через тензоизмерительное 
оборудование и записывались на жесткий диск ноутбука.

Проведение исследований заключается в следующем. В начале 
опыта тракторы разъезжаются в стороны друг от друга на опреде-
ленное расстояние, натягивая трос при «запертом положении» на-
весных устройств обоих тракторов. Один из тракторов, сдавая назад, 
ослабляет натяжение троса для установки стрелки динамометра «на 
ноль». Затем на одном из тракторов включают тормоза движителей, 
а другой трактор на самой низкой из передач начинает движение 
вперед до тех пор, пока рабочий орган не займет положение, соот-
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ветствующее его максимальной высоте. Благодаря наличию блока с 
роликом при изменении положения носка рабочего органа ролик 6, 
копируя траекторию носка, перемещается назад и вверх по тросу 7, а 
линия действия силы, измеряемой динамометром, не изменяет свое-
го горизонтального направления [5]. 

Рис. 1. Проведение исследования процесса выглубления корпуса плуга:
1 – плуг ППП-5-40М; 2 – трактор МТЗ-1221; 3 – трактор МТЗ-80;

4 – корпус плуга; 5 – электронный динамометр;
6 – блок с роликом; 7 – трос

Для измерения величины выглубления использовался датчик пе-
ремещения носка рабочего органа.

По полученным данным были построены графические зависимо-
сти тягового сопротивления от выглубления корпуса при различном 
заданном давлении в пневматической системе плуга. На рис. 2 при-
ведены осциллограммы изменения тягового сопротивления секции, 
оснащенной пневмопредохранителем при начальном давлении в 
пневмосистеме плуга 0,4МПа. 

На основании изучения результатов экспериментов сделан вывод 
о целесообразности предварительного поджатия пневмопредохра-
нителя на величину ≈ 50 мм. В этом случае при правильном подборе 
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плеч предохранителя тяговое сопротивление секции при выглубле-
нии первоначально возрастает на 9-11%, а затем начинает плавно 
снижаться, т.е. происходит плавный обход препятствия.

Рис. 2. Экспериментальные зависимости тягового сопротивления 
корпуса плуга, оснащенного пневматической предохранительной системой 
от его выглубления при начальном давлении в пневмосистеме, р0 = 0,4 МПа

Вывод. На основании экспериментальных исследований процес-
са выглубления секции плуга, оснащенного предложенной пневма-
тической предохранительной системой, установлено, что предвари-
тельное поджатие пневмопредохранителя на величину 50 мм обе-
спечивает в процессе выглубления секции первоначальный прирост 
тягового сопротивления на 9-11%, а затем тяговое сопротивление 
плавно уменьшается.

Таким образом, предложенная пневматическая предохранитель-
ная система плуга обеспечивает плавный обход встречаемых камней.

Литература

1. Плуг для обработки почв, засоренных камнями: пат. 2380875 Россий-
ская Федерация, МПК А01В61/04 / А.Б. Кудзаев, А.Э. Цгоев, Д.В. Цгоев, 



73

И.А. Коробейник, А.Б. Савхалов, Т.А. Уртаев; заявитель и патентооблада-
тель ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (ГГАУ) 
(RU). – № 2008131721/12; заявл. 31.07.2008; опубл. 10.02.2010, Бюл. № 4.

2. Кудзаев А.Б., Цгоев А.Э. Расчет основных параметров секции плу-
га с пневматическим предохранителем // Известия Горского ГАУ, – 2012. –
Т. 49. – № 1-2. – С. 247-254.

3. Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В., Уртаев Т.А., Коробейник И.А., Цгоев А.Э.
Результаты лабораторных исследований пневматической предохрани-
тельной системы плуга // Известия Горского ГАУ. – 2016. – Т. 53. – № 3. –
С. 111-121.

4. Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В., Цгоев А.Э. Результаты полевых испыта-
ний секции плуга с пневматическим предохранителем для обработки почв, 
засоренных камнями // Известия Горского ГАУ. – 2010. – Т. 47. – № 2. –
С. 121-124.

5. Уртаев Т.А. Устройство для линейного динамометрирования рабочих 
органов почвообрабатывающих машин, оборудованных предохранителями 
от поломок в процессе их срабатывания // Перспективы развития АПК в 
современных условиях: матер. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. – Влади-
кавказ, 2016. – С. 185-188.



74

 

УДК 636.5.033
bulgakov.denis.2@mail.ru

РОЛЬ ПРЕДСТАРТОВОГО КОРМЛЕНИЯ
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Аннотация. В результате применения предстартового кормле-
ния во время длительной транспортировки и во время стартового 
кормления сухого шлифованного пшена и пшена, обработанного на-
туральным пребиотиком – 0,5%-ным раствором лактулозы, уста-
новлено, что продуктивные качества цыплят-бройлеров улучшают-
ся. Живая масса птицы в опытных группах на всех этапах выращи-
вания была выше, чем в контрольной.

В настоящее время исследования ученых направлены на поиск и 
разработку способов рационального использования традиционных 
кормов, а также предстартеров и кормовых добавок, улучшающих 
пищеварение и удовлетворение потребности птицы в протеине и 
энергии [2].

Первые семь суток жизни молодняка считаются критическим, 
решающим этапом выращивания, так как после вылупления у мо-
лодняка недостаточно развит пищеварительный тракт, не выработан 
в значительной степени иммунитет, в частности, из-за отсутствия 
кишечной микрофлоры. Организму требуется быстрая адаптация к 
эффективному усвоению питательных веществ корма [4]. 

Основополагающая цель специалиста по кормлению птицы за-
ключается в том, чтобы правильно подобрать корма и рассчитать 
сбалансированный рацион по питательным компонентам. Для корм-

Раздел  3.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗООВЕТЕРИНАРИИ
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ления молодняка сельскохозяйственной птицы всех видов буквально 
с первых часов с момента вылупления рекомендуется использовать 
однородную немучнистую смесь из легкопереваримых, преимуще-
ственно углеводных и качественных кормов. Все чаще проводятся 
исследования по изучению влияния натуральных компонентов [3].

На основе анализа научной литературы и региональных особен-
ностей мы посчитали необходимым применить в своих исследова-
ниях в качестве первого корма цыплятам при транспортировке и в 
качестве кормовой добавки к стартовому корму пшено.

Кроме этого, для улучшения кормовых свойств пшена мы обрабо-
тали его лактулозой. Она относится к числу востребованных во всем 
мире натуральных пребиотиков [5].

В связи с этим задачей нашего исследования стало изучение влия-
ния фактора первого кормления сухим и увлажненным 0,5%-ным
раствором лактулозы (группы II и III) пшеном, помещенным во 
время 10-часовой транспортировки на дно тары (2 г) и в качестве 
добавки поверх стартового корма (3 г), на продуктивность цыплят-
бройлеров кросса Росс-308.

Опыт проводили в виварии кафедры частной зоотехнии, селекции 
и разведения животных факультета технологического менеджмента 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».

Для молодняка группы II в инкубатории пшено перед использо-
ванием увлажняли 0,5%-ным раствором лактулозы из расчета 1 : 1 в 
течение 1,5 ч.

 Отобранный по субъективно-объективной шкале «Оптистпрт+» 
в инкубатории выведенный молодняк цыплят-бройлеров подверг-
ли 10-часовой транспортировке. Цыплят перевозили на специально 
оборудованном автотранспорте в одноразовой картонной таре по 20 
голов в ячейке [1].

Кормление молодняка осуществлялось без ограничений по про-
грамме ООО «Агрокормсервис плюс» гранулированными комбикор-
мами марок «Старт», «Рост» и «Финиш».

Живая масса суточных цыплят при формировании групп перед 
транспортировкой находилась на уровне 45,16-45,28 г, за время 
транспортировки из инкубатория до места выращивания цыплята-
бройлеры контрольной группы потеряли 6,3% живой массы, групп II 
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и III несколько ниже – 5,6 и 5,8% соответственно. Меньшую потерю 
живой массы в опытных группах можно объяснить именно факто-
ром первого кормления. 

Считаем, что пшено желтого цвета на дне тары привлекало цы-
плят и побуждало его склевывать и, таким образом, поддерживало 
врожденный рефлекс клевания. Далее пшено подавалось на поверх-
ность стартового корма серо-коричневого цвета, поэтому бройлеры 
в группах II и III активнее склевывали его в первые часы посадки.

В результате на стартовом этапе роста живая масса цыплят-
бройлеров в контрольной группе I при стандартной схеме кормле-
ния была меньше, чем в группах II и III, на 13,3% (Р ≤ 0,001) и 8%
(Р ≤ 0,001), а через 14 суток – на 3,7 (Р ≤ 0,05) и 1,1% соответственно 
(см. таблицу).

Продуктивность цыплят-бройлеров

Показатели
Группа

I контрольная II III
Живая мас-
са, г

0 сут 42,45±0,10 42,64±0,15 42,58±0,14
7 сут. 176,50±1,82 203,61±1,93*** 191,80±3,01***

14 сут. 467,91±5,06 485,93±5,51* 472,96±7,82
35 сут. 2001,07±19,47 2157,67±34,48 2026,49±46,34

Среднесуточ-
ный 
прирост, г

0-7 сут. 19,02 22,67 21,19
0-14 сут. 30,23 31,53 30,67
0-35 сут. 59,07 60,38 56,40

Сохранность, % 95,0 97,5 95,0
Абсолютный прирост, г 2067,38 2113,22 1973,91
Конверсия 
корма

0-7 сут. 1,09 1,00 1,08
0-35 сут. 1,60 1,58 1,63

_____________
Примечание.* – Р ≤ 0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р ≤ 0,001.

К 35-дневному возрасту в группах II и III сохранилось превосход-
ство по живой массе – 7,3% и 1,3% соответственно.

В итоге за 35 дней выращивания среднесуточной прирост живой 
массы в группе II был больше, чем в группах I и III, на 2,2 и 7,1 % 
соответственно.

Необходимо отметить, что такой важный показатель, как сохран-
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ность птицы, во всех группах находился практически на одном уров-
не. Однако в группе II, где применялось пшено, обработанное рас-
твором лактулозы был на 2,5% выше, чем в группах I и III. 

Основную составляющую в структуре себестоимости продукции 
птицеводства занимают корма. В связи с этим экономически целе-
сообразно учитывать такой показатель, как конверсия корма. По 
нашим данным, в контрольной группе I при стандартной кормовой 
программе затраты корма на 1 кг прироста живой массы были выше 
на 1,3% по сравнению с группой III с использованием сухого пшена 
в предстарт, но ниже на 1,8% по сравнению с группой II, где приме-
нялось пшено, увлажненное 0,5%-ным раствором лактулозы.

Таким образом, данные полученные в ходе опыта, достоверно до-
казывают результативность фактора первого кормления с использо-
ванием пшена, обработанного 0,5%-ным раствором лактулозы с до-
бавлением его на дно тары в течение длительной транспортировки и 
на стартовый корм при первом кормлении на продуктивные качества 
цыплят-бройлеров.
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Аннотация. Изложены результаты паразитологического ис-
следования сибирской косули, добытой на территории Республики 
Бурятия. Дана сравнительная характеристика районов по ветери-
нарному состоянию, выводы и предложения.

По данным зимнего маршрутного учета за 2017 г. на территории 
Республики Бурятия обитает 41618 особь косули. Таким образом, 
сибирская косуля – самый многочисленный отряда парнокопытных, 
относящихся к охотничье-промысловым зверям на территории Ре-
спублики Бурятия. Последние исследования паразитофауны сибир-
ской косули на территории республики датированы 1992 г. (Жалца-
нова Д.-С.Д., 1992), что дает право полагать на наличие устаревших 
данных.

В этой связи актуальность вышеназванной темы научных иссле-
дований не вызывает сомнений и имеет как научный, так и практиче-
ский интерес. В настоящее время охотничье хозяйство имеет большое 
экономическое значение, а успешное ведение охотничьего бизнеса, 
в первую очередь, зависит от численности охотничье-промысловых 
зверей и птиц. В свою очередь, гельминтозные болезни могут вызвать 
ощутимое снижение численности данных животных.

Всего полному гельминтологическому вскрытию по К.И. Скря-
бину было подвергнуто 39 особей косули. Исследования проводи-
лись на кафедре паразитологии, эпизоотологии и хирургии ФГБОУ 
ВО «Бурятская ГСХА». Кишечник вскрывали по всей длине. Обна-
руженных гельминтов отмывали в проточной воде, фиксировали в 
жидкости Барбагалло, в 70%-ном растворе спирта и идентифици-
ровали. Содержимое желудочно-кишечного тракта исследовали ме-
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тодом последовательного промывания и по методу Дарлинга. При 
дифференциальной диагностике гельминтов проводили с помощью 
определителей: Капустин В.Ф. «Атлас наиболее распространенных 
гельминтов сельскохозяйственных животных», Черепанов А.А., Мо-
сквин А.С. «Атлас дифференциальной диагностики гельминтозов по 
морфологической структуре яиц и личинок возбудителей».

При исследовании желудочно-кишечного тракта был обнаружен 
ряд возбудителей паразитарных заболеваний с разной интенсивно-
стью инвазии. Наиболее многочисленным видом был Trichoceph-
aluscapreoli в количестве 47 экземпляров у сеголетка Селенгинского 
района. Помимо паразитов, при микроскопии были выявлены про-
стейшие рода Eimeria и их разные стадии развития – шизонты и 
мерозоиты. Высокая интенсивность эймериоза зафиксирована у мо-
лодняка 2016 г., у 5 из 8 особей (до 45 ооцист в поле зрения микро-
скопа). Поражение косуль эймериями способствует низкой упитан-
ности животных и их гибели в зимний период.

 У 8 косуль зафиксирован цистицеркоз, личинки были обнаруже-
ны в жевательных и скелетных мышцах. Цистицерки представляли 
собой мелкие белые пузырьки величиной 4-6 мм, у 15 животных 
зафиксировано поражение тонкого отдела кишечника кишечными 
стронгилятами, а именно Nematodiruscentripunctata от 4 до 6 эк-
земпляров. Помимо этого, у добытого самца в Бичурском районе 
были обнаружены 2 вида цестод, которые, по литературным дан-
ным, считаются специфическими паразитами косуль. В тонком от-
деле кишечника сеголетка Селенгинского района было обнаружено 
2 экземпляра ленточных гельминтов, которые определили как вид 
Avitellinacentripunctata. У сеголетка было выявлено 44 экземпляра 
трематод вида Paramphistomaichikawai: в рубце – 18, сетке – 13, 
книжке – 8, сычуге – 2, 12-перстной кишке – 3. У 6 косуль Джи-
динского района в легочной ткани были обнаружены цистицерки 
тенуикольные, личинки цепня Taeniapisiformis, паразитирующего 
в кишечнике плотоядных, величина пузырей варьировала от 1 до 
2 см. В этой связи необходимо проводить полномасштабные гель-
минтологические исследования плотоядных, которые также мо-
гут стать источником заражения домашних животных и человека
(см. таблицу).
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География добычи косули и этих животных гельминтофауна
Количество до-
бытых особей Район добычи Виды обнаруженных гельминтов

и простейших

11 Бичурский 13-Trichocephaluscapreoli,
5-Nematodiruscentripunctata

9 Селенгинский 2-Avitellina centripunctata,
47-Trichocephalus capreoli,

44-Paramphistoma ichikawai

10 Джидинский Taenia pisiformis

9 Кижингинск Сysticercus cervi

Таким образом, в результате исследований выявлена высокая сте-
пень заражения сибирской косули гельминтами различных классов, 
которые могут явиться причиной заболевания животных, вплоть до 
их гибели, особенно в зимний период года.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОВ,

БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ

А.А. Волынова, В.А. Мещерякова ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»
(г. Волгоград)

Аннтоация. Мастит является самым распространенным забо-
леванием в молочном животноводстве, в клинической и субклиниче-
ской форме диагностируется более чем у 50% коров. В настоящее 
время для лечения мастита используются различные препараты и 
методы. В статье представлены данные об эффективности приме-
нения непрямого способа эндолимфатического введения лекарствен-
ных препаратов при лечении катарального мастита в период лакта-
ции. В результате проведенных исследований установлено, что дан-
ный метод проявляет 100%-ную терапевтическую эффективность 
и способствует снижению затрат на лечение. 

В настоящее время ведется активная научно-производственная 
работа по разработке и внедрению в производство методов и пре-
паратов для лечения и профилактики маститов [2].

Известно, что проникновение бактериальной инфекции в орга-
низм, в первую очередь, происходит в лимфатических узлах, а позд-
нее  распространяется на другие органы и ткани. Но на пути распро-
странения инфекции появляются региональные узлы, которые зна-
чительно раньше, чем гематомакрофагальная система, становятся на 
защитну организма [1].

Применение эндолимфатического введения лекарственных пре-
паратов в терапии коровьего мастита позволит направить их воздей-
ствие на патологический очаг и проявление пролонгированного 
эффекта, уменьшение неблагоприятного лекарственного воздей-
ствия на организм животного за счет снижения суточной и курсо-
вой дозы препаратов.
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Целью нашей работы явилось определение терапевтической эф-
фективности лимфотропной терапии при лечении коров, больных 
маститом в условиях АО имени Кирова.

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следую-
щие задачи: 

● изучить частоту в зависимости от их физиологического состоя-
ния и формы маститов, возникающие у коров в хозяйствах АО имени 
Кирова;

● определить терапевтическую эффективность схем лечения кли-
нических форм мастита при эндолимфатическом введении лекар-
ственных препаратов и традиционно.

Производственные опыты проводились в условиях хозяйства
АО имени Кирова Старополтавского района Волгоградской обла-
сти в период 2015- 2016 гг. Диагноз на мастит ставили на основа-
нии анамнеза, клинической картины и исследования секрета вымени 
Масттестом-АФ.

Общим клиническим исследованием определяли температу-
ру тела, частоту пульса, дыхания, сокращения рубца, состояние 
желудочно-кишечного тракта, полового аппарата и других органов.

При исследовании молочной железы обращали внимание на ве-
личину и консистенцию отдельных четвертей, их болезненность и 
состояние сосков, местную температуру, состояние кожи вымени и 
надвыменных лимфатических узлов, характер секрета [3]. Для про-
ведения исследования были отобраны животные с клиническими 
признаками мастита в возрасте от трех до пяти лет.

Критерием выздоровления больных животных служили отрица-
тельные пробы на мастит Масттестом-АФ, нормализация клинико-
физиологических показателей и общего состояния, сроки выздоров-
ления животного и восстановление молочной продуктивности.

Для изучения терапевтической эффективности различных мето-
дов лечения коров сформировали две опытные группы по восемь 
голов животных, больных катаральным маститом. В первой группе 
для лечения применяли «Кабоктан 2,5%», вводили внутрь непрямым 
эндолимфатическим путем в область расположения надвымянных 
лимфоузлов в половинных суточных дозах по 5 мл (итого 10 мл) 
и использовали наружно мазь травма-гель. Второй группе вводили 
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«Нитокс 200» внутримышечно согласно инструкции в дозе 1 мл на 
10 кг ж.м., и наружно травма-гель.

В ходе мониторинга амбулаторных журналов АО имени Кирова 
установили, что маститы регистрируются в основном в послеродо-
вой период – 33%. Также маститы у коров возникали как в период 
лактации – 26%, так и во время запуска – 16 и сухостоя – 25%.

На рисунке показано, что в условиях хозяйства чаще всего встре-
чается субклиническая форма мастита – 39,1%. Из клинических 
форм чаще диагностировали катаральный – 31,5%. Другие формы 
мастита встречаются значительно реже и составляют небольшой 
процент от числа заболевших.

Распространенность клинических маститов в АО имени Кирова, %

После проведения лечебных мероприятий наблюдалось улучшение  
как общего состояния животных, так и состояния молочной железы и 
её секрета. Стоит отметить, средняя продолжительность терапии в кон-
трольной группе животных, составила 6,5 дней, а в опытной группе кли-
нические признаки мастита исчезли на пятый день терапии (см. таблицу).

Поведенные исследования показали, что патология молочной 
железы у высокопродуктивных коров в условиях хозяйства Волго-
градской области встречается довольно часто. Наиболее распростра-
ненной является субклиническая форма мастита, из клинических – 
катаральный мастит.
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Терапевтическая эффективность схем лечения коров, 
больных гнойно-катаральным маститом

Группа
Поголо-
вье жи-
вотных

Выздоровело

головы % средняя продолжитель-
ность терапии, дни

Опытная группа 8 8 100 5

Контрольная группа 8 8 100 6,5

Применение лимфотропной терапии при воспалении молочной 
железы у коров, а именно  введение лекарственных препаратов не-
прямым эндолимфатическим путем в область надвыменных лимфо-
узлов способствует 100%-ному выздоровлению животных и сокра-
щению дней лечения. Прежде всего данный метод позволяет сни-
зить затраты на лечение, так как антибиотик вводится в половинных 
суточных дозах. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ОСНОВЕ ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА

НА ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНОК 

Е.В. Здоровьева, ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ» (г. Пенза)

Аннотация. Исследуется влияние кормовой добавки на основе 
трутневого расплода на показатели мясной продуктивности мо-
лодняка свиней. Установлено, что включение трутневого расплода 
в рацион свинок стимулировало метаболические процессы и способ-
ствовало реализации генетического потенциала скорости роста 
животных. Живая масса и среднесуточные приросты молодняка 
свиней в опытной группе превышали аналогичные показатели кон-
трольных животных.

Среди факторов, влияющих на продуктивность свиней, важное 
место занимают биотехнологические приемы, основанные на со-
временных индустриальных технологиях, позволяющих в полной 
мере реализовывать генетический потенциал животных. Разработка 
новых биологических стимуляторов, способствующих повышению 
продуктивности и сохранности животных, является актуальной про-
блемой современного свиноводства.

Наиболее перспективным направлением, возможно, станет раз-
работка биотехнологических способов стимуляции скорости роста 
животных. Одним из инструментов данного способа является ис-
пользование трутневого расплода – продукта пчеловодства в каче-
стве кормовой добавки для молодняка свиней.

Цель данной работы заключалась в изучении мясной продуктив-
ности молодняка свиней при включении в рацион животных гомоге-
ната трутневого расплода.

В условиях вивария ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ» в 2015-2016 гг. 
проведен научный эксперимент на молодняке свиней крупной бе-
лой породы. Для проведения опыта были сформированы две груп-
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пы свинок-аналогов в возрасте 35 суток по десять голов в каждой 
группе. Поросята контрольной группы получали основной рацион, 
свинки опытной группы с основным рационом получали гомогенат 
трутневого расплода в дозе 25 мг сухого вещества на 1 кг корма. 
Продолжительность эксперимента составила 140 дней. В конце экс-
перимента оценили продуктивные показатели свиней по общепри-
нятым в зоотехнии методикам.

Одним из основных показателей учета мясной продуктивности 
животных является убойный выход. Убойный выход определяли у 
парной туши свинок. Результаты исследований показали, что введе-
ние в рацион свинок трутневого расплода от отъема до финала от-
корма статистически значимо повышает процент убойного выхода 
животных (табл. 1).

Таблица 1

Показатели убойного выхода и длины туловища свиней 
при использовании трутневого расплода в кормлении животных

Группы
Показатели

убойный выход, % длина туловища, см

Контроль 75,27± 0,89 108,8± 1,05

Опыт 78,13± 0,53* 112,9±0,97

Различия в убойном выходе между группами составили 2,8 п. п., 
а длинна туловища опытных животных превышала контрольные на 
3,8%, однако разница недостоверна.

Одним из основных показателей качества тушек свиней являются 
площадь мышечного глазка и толщина шпика между 6 и 7 грудными 
позвонками. Результаты исследований показывают, что трутневый 
расплод существенно влияет на исследуемые показатели (см. рису-
нок).

В среднем площадь мышечного глазка у тушек свиней опытной 
группы превышал аналогичный показатель контроля на 19,2%, а 
толщина шпика была меньше на 11,1%. Полученные результаты под-
тверждают наличие анаболического эффекта гомогената трутневого 
расплода.
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Площадь мышечного глазка и толщина шпика
(сверху – контроль, снизу – опыт)

В эксперименте установлено положительное влияние трутневого 
расплода на показатели скорости роста свинок. Вероятно, это связа-
но с тем, что в трутневом расплоде содержится большое количество 
натуральных компонентов, которые обладают стимуляцией метабо-
лических процессов в организме животных.

Результаты исследований показали, что включение в рацион сви-
нок трутневого расплода существенно стимулировало процесс их 
роста. В 102-суточном возрасте живая масса свинок опытных групп 
превышала живую массу контрольных животных на 16,2%, а по 
среднесуточным приростам – на 13,3% (табл. 2).
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Таблица 2

Показатели живой массы и среднесуточных приростов 
экспериментальных животных в 102-дневном возрасте

Контрольная группа Опытная группа
живая масса, кг среднесуточный 

привес, г
живая масса, кг среднесуточный 

привес, г
26,43+1,0 319,3+10,3 30,73+0,9 361,95+12,1

Аналогичная тенденция наблюдалась в 145-дневном возрасте: жи-
вая масса свинок опытной группы была выше на 11,9% по сравнению 
с контролем, а среднесуточные приросты – на 7,1 и на 9,8% с момен-
та начала эксперимента. К концу эксперимента живая масса свинок 
опытной группы превышала массу контрольных животных на 11,5%, 
а среднесуточные приросты – на 12,6%. Результаты эксперимента под-
тверждены исследованиями Р.Ш. Тайгузина, И.Р. Азнабаева (2016), 
которые установили положительное влияние гомогената трутневого 
расплода на прирост и биоконверсию корма цыплят-бройлеров.

Таким образом, в условиях научного эксперимента установлен 
анаболический эффект кормовой добавки на основе трутневого рас-
плода, подтвержденный показателями скорости роста и откормоч-
ными качествами свиней. Необходимо продолжать исследование 
трутневого расплода в кормлении сельскохозяйственных животных 
и изучить механизм воздействия активных компонентов гомогената 
трутневого расплода на синтез мышечной ткани животных.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ

А.С. Карамаева, ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» (г. Самара)

Аннотация. Изучены технологические свойства и химический 
состав молока коров черно-пестрой, бестужевской пород и их по-
месей с голштинскими быками при производстве сладкосливочного 
масла. Определены качество молочного жира и эффективность его 
использования при сепарировании и сбивании в зависимости от по-
роды и породности крупного рогатого скота. Выявлены породные 
особенности, оказывающие определенное влияние на технологию 
выработки масла. 

В настоящее время, когда коренным образом изменяются эконо-
мические и социальные условия в сельскохозяйственном производ-
стве, резко повысилась межпородная конкуренция, ведущая к рас-
ширению ареала животных тех пород, которые в наибольшей степе-
ни отвечают современным условиям производства. В решении этой 
проблемы важное место занимает дальнейшее совершенствование 
племенных и продуктивных качеств наиболее распространённых в 
нашей стране пород крупного рогатого скота как путём внутрипо-
родной селекции, так и на основе межпородного скрещивания. В 
этих целях в Россию завозят животных лучших зарубежных пород. 
Поэтому очень важно изучить, за счёт каких адаптивных параметров 
происходит в новых условиях реализация среды генетического по-
тенциала продуктивности этих пород [1-5].

Широкое использование голштинских быков-производителей для 
повышения продуктивности отечественных пород крупного рогатого 
скота привело к созданию большого массива помесей с разной долей 
крови по голштинской породе. На этой основе происходит создание 
новых внутрипородных типов высокопродуктивных животных. Од-
нако при этом практически не учитывается влияние генотипа коров 
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на состав и свойства молока, качество молочных продуктов. С этой 
целью в ОПХ «Красногорское» Самарской области были проведены 
исследования на чистопородных коровах черно-пестрой и бестужев-
ской пород, а также их помесях с голштинами. Для проведения опыта 
были сформированы четыре группы животных: 1 группа (контроль-
ная) – чистопородные черно-пестрые, 2 группа (опытная) – помесные 
черно-пестрые с голштинскими, 3 группа (контрольная) – чистопо-
родные бестужевские, 4 группа (опытная) – помесные бестужевские 
с голштинскими. 

Изучены химический и биохимический состав молока, техноло-
гические свойства, жирнокислотный состав молочного жира и каче-
ство масла в зависимости от породности и породной принадлежно-
сти животных в зимний и летний периоды содержания.

В молоке чистопородных бестужевских коров в зимний период 
содержалось больше по сравнению с аналогами черно-пестрой по-
роды сухого вещества на 0,43%, жира – на 0,12, белка – на 0,3, ка-
зеина – на 0,21, лактозы – на 0,07%. По минеральному составу 
молока существенной разницы между породами не установлено
(табл. 1). Можно отметить тенденцию превосходства по этим пока-
зателям черно-пестрой породы. Плотность молока в силу большего 
содержания сухого вещества была выше на 1,2ºА (4,2%) у бестужев-
ского скота.

Таблица 1

Физико-химические свойства молока

Показатели
Зимний период Летний период

группа 
1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сухое веще-
ство, % 12,16 12,06 12,59 12,53 11,98 11,91 12,49 12,41
Жир, % 3,79 3,73 3,91 3,88 3,74 3,68 3,87 3,85
Белок, % 3,08 3,12 3,38 3,31 3,04 3,06 3,32 3,24
Казеин, % 2,43 2,46 2,64 2,62 2,46 2,45 2,66 2,62
Сывороточ-
ные белки, % 0,65 0,66 0,74 0,69 0,58 0,61 0,66 0,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лактоза, % 4,51 4,48 4,58 4,64 4,45 4,44 4,56 4,60
СОМО, % 8,37 8,33 8,68 8,65 8,24 8,23 8,62 8,56
Зола, % 0,78 0,73 0,72 0,70 0,75 0,73 0,74 0,72
Кальций, мг% 127,6 126,8 127,2 126,6 128,4 127,9 128,8 128,6
Фосфор, мг% 101,2 99,4 98,5 98,1 99,2 98,9 100,1 99,3
Титруемая кис-
лотность, оТ 17,6 17,4 17,4 17,6 17,4 17,8 17,2 17,2
Плотность, оА 28,9 29,1 30,1 29,6 28,2 28,5 29,4 28,9

Скрещивание с голштинскими быками оказало значительное 
влияние на уровень молочной продуктивности помесных живот-
ных, но не дало положительного результата на химический состав 
молока. В молоке помесных коров черно-пестрой и бестужевской 
пород содержание сухого вещества было ниже, чем у чистопо-
родных, на 0,10-0,06%, жира – на 0,06-0,03%, кальция – на 0,08-
0,06 мг%, фосфора – на 1,8-0,04% соответственно. Содержание бел-
ка у бестужево-голштинских помесей снизилось на 0,04%, а у черно-
пестро-голштинских, наоборот, повысилось на 0,04, казеина – на 
0,02 и 0,03% соответственно.

При переводе животных на летнее содержание и кормление прои-
зошли изменения и в химическом составе молока изучаемых пород. 
Снизилось содержание сухого вещества в молоке у чистопородных 
коров на 0,16-0,1%, помесных – на 0,15-0,12, жира – на 0,05-0,04 и 
0,05-0,03, белка – на 0,04-0,06 и 0,06-0,07% соответственно. Содер-
жание казеина увеличилось у чистопородных на 0,03-0,02%, а у по-
месных снизилось на 0,01%.

Полученные результаты свидетельствуют о широком варьиро-
вании жирнокислотного состава молочного жира при переводе ко-
ров с зимнестойлового на летнепастбищное содержание (табл. 2). 
Это обусловлено, главным образом, содержанием жирных кис-
лот – олеиновой, стеариновой, пальмитиновой, миристиновой и 
линолевой, составляющих более 80% от общего количества кис-
лот. 

Продолжение табл. 1
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Таблица 2

Жирнокислотный состав молочного жира чистопородных
и помесных животных в различные сезоны года

Показатели 
Зимний период Летний период

группа 
1 2 3 4 1 2 3 4

Каприловая 0,06 0,07 0,08 0,10 0,07 0,09 0,10 0,12
Каприновая 0,79 0,85 1,06 0,91 0,86 0,93 0,99 0,97
Ундекановая 0,18 0,13 0,11 0,15 0,21 0,17 0,13 0,18
Лауриновая 2,88 2,06 2,64 2,56 0,99 0,92 1,21 1,18
Тридекановая 0,21 0,14 0,12 0,18 0,18 0,12 0,10 0,14
Миристиновая 13,10 8,24 11,76 10,82 9,99 5,96 8,99 8,55
Пальмитиновая 29,87 38,53 35,15 35,44 27,75 32,92 30,51 30,70
Гептадекановая 1,08 1,24 1,36 1,19 1,24 1,38 1,38 1,23
Стеариновая 13,15 12,38 10,85 12,63 18,36 18,21 17,59 18,25
Арахиновая 0,68 0,34 0,29 0,28 0,85 0,55 0,48 0,46
Бегеновая 0,88 0,96 0,94 0,37 0,96 0,99 0,98 0,64
Сумма насы-
щенных кислот 62,88 64,87 64,36 64,63 61,46 62,24 62,46 62,42
Миристолевая 2,05 1,46 2,10 2,24 1,36 1,12 1,35 1,38
Пальмитолеи-
новая 2,72 2,54 2,69 2,83 2,89 2,63 2,79 2,89
Гептадеценовая 0,72 0,69 0,78 0,81 0,70 0,67 0,71 0,76
Олеиновая 26,38 24,75 25,37 24,69 27,62 26,76 26,72 26,03
Линолевая 2,64 3,71 3,15 3,22 3,20 4,27 4,39 4,65
Линоленовая 1,25 0,85 0,78 0,82 1,34 1,12 1,08 1,04
Арахидоновая 0,63 0,61 0,45 0,37 0,56 0,52 0,41 0,35
Эйкозаеновая 0,52 0,33 0,18 0,24 0,64 0,46 0,24 0,31
Эйкозатриено-
вая 0,21 0,19 0,14 0,15 0,23 0,21 0,15 0,17
Сумма ненасы-
щенных кислот 37,12 35,13 35,64 35,37 38,54 37,76 37,54 37,58

При переводе на зеленые корма в летнее время в молочном жире 
коров, независимо от породы и породности, уменьшается содержа-
ние миристиновой кислоты (на 2,27-3,11%), пальмитиновой (на 2,12-
5,61%), лауриновой (на 1,14-1,89%), миристолевой (на 0,34-0,86%), 
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но увеличивается количество стеариновой (на 5,21-6,74%), олеино-
вой (на 1,24-2,01%) и линолевой кислот (на 0,56-2,26%).

Важное значение для технологии производства сливочного масла 
имеют показатели, свидетельствующие о содержании ненасыщенных 
кислот в молоке. В зимнем молоке самое высокое содержание нена-
сыщенных кислот (37,12%) отмечено у чистопородных коров черно-
пестрой породы, у бестужевских  их содержание составило 35,64%. 
Скрещивание с голштинами приводит к снижению содержания нена-
сыщенных кислот в молоке обеих пород, на 5,36-0,76% соответственно.

Молочный жир, полученный из молока в летний период, содер-
жит ненасыщенных жирных кислот больше по сравнению с зим-
ним на 3,82-5,34% у чистопородных и на 7,48-6,24% – у помесных 
животных. Большее содержание в зимний период в молочном жире 
насыщенных жирных кислот связано с тем, что в рационе коров в 
этот период было больше сырой клетчатки, которая, благоприятно 
действует на образование именно этих кислот в молоке. 

Ненасыщенные жирные кислоты оказывают гораздо большее 
влияние на физические и химические свойства молочного жира, чем 
насыщенные. Благодаря наличию двойных связей они имеют боль-
шее число изомерных форм и могут переходить из одной в другую, 
способны легко окисляться кислородом воздуха с образованием низ-
комолекулярных продуктов распада. 

Таким образом, масло, выработанное из молока коров в летний 
период, будет хуже храниться, чем из зимнего молока. В то же время 
полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают высокую биоло-
гическую ценность молочного жира, так как организм человека не 
способен синтезировать их из других кислот. Преобладание свежей 
зеленой травы в рационе животных в летний период обусловило из-
менения в составе молочного жира, которые отразились на техноло-
гическом процессе сбивания сливок и качестве масла (табл. 3). 

Продолжительность сбивания сливок в летний период сократи-
лась в группе чистопородных животных на 2,2-4,5 мин, помесных 
– на 3,3-4 мин соответственно. При этом содержание жира в пахте 
увеличилось по группам на 0,09; 0,11; 0,08 и 0,1%. Вследствие этого 
выход масла и степень использования молочного жира были выше в 
зимний период у животных всех изучаемых генотипов.
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Таблица 3

Технологические свойства молока чистопородных и
помесных коров в различные сезоны года

Показатели 
Зимний период Летний период

группа 
1 2 3 4 1 2 3 4

Содержание жира 
в молоке, % 3,79 3,73 3,91 3,88 3,74 3,68 3,87 3,85
Получено сливок 
жирностью 35%, кг 4,07 4,05 4,25 4,22 4,00 3,94 4,13 4,11
Кислотность сли-
вок, оТ 14,0 14,4 13,8 14,0 15,1 15,6 14,8 15,4
Продолжитель-
ность сбивания 
сливок, мин 28,5 31,0 32,5 30,0 26,3 27,0 28,0 26,7
Содержание жира 
в пахте, % 0,65 0,68 0,72 0,66 0,74 0,79 0,80 0,76
Получено масла, 
кг 1,68 1,67 1,76 1,74 1,63 1,61 1,70 1,68
Расход молока на 
1 кг масла, кг 22,62 22,75 21,59 21,84 23,31 23,60 22,35 22,62
Использование 
жира, % 98,9 98,9 98,8 98,9 98,8 98,7 98,7 98,7
Влажность мас-
ла, % 14,9 15,3 15,6 15,2 15,4 15,6 15,9 15,5
Содержание жира 
в масле, % 84,1 83,7 83,4 83,8 84,6 84,4 84,1 84,5
Кислотность мас-
ла, оК 0,92 1,08 1,13 0,98 0,98 1,12 1,18 1,04
Перекисное чис-
ло 0,124 0,146 0,135 0,118 0,138 0,152 0,144 0,130
Йодное число 34,4 34,6 35,6 34,8 35,5 35,8 36,1 35,3

Масло, выработанное из молока чистопородных и помесных жи-
вотных обеих пород, летом имело более интенсивную желтую окра-
ску и мягкую консистенцию по сравнению с полученным в зимний 
период. Это подтверждает повышенное содержание в нем ненасы-
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щенных жирных кислот, особенно олеиновой, которая при комнат-
ной температуре находится в жидком состоянии. С другой стороны, 
повышение концентрации ненасыщенных жирных кислот негативно 
отразилось на устойчивости сливочного масла к хранению, что вы-
ражается увеличением значения перекисного и йодного числа, не-
зависимо от породной принадлежности животных. По органолеп-
тическим показателям масло из молока чистопородных и помесных 
коров в зимнее и летнее время практически не различалось и при 
оценке было отнесено к высшему сорту.

Таким образом, молоко чистопородных коров черно-пестрой и 
бестужевской пород, а также их помесей с голштинами обладает 
хорошими технологическими свойствами, что позволяет вырабаты-
вать из него сливочное масло высокого качества. При этом имеются 
межпородные различия по содержанию молочного жира в молоке, 
концентрации жирных кислот и характеристике жировых шариков, 
которые изменяются в зависимости от сезона года и условий корм-
ления животных и которые необходимо учитывать в процессе изго-
товления масла. 

Лучшим по технологическим качествам и химическому составу 
для выработки сладкосливочного масла признано молоко чистопо-
родных коров бестужевской породы и их помесей с красно-пестрыми 
голштинами.
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА РЫНКАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Н.А. Лунева, ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» (г. Барнаул)

Аннотация. Посвящена изучению гельминтозов, обнаруженных 
при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, реали-
зуемой на рынках Алтайского края. Вместе с тем установлено, на-
сколько опасны для человека возбудители выявленных гельминтозов. 
Представленные данные необходимы для правильного планирования 
профилактических мероприятий медицинскими и ветеринарными 
специалистами. 

Обеспечение населения страны продовольствием является основ-
ной народно-хозяйственной проблемой, особенно она усугубилась в 
Российской Федерации после введения политикой импортозамеще-
ния. В создании устойчивой продовольственной базы страны особое 
значение имеет объем используемой рыбопродукции. Рыба – цен-
ный пищевой продукт, отличающийся высокими биологическими и 
вкусовыми свойствами. Но при всей полезности рыба может слу-
жить источниками опасности для здоровья населения, в том числе 
как причина заражения человека серьезными гельминтозами.
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На территории России регистрируется целый ряд паразитарных 
болезней, возбудители которых передаются человеку через рыбу, ра-
кообразных, моллюсков и продукты их переработки. Согласно ис-
следованиям, практически вся морская рыба может быть заражена 
различными видами гельминтов, до 30 видов которых представляют 
потенциальную опасность для человека или вызывают нежелатель-
ные изменения в рыбе как технологическом сырье [1].

В естественных водоемах обитает свыше 1000 видов рыб, в 
том числе 250 промысловых. В настоящее время трудно найти 
даже единичные особи естественных популяций, свободные от 
гельминтов. Оценка рыбы и рыбопродуктов по показателю пара-
зитарной чистоты санитарно-гигиеническими и ветеринарными 
нормами и правилами отнесена к числу обязательных. Проводят 
экспертизу в основном свежевыловленной (или рыбы-сырца), а 
в отдельных случаях и мороженой рыбы [2]. Основной критерий 
паразитологической оценки безопасности рыбы и рыбопродук-
ции – отсутствие вредных для здоровья человека живых парази-
тов.

Основными задачами ветеринарной службы в рыбоводческих 
хозяйствах являются охрана гидробионтов от инфекций и инвазий, 
контроль состояния объектов аквакультуры, своевременное проведе-
ние лечебно-профилактических обработок, обеспечение населения 
безопасной и качественной рыбопродукцией [3]. Профилактические 
мероприятия против гельминтозов, передающихся человеку через 
рыбу, основываются на знании видового состава гельминтов рыб. 
Поэтому целью нашей работы стало выявление гельминтофауны 
рыбы, реализуемой в Алтайском крае.

Объекты и методы исследований. Объектом исследования по-
служили разные виды пресноводной и морской (завезенной) рыбы в 
количестве 115510 экземпляров. Исследования проводились соглас-
но методикам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы при гель-
минтозах [4, 5]. 

Результаты исследований обрабатывали статистически [6].
Результаты исследований. По результатам проведенной рабо-

ты было определено, что инвазированная рыба встречается в 3% 
случаев. При исследованиях были выявлены шесть видов гель-
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минтов, из них два вида из класса Trematoda: Opisthorchis felineus, 
Diplostomum spathaceum; два вида из класса Cestoda: Ligulaintestina-
lis, Triaenophorus nodulosus и два вида из класса Nematoda: Anisakis 
simplex, Philometroides lusisna.

Зараженность рыб разными видами гельминтов в процентном со-
отношении представлена на рисунке.

Инвазированность рыб разными видами гельминтов

На рисунке объективно видно, что наиболее часто среди других 
гельминтозов встречается анизакидоз. Этот опасный эпизоотиче-
ски и эпидемиологически значимый гельминтоз регистрировался в 
70,8% случаев от общего процента выявленных гельминтов.

Наиболее редко при исследованиях встречался лигулез, от об-
щего процента гельминтофауны на него приходилось 0,12% слу-
чаев. 

Наиболее значимым аспектом исследования являлось определе-
ние опасности выявленных гельминтов рыб для человека. Из шести 
выявленных гельминтозов два (описторхоз и анизакидоз) являются 
опасными для человека и при отсутствии квалифицированно про-
веденной ветеринарно-санитарной экспертизы могут вызвать зара-
жение.



99

Выводы. У рыбы, реализуемой на территории Алтайского края, 
зарегистрировано шесть гельминтозов: описторхоз, диплостамоз, 
лигулез, триенофороз, анизакидоз и филометроидоз. Возбудители 
данных гельминтозов относятся к трем классам гельминтов. Два 
гельминтоза из выявленных являются зооантропонозами и могут 
вызвать заражение человека. Как следствие, необходимо усиление 
контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы 
как источника заражения людей описторхозом и анизакидозом.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ
«ВЕТАРГЕНТ»НА ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ

И.М. Мильштейн, Д.С. Ульянов, ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 
(г. Екатеринбург)

Аннотация. В практику промышленного птицеводства прочно 
вошел термин «биологическая усталость» птичников, обозначаю-
щий обильное обсеменение поверхностей помещений и оборудования 
различными микроорганизмами к концу технологического цикла вы-
ращивания птицы. Анализ многочисленных данных о сроках сохра-
няемости во внешней среде условно патогенных микроорганизмов 
указывает на необходимость тщательной дезинфекции производ-
ственных зон птицефабрик, а помещений и оборудования – перед 
каждой посадкой новой партии птицы.

С развитием птицеводческих хозяйств при значительных ско-
плениях птицы дезинфекция приобретает решающее значение в си-
стеме профилактических мероприятий [2, 3]. Популярность в агро-
промышленных предприятиях Уральского региона имеет высокоэф-
фективное комбинированное средство «ВЕТаргент» (ООО «Растер», 
Россия). Дезинфицирующее средство «ВЕТаргент» обладает высо-
кой эффективностью при минимальном расходе, низкой токсично-
стью и представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. В ка-
честве действующих веществ средство содержит пероксид водорода 
– 50 ± 5%, комплексные соли серебра (в перерасчете на металличе-
ское серебро 0,35 ± 0,002 кг/л х 10³) и функциональные компоненты. 
Показатель активности водородных ионов (рН) 1%-ного раствора 
средства от 3 ± 1, плотность при 20°С – 1,2 ± 0,1 кг/л [4].

Наибольшая эффективность препарата наблюдается при ороше-
нии, но хорошие результаты дают обмыв и опрыскивание. Период 
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экспозиции составляет 60 мин. По его завершении места контакта 
поверхности с птицей обмывают водой, просушивают и заводят по-
головье.

Материалы и методы. Микробиологические исследования про-
водились на базе межобластной ветеринарной лаборатории согласно 
ГОСТ. Изучение влияния препарата на патогенные микроорганизмы 
проводили в соответствии с Методами лабораторных исследований 
и испытаний медико-профилактических дезинфекционных средств 
для оценки их эффективности и безопасности. Испытания в произ-
водственных условиях проводили согласно Правилам проведения де-
зинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора (2002) и Рекомендациям по санитарно-бактериологическому 
исследованию смывов с поверхности объектов, подлежащих ветери-
нарному надзору (1988), МУ по контролю качества дезинфекции объ-
ектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3.

Для бактериологического исследования до и после проведенной 
дезинфекции в птицеводческом помещении смывы взяты с 4 участ-
ков – с поверхностей пола, стен, поилок и кормушек. Проведены 
микробиологические исследования воздуха производственных по-
мещений птичника до и после дезинфекции. Контролем являлись 
смывы с поверхностей, микробиологические исследования возду-
ха птичника, взятые до дезинфекции [1, 4]. Перед обработкой в по-
мещениях проводили санитарную уборку (механическую очистку, 
мойку и сушку поверхностей). До дезинфекции с обрабатываемых 
объектов (пол, стены, поилки, кормушки, производственные поме-
щения) были взяты смывы, из которых в 100% случаев выделены ки-
шечная палочка и стафилококк. Температура воздуха в помещении 
во время испытания 22-25°С, относительная влажность 72-75%. Рас-
ход рабочего раствора препарата «ВЕТаргент»: 0,5 л/м2, при 1%-ной 
концентрации (при однократном орошении), экспозиция – 60 мин, 
3 и 6 ч. Рабочий раствор препарата наносили с расстояния 1-2 м от 
обрабатываемых тест-объектов, равномерно покрывая все поверх-
ности. Эффективность дезинфекции контролировали по выделению 
тест-культур E. сoli и S. аureus, КМАФАнМ (КОЕ) естественно ин-
фицированных поверхностей до и после обработки раствором пре-
парата «ВЕТаргент».
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Результаты исследований. Результаты микробиологического 
мониторинга свидетельствовали о циркуляции условно-патогенной 
микрофлоры, представленной родами Staphilococcus, Escherichia, 
изоляты которых были выделены из смывов с поилок, кормушек, 
пола, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов в воздухе производственных помещений (см. таблицу).

Дезинфекционная эффективность препарата «ВЕТаргент»
при обработке поверхностей помещения для содержания

цыплят-бройлеров

Кон-
цен-
тра-

ция, %

Расход 
препа-
рата, 
л/м²

Тест-
культура

По-
верх-
ность

До 
обра-
ботки

Экспо-
зиция 
60 мин

Экспо-
зиция 

3 ч

Экспо-
зиция 

6 ч

Обезза-
ражено, 

%

1 0,5 E.coli Пол + - 100
1 0,5 Стена - - -
1 0,5 Поил-

ки
+ - 100

1 0,5 Кор-
мушки

+ - 100

1 0,5 S.aureus Пол + - 100
1 0,5 Стена - - -
1 0,5 Поил-

ки
+ - 100

Кор-
мушки

+ - 100

1 0,5 КМА-
ФАнМ 
(КОЕ)

Воз-
дух 
про-
извод-
ствен-
ных 
поме-
щений

1844 922 1317 1676 50, 29,10,1

Со стен изоляты St.aureus, E.coli выделены не были как перед об-
работкой препаратом «ВЕТаргент», так и после его применения при 
экспозиции 60 мин. Проведенные бактериологические исследова-
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ния указывают на эффективность препарата «ВЕТаргент», посколь-
ку в пробах смывов, полученных после часовой экспозиции с пола, 
поилок, кормушек кишечной палочки и стафилококка обнаружено 
не было. После часовой, трехчасовой и шестичасовой экспозиции 
препаратом «ВЕТаргент» КМАФАнМ (КОЕ) в воздухе производ-
ственных помещений снизилось в 2, 1,4 и 1,1 раза соответственно.
Пролонгированный эффект от применения препарата «ВЕТаргент» 
наблюдался на третьи сутки после обработки с процентом обеззара-
живания 10,1%.

Таким образом, препарат «ВЕТаргент» является удобным в при-
менении и приготовлении рабочих растворов, его эффективность 
подтверждена экспериментальными исследованиями при санации 
птицеводческих помещений в концентрации 1% по препарату при 
экспозиции 60 мин. Установлено, что дезинфицирующее сред-
ство в концентрации 1,0 % по препарату действует бактерицидно 
на Staphylococcus aureus , Escherichia coli, снижением КМАФАнМ 
(КОЕ) на всех обработанных поверхностях при экспозиции 60 минут 
(100 и 50%)
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У КОРОВ
В ХОЗЯЙСТВАХ АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И РЕСПУБЛИКИ КОМИ

С.В. Николаев, ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА» (г. Киров)

Аннотация. Нарушение условий кормления и содержания про-
воцирует высокий процент возникновения расстройства у коров 
репродуктивной функции. Задачей работы является установление 
форм и причин гинекологических заболеваний в отдельных предпри-
ятиях АПК.

С внедрением индустриальной технологии в молочном ското-
водстве в стадах остро проявилась тенденция распространения бес-
плодия и яловости, обусловив значительный экономический ущерб, 
прежде всего за счет недостатка телят, молока и говядины [1]. При-
чины и формы бесплодия крупного рогатого скота многообразны, а 
частота их возникновения в различных хозяйствах и регионах значи-
тельно различается. Поэтому для успешной хозяйственной деятель-
ности возникает необходимость проведения комплексного анализа 
по выявлению основных причин и форм воспроизводительной дис-
функции у коров и телок в каждом хозяйстве индивидуально [2].

Целью исследований явилось выявление различных гинеколо-
гических заболеваний у коров в хозяйствах Кировской области и Ре-
спублики Коми.

Материалы и методы. Исследования проводились в осеннее-
зимний период в 2016-2017 гг. на сельхозпредприятиях Кировской 
области (ЗАО «Заречье», АО «Дороничи») и Республики Коми
(ООО «Небдинский», СПК «Исток», СПК «Вишерский», ООО «Нив-
шера», ООО «Межадорское»), специализирующихся на разведении 
различных молочных пород скота. 

Для изучения были выбраны животные, не проявившие стадию 
полового возбуждения в течение двух месяцев после отела, и жи-
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вотные, оказавшиеся бесплодными через 30 и более дней после ис-
кусственного осеменения, а также коровы с многократными безре-
зультатными осеменениями. Исследования репродуктивных органов 
проводили с использованием цифрового ультразвукового сканера 
«Easi-Scan» с выходной мощностью 5В 250 мА и диапазоном часто-
ты 4,5-8,5 МГц. При пальпаторном и ультразвуковом исследовании 
матки обращали внимание на размер и состояние ее тела и рогов, на-
личие содержимого в полости, а при оценке состояния яичников – на 
размер, форму гонад, наличие фолликулов, желтых тел, различных 
кист, новообразований, их подвижность. 

Результаты исследований. Как показали результаты проведен-
ных исследований, больше половины бесплодных животных имеют 
ту или иную визуализируемую при ультразвуковом исследовании 
репродуктивную патологию (см. таблицу). 

Наибольшее количество животных с визуализируемой патоло-
гией при ультразвуковом исследовании (см. таблицу) было зареги-
стрировано в АО Агрофирма «Дороничи», при этом 66,6% коров 
имели кистозное перерождение яичников. Высокая заболеваемость 
кистами яичников также была отмечена в ЗАО «Заречье» – 37,2 и 
ООО «Межадорское» – 47,1%. На наш взгляд, высокий процент бес-
плодия по причине кистозной патологии является следствием чрез-
мерного концентратного типа кормления в данных хозяйствах, нару-
шения обмена веществ, неэффективной терапии животных, больных 
острым эндометритом, у которых впоследствии возникают морфо-
логические изменения в маточных железах и нарушения в синтезе 
локального простагландина.
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Результаты ультразвукового исследования репродуктивных органов у бесплодных коров

Показатели

Беспривязное содержание Привязное содержание Комбини-
рованное

Итого

ЗАО «Заре-
чье»

ООО «Неб-
динский»

АО Агро-
фирма 

«Дорони-
чи»

СПК «Ис-
ток»

СПК «Ви-
шерский»

ООО 
«Нивше-

ра»

ООО «Ме-
жадор-
ское»

Порода Черно-пест-
рая

Айширская Черно-
пестрая

Айширская Холмогорская

Число коров 650 430 1150 200 420 200 400

Удой, кг 7342 5353 9030 5259 4533 4201 6505

Выход телят, % 77 87 81 60 60 73 80 74

Исследовано животных, 
всего

304 (100%) 30 (100%) 81 
(100%)

53 
(100%)

38 
(100%)

11 
(100%)

51 
(100%)

568 (100%)

Хронический и скры-
тый эндометрит

35 (11,5%) 3 (10,0%) 4 (4,9%) 12 
(22,6%)

11 
(28,9%)

4 (36,7%) 10 
(19,6%)

79 (13,9%)

Пиометра 6 (2,0%) 3 (10,0%) 0 0 2 (5,3%) 0 2 (3,9%) 13 (2,3%)

Субинволюция матки 12 (3,9%) 2 (6,7%) 6 (7,4%) 0 0 0 0 20 (3,5%)

Гипофункция яичников 42 (13,8%) 3 (10,0%) 10 
(12,3%)

18 
(34,0%)

3 (7,9%) 2 (18,2%) 9 (17,7%) 87 (15,3%)
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В том числе с эндоме-
тритом

8 (2,6%) 1 (3,3%) 2 (2,5%) 2 (3,8%) 0 0 2 (3,9%) 15 (2,6%)

Киста фолликулярная 106 (34,9%) 3 (10,0%) 44 
(54,3%)

8 (15,1%) 4 (10,5%) 2 (18,2%) 18 
(35,3%)

185 (32,6%)

В том числе с эндоме-
тритом

7 (2,3%) 1 (3,3%) 3 (3,7%) 2 (3,8%) 1 (2,6%) 0 5 (9,8%) 19 (3,3%)

Киста лютеиновая 7 (2,3%) 2 (6,7%) 10 
(12,3%)

2 (3,8%) 1 (2,6%) 0 6 (11,8%) 28 (4,9%)

В том числе с эндоме-
тритом

1 (0,3%) 0 1 (1,2%) 0 0 0 2 (3,9%) 4 (0,7%)

Периоофорит 2 (0,7%) 0 1 (1,2%) 0 1 (2,6%) 0 0 4 (0,7%)

Без видимой патологии 94 (30,9%) 10 (33,3%) 12 
(14,8%)

17 
(32,1%)

17 
(44,7%)

3 (27,3%) 15 
(29,4%)

168 (29,6%)

В том числе ни разу
не осемененных

25 (8,2%) 1 (3,3%) 7 (8,6%) 12 
(22,6%)

13 
(34,2%)

2 (18,2%) 4 (7,8%) 64 (11,3%)
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Значительный процент бесплодных животных без видимой 
патологии репродуктивных органов зарегистрирован в СПК «Ви-
шерский» (44,7%), при этом большая часть коров (34,2%) не имела 
ни одного осеменения, хотя на яичниках присутствовали полно-
ценные желтые тела и фолликулы, что указывает на наличие ци-
кличности у данных коров. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в хозяйстве основной причиной бесплодия является 
пропуск стадии полового возбуждения у коров, который может 
быть следствием плохой организации технологии искусственного 
осеменения, в том числе определения оптимального времени ис-
кусственного осеменения или наличием у животных анэстрально-
ареактивно-ановуляторных половых циклов. Значительное количе-
ство ни разу не осемененных циклирующих животных также было 
обнаружено в СПК «Исток» – 22,6% и в ООО «Нившера» – 18,2%. 
В ходе проведенной гинекологической диспансеризации в ООО 
«Нившера» было установлено, что основной причиной бесплодия 
у коров в данном хозяйстве является хронический и сублиниче-
ский хронический эндометрит, который появляется в результате 
несвоевременного и некачественного лечения послеродового вос-
паления слизистой оболочки матки. Наибольшее количество коров 
с гипофункцией яичников наблюдали в СПК «Исток». Причине 
распространения данной патологии, по видимости, способствует 
стойловая безвыгульная система содержания, используемая в хо-
зяйстве. На предприятиях с беспривязным (ЗАО «Заречье», ООО 
«Небдинский») и комбинированным (ООО «Межадорское») спосо-
бом содержания наблюдали большое количество бесплодных коров 
с многократными безрезультатными осеменениями, при этом види-
мой патологии в яичниках и в матке у данных животных не было 
обнаружено. Причиной возникновения бесплодия у коров в этом 
случае могли стать ранние эмбриональные потери, задержка ову-
ляции, несвоевременное и некачественное осеменение, иммунное 
бесплодие, недостаточная функция желтого тела, субклинический 
хронический эндометрит и эндомиоцервицит. Если анализировать 
ситуацию по всем исследуемым хозяйствам, то по частоте возник-
новения гинекологических расстройств на первое место можно 
поставить кистозное перерождение яичников, на долю которых 
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приходится 37,5% бесплодных животных, на второе – воспалитель-
ные заболевания матки (22,8%), третье – гипофункцию яичников 
(15,3%). 

Вывод. Результаты проведенных исследований выявили широкое 
распространение гинекологических заболеваний среди бесплодных 
высокопродуктивных коров в хозяйствах Кировской области и Ре-
спублики Коми. Так, у 55,3-85,2% животных обнаружена та или иная 
визуализируемая при помощи УЗИ гинекологическая патология. 
Доля проявления патологии в различных хозяйствах широко варьи-
руется, поэтому подход по оптимизации воспроизводительной функ-
ции маточного поголовья в каждом хозяйстве должен быть индиви-
дуальным. Ультразвуковое исследование репродуктивных органов 
не позволяет установить этиологию бесплодия без визуализируемых 
изменений в яичниках и матке, поэтому для выявления причин у та-
ких коров необходимо прибегать к дополнительным методам диа-
гностики.
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АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

ПРИ МАСТИТАХ У МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

Н.В. Пименов, Ф.А. Данмаллам,
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (Москва)

Аннотация. Приводятся данные по антибиотикочувствитель-
ности выделенных патогенных изолятов из секрета молочных же-
лез мелкого рогатого скота при маститах. Выявлено, что наиболее 
активными антибиотиками против патогенных возбудителей ма-
стита являются пефлоксацин, цефазолин и левомицетин. Результа-
ты исследований могут повысить эффективность терапевтиче-
ских мероприятий при болезнях вымени у коз и овец.

Маститы – наиболее распространенное заболевание продуктив-
ных жвачных, характеризующееся физическими, химическими, 
бактериологическими изменениями в молоке и патологическими из-
менениями в железистой ткани [5, 6]. Молочное козоводство и овце-
водство динамично развиваются в нашей стране. Наиболее частым 
возбудителем при маститах у мелких жвачных является Staphylococ-
cusaureus [2]. В настоящее время наиболее распространенный ме-
тод лечения маститов у коз и овец – использование антибиотиков 
[4], наиболее часто используемые препараты из них – β-лактамы 
[3]. Однако чувствительность к антимикробным средствам коле-
блется в зависимости от вида, климатических и географических 
зон, стадии заболевания и других причин [1]. За прошедшие годы 
чрезмерное применение антимикробных препаратов привело к по-
явлению устойчивых бактерий, что усугубило клинический сцена-
рий. Зоонотическое значение таких резистентных патогенов создает 
угрозу обеспечению здоровья человека. Кроме того, устойчивость к 
противомикробным препаратам у бактерий является одной из при-
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чин низкой скорости излечения, потери и снижения качества про-
дукции. Следовательно, мониторинг антимикробной чувствитель-
ности как в отношении патогенных, так и комменсальных бактерий 
у овец и коз при маститах является актуальным, рекомендуется
МЭБ [7].

Материалы и методы исследований. Исследовали материал 
секрета молочных желез коз и овец, больных субклиническим и 
клиническим маститами, полученный из козоводческих и овцевод-
ческих фермерских и частных приусадебных хозяйств Московской, 
Тверской, Ленинградской областей и Краснодарского края.

Для выявления мастита проводили клиническое обследование 
животных, органолептическую оценку и лабораторные исследова-
ния секрета молочной железы овец и коз. Тест на субклинический 
мастит «KerbaTest» был выполнен в соответствии с инструкцией про-
изводителя (KERBL). Бактериологические исследования проводили 
общепринятыми методами, используя культивирование проб секре-
та молочных желез на МПА, МПКА, средах Эндо, Китт-Тароцци, 
Чапека с последующей индикацией культур и их идентификацией 
по морфологическим, тинкториальным свойствам (при микроско-
пии мазков, окрашенных по Граму), биохимическим свойствам (на 
средах Гисса и с набором «RapIDANAII»). 

Результаты исследований. Воспаление молочной железы (ма-
стит) у коз и овец регистрировали в 12 обследованных фермах и 
подворьях, где заболеваемость варьировала от 4 до 23%. Преиму-
щественно отмечали субклинический мастит, который регистриро-
вали в 2,2 раза чаще, чем клинически выраженный. Проведенные 
бактериологические исследования от коз и овец, больных маститом, 
позволили выделить и идентифицировать бактерии Staphylococ-
cusaureus, Streptococcusagalactiae, Streptococcusdysgalactiae, Esch-
erichiacoli, Klebsiellaoxytoca, Proteusvulgaris и Bacilluscereus. При 
проведении исследования идентифицированных культур на патоген-
ность было установлено, что Staphylococcusaureus, Streptococcusa-
galactiae и Streptococcusdysgalactiae обладали коагулазной и гемо-
литической активностями (при росте на кровяном агаре проявляли 
бета-гемолиз). Проводя определение патогенности энтеробактерий в 
биопробах на лабораторных животных, отмечали гибель белых мы-
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шей при подкожной инокуляции суспензии 2 млрд микробных кле-
ток изолятов Escherichiacoli и Klebsiellaoxytoca.

Определение антибиотикочувствительности патогенных изоля-
тов проводили диско-диффузным методом в соответствии с МУК 
4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам» к 13 препаратам разных групп. 
Результаты показали, что к эритромицину, стрептомицину и тило-
зину большинство культур было резистентно. Кокковые микроор-
ганизмы оказались преимущественно высокочувствительными к 
фторхинолонам (пефлоксацину), кислородсодержащим (новобио-
мицину), цефалоспоринам (цефазолину), пенициллинам (ампици-
лину) антибиотикам – 91-100%, а также к гликопептидам (тейко-
планину). Патогенные изоляты энтеробактерий (E.coliи Klebsiella) 
обладали чувствительностью только к пефлоксацину, тобрамицину 
и цефазолину. Таким образом, наиболее активными препаратами 
против этиопатогенной микрофлоры при маститах у мелкого ро-
гатого скота являются пефлоксацин и цефазолин. Можно обратить 
внимание, что практически для всех исследуемых культур высокая 
или средняя активность проявились к левомицетину (хлорамфе-
николам). По остальным препаратам, взятым для исследования, – 
норфлоксацин, тетрациклин, энрофлоксацин, получены вариабель-
ные данные.

Вывод. Проводя бактериологические исследования секрета (мо-
локо) молочной железы мелкого рогатого скота, были идентифици-
рованы и изучены патогенные бактерии, такие как Staphylococcusau-
reus, Streptococcusagalactiae, Streptococcusdysgalactiae, Escherichi-
acoli и Klebsiellaoxytoca, играющие роль в этиологии и патогенезе 
маститов у мелких жвачных животых. При изучении антибиотико-
резистентности активность к большинству изолятов возбудителей 
проявили пефлоксацин, цефазолин и левомицетин. Получены дан-
ные, указывающие на множественную антибиотикорезистентность 
энтеробактерий и большую вариабельность результатов в группах 
микроорганизмов одного вида. Результаты исследования позволят 
оптимизировать терапевтические схемы при маститах у коз и овец 
и проводить эмпирический выбор препарата на основе актуальных 
результатов его активности.
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ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

К ЗАБОЛЕВАНИЮ, СВЯЗАННОМУ
С ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРА XI

Д.В. Радюк, Ш.Д. Михтоджова, ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 
(пос. Персиановский)

Аннотация. Аутосомно-рецессивное заболевание крупного рога-
того скота, выражающееся в дефиците фактора XI, связывают 
с мутацией (инсерцией длиной 76 п.н.) в 12 экзоне гена FXI (Gene 
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ID: 407998). Цель работы – проведение молекулярно-генетических 
исследований племенного поголовья крупного рогатого скота гол-
штинской породы в Ростовской области на наличие мутации в гене 
FXI. Исследования проводили методом ПЦР. Полученные результа-
ты показали отсутствие мутации, связанной с дефицитом факто-
ра FXI у анализируемого поголовья.

Основной задачей в животноводстве является разработка досто-
верных методов, позволяющих оценивать генетический потенциал 
животных, связанный не только с высокими продуктивными пока-
зателями, но и с устойчивостью к различным заболеваниям и стрес-
сам. Целенаправленный отбор животных, призванный повысить их 
продуктивные качества, приводит к тому, что закрепляется опреде-
ленный комплекс генов, который, с одной стороны, способствует зна-
чительному повышению продуктивности животных, но с другой –
неизбежно приводит к снижению оставшихся показателей, таких как 
иммунная защита, фертильность, способность противостоять стрес-
су и т.д. Несмотря на то, что технологические показатели играют 
значительную роль в поддержании положительной продуктивности, 
фертильности и иммунной защиты, молекулярно-генетические ис-
следования показали существование дефектов в ядерной ДНК, на-
личие которых даже в идеальных условиях приводит к различным 
заболеваниям и эмбриональной смертности у крупного рогатого ско-
та (КРС) [1, 3]. 

Одним из генетических дефектов у КРС является дефицит факто-
ра XI (FXI). Фактор XI (плазменный предшественник тромбопласти-
на) является гликопротеином, синтезируется в печени и участвует в 
ранней фазе свертывания крови. Заболевание КРС, пораженного де-
фицитом фактора XI, в одних случаях может протекать бессимптом-
но, в других – могут проявляться такие симптомы, как длительное 
кровотечение после инъекций, продуцирование молока с кровью, 
анемия, нарушение воспроизводства, а также повышение восприим-
чивости к инфекционным заболеваниям [5]. 

В связи с этим было осуществлено проведение мониторинга пле-
менного поголовья КРС голштинской породы в Ростовской области 
на наличие мутации в гене FXI, связанной с дефицитом фактора XI.
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Материал и методика. Исследование проводили на племен-
ном поголовье КРС голштинской породы (n=350) в Ростовской 
области, молекулярно-генетические исследования методом по-
лимерной цепной реакцией (ПЦР) в лаборатории молекуляр-
ной диагностики и биотехнологии сельскохозяйственных живот-
ных ДонГАУ. Геномную ДНК коров выделяли из цельной крови 
с применением набора реагентов DIAtom DNA Prep 100 (ООО 
«НПФ Генлаб»). Для амплификации фрагмента гена FXI исполь-
зовали праймеры: F:5’- CCCACTGGCTAGGAATCGTT -3’ и R: 
5’- CAAGGCAATGTCATATCCAC -3’[8]. Визуализацию ПЦР-
фрагментов осуществляли методом электрофореза в 2%-ном агароз-
ном геле с добавлением бромистого этидия. 

Результаты и обсуждения. Наследственное заболевание 
у КРС, известное как дефицит фактора XI, связывают с мута-
цией, обусловленной инсерцией длиной 76 п.н. (AT(A)28TAA 
AG(A)26GGAAATAATAATTCA) в 12 экзоне гена FXI (Gene ID: 
407998). Инсерция содержит стоп-кодон, препятствующий образова-
нию полноразмерного белка. Проведение молекулярно-генетических 
анализов методом ПЦР позволяет определять наличие мутации по 
длине амплифицированного фрагмента. ПЦР-фрагмент длиной
320 п.н. свидетельствует об отсутствие мутации у исследуемого 
животного, ПЦР-фрагмент длиной 244 п.н. соответствует наличию 
мутации в гомозиготном состоянии, ПЦР-фрагменты длиной 320 и
244 п.н. показывают наличие мутации в гетерозиготном состоянии.

Исследования, проведенные на племенном поголовье коров гол-
штинской породы в Ростовской области, не показали наличия ин-
серции в 12 экзоне гена FXI, т.е. отсутствие мутации, связанной с 
дефицитом фактора FXI у анализируемого поголовья. 

Мутация, связанная с дефицитом фактора FXI, у КРС была заре-
гистрирована во многих странах, таких как США, Канада, Велико-
британия, Япония, Турция и др. [5, 6]. Однако с развитием диагно-
стики данной мутации методом ПЦР частота нежелательного аллеля 
у КРС постепенно снижается, что следует из анализа литературных 
источников [6], а также из результатов, представленных в работе. 

В настоящее время у голштинского скота изучено 17 гаплоти-
пов (HCD, HH0, HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HHB, HHC, HHD и 
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др.), которые связаны с эмбриональной и ранней постэмбриональ-
ной смертностью [2]. В 2016 г. были обнаружены новые мутации 
в генах EXOSC4, MED22, MYH6, OBFC1, RABGGTB, RNF20, 
RPIA, SNAPC4, TTF1. MIMT1, RNASEH2B, которые причиняют 
значительный экономический ущерб скотоводству (эмбриональ-
ная смертность, аборты и т.д.) [4]. Отсутствие тест-системы для их 
идентификации способствует дальнейшему распространению этих 
мутации от предков-носителей потомству, что приводит к снижению 
экономической эффективности молочного скотоводства. Таким об-
разом, только проведение молекулярно-генетической диагностики 
позволит идентифицировать мутации и проводить осознанный от-
бор животных, предрасположенных к высокой продуктивности и не 
отягощенных генетическими дефектами.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР-ТЕСТ-СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ПАТОГЕННЫХ ЛИСТЕРИЙ

Е.В. Сульдина, ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА» (г. Ульяновск)

Аннотация. Рассматриваются результаты оптимизации муль-
типлексной ПЦР-тест-системы по концентрации праймеров и проб 
ионов Mg2+  и водородных ионов, а также по температуре отжига 
праймеров. Эффективность подобранных характеристик устанав-
ливали при определении специфичности и чувствительности муль-
типлексной ПЦР-тест-системы.

На сегодняшний день листериоз имеет эпидемиологическое и 
эпизоотологическое значение не только как классическая нозологи-
ческая единица, характеризующееся традиционными инфекцион-
ными показателями, связанными с инфекционной болезнью овец. 
Последствием заболевания могут стать теоретически возможное 
заражение специалистов по профессиональным показателям (жи-
вотноводы, ветеринарные врачи) и пищевая инфекция людей [1-3]. 
Рассмотрение листериоза в данном ракурсе можно объяснить как 
биологическими особенностями листерий, так и появившимся в по-
следнее время широким спектром продуктов питания человека, в 
том числе растительного происхождения.

Основными средствами выявления (детекции) листерий в пи-
щевых продуктах являются бактериологические методы, требую-
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щие значительных трудовых и временных затрат. Одним из путей 
преодоления указанных трудностей являются разработка и исполь-
зование систем на основе мультиплексной полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Для получения результатов ПЦР с высокой степенью 
точности и специфичности необходимо оптимизировать эффектив-
ность тест-системы.

В связи с вышеизложенным целью работы явилась оптимизация 
эффективности мультиплексной ПЦР-тест-системы для детекции 
L.monocytogenes и L.ivanovii, включая подбор оптимальной концен-
трации компонентов реакции и температурных режимов ее проведе-
ния.

Для достижения цели необходимо было решить следующие за-
дачи:

● оптимизировать концентрацию праймеров и пробов;
● подобрать оптимальную температуру отжига праймеров;
● подобрать оптимальную концентрацию Mg2+ и водородных ио-

нов;
● определить специфичность и чувствительность мультиплекс-

ной ПЦР-тест системы.
Работа выполнена на базе лаборатории молекулярной биотехно-

логии научно-исследовательского инновационного центра микро-
биологии и биотехнологии Ульяновской ГСХА. 

В работе использованы 18 штаммов бактерий рода Listeria
(9 – L.monocytogenes, 2 – L.ivanovii, 3 – L.innocua, 1 – L.seeligeri, 1 – 
L.welshimeri, 1 – L.grayi, 1 – L.murrayi) и референс-штаммы других 
родов из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА
(1 – Jonesiaspp и один штам бактерий рода Staphylococcusspp). Бак-
терии обладали типичными для данных родов и видов биологиче-
скими свойствами. Кроме того, были использованы стандартные ре-
активы и оборудование для проведения классической ПЦР и ПЦР в 
режиме реального времени.

При первичной постановке реакции с подобранными праймера-
ми и пробами наблюдалась линейная детекция, эффективность реак-
ции составила E = 87%, StD = 0,498, R2 = 0,9908. 

Чем выше температура отжига праймеров, тем более высокая 
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специфичность реакции. Но как только она превышает критическую 
точку, количество продукта начинает резко снижаться. Для поиска 
оптимальной температуры отжига праймеров на матрице амплифика-
цию проводили при следующих температурах: 50º, 55º, 59º, 65º, 68ºС.

Наблюдали значительное снижение образования специфического 
продукта ПЦР при температуре выше 55ºС. Так, для дальнейших ис-
следований выбрали режим амплификации с температурой отжига 
55ºС, обеспечивающий наибольший выход продукта при отсутствии 
неспецифических фрагментов амплификации.

При подборе оптимальной концентрации Mg2+ и водородных 
ионов в «одношаговой оптимизации» реакции использовали си-
стему из 12 буферов, содержащих разное количество ионов Mg2+ и 
имеющих различные показатели концентрации водородных ионов – 
рН. На основании проведенной реакции был выбран буфер с рН 8,8,
содержащий 30 мМ MgCl2.

Необходимым условием разработки метода идентификации па-
тогена с помощью мультиплексной ПЦР является определение ее 
чувствительности и специфичности. Для установления порога чув-
ствительности готовили 10-кратные разведения суточной бульонной 
культуры L.monocytogenes и L.ivanovii с исходным титром 109 кл/мл и 
анализировали в реакции. Пределом аналитической чувствительно-
сти считали последнее разведение, при котором регистрировали по-
ложительный результат в ПЦР. Чувствительность системы детекции 
составила 103 кл/мл. Для проверки специфичности мультиплексой 
полимеразной цепной реакции с теми же праймерами были исполь-
зованы ДНК-штаммы бактерий видов L.innocua, L.grayi, L.murrayi, 
L.seeligeri, L.welshimeri и родов Staphylococcusspp и Jonesiaspp. ДНК 
из всех образцов были выделены на сорбенте и использованы в ка-
честве матрицы в реакции. При проведении ПЦР в процессе экспе-
римента наблюдался экспоненциальный рост флуоресцентных сиг-
налов по каналам Fam и Hex, соответствующих каждому из опреде-
ляемых возбудителей.

Выводы
1. Получив при проведении реакции линейную детекцию, а эф-

фективность реакции, равную 87%, установлено, что концентрацию 
праймеров и зондов оптимизировать не надо.
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2. При проведении исследований по подбору температуры отжи-
га праймеров выбран режим амплификации с температурой отжига 
праймеров 55ºС.

3. При подборе оптимальной концентрации Mg2+ и водородных 
ионов выбран буфер с рН 8,8, содержащий 30 мМ MgCl2.

4. При определении специфичности и чувствительности муль-
типлексной ПЦР-тест-системы установлено, что данная система 
позволяет надежно и воспроизводимо дифференцировать ДНК 
L.monocytogenes и L.ivanovii от нуклеиновых кислот друг друга, дру-
гих видов бактерий рода Listeria, а также бактерий других родов, 
схожих по генетическому составу.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТА

С.В. Чаргеишвили, Д. Абылкасымов,
ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» (г. Тверь)

Аннотация. В статье  исследовано влияние быков-производи-
телей голштинской породы импортной селекции на реализацию ге-
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нетического потенциала молочной продуктивности их дочерей в 
ведущем племенном заводе Тверской области. Была проведена ком-
плексная ранговая оценка по сочетаемости хозяйственно-полезных 
признаков дочерей быков-производителей. Выявлена степень исполь-
зования генетического потенциала быков-производителей в стаде.

Одним из важнейших условий увеличения производства молока 
и повышения эффективности молочного скотоводства в стране явля-
ются качественное совершенствование стад и пород в целом, повы-
шение их генетического потенциала. В настоящее время это дости-
гается в значительной мере за счет широкого использования лучших 
отечественных пород и ресурсов мирового генофонда, прежде всего 
голштинской породы. При этом генетическое улучшение молочно-
го стада в значительной мере определяется племенной ценностью 
быков-производителей.

В настоящее время в племенном заводе ОАО ПЗ «Агрофирма 
Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской области создано 
уникальное и одно из лучших племенных стад в Российской Феде-
рации. Удой на корову за 305 дней лактации за последние 5 лет, по 
данным бонитировки составил более 9 тыс. кг молока (табл. 1).

Таблица 1

Молочная продуктивность коров

Год Удой на корову
за 305 дней, кг

МДЖ
% кг

2006 6346 4,03 255,74
2008 7565 3,94 298,06
2010 8298 3,95 327,77
2012 8635 3,86 333,31
2014 9541 3,83 365,42
2016 9533 3,97 378,46

Средний годовой 
прирост, %

7,7 -0,30 7,52

Средний годовой прирост удоев коров за анализируемый период 
составил 799 кг молока, и ежегодное повышение выхода молочного 
жира в среднем достигло 25 кг.
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В стаде племенного завода с 2006 г. использовалось свыше 90 
голов высокоценных быков-производителей голштинской породы 
лучшей зарубежной селекции. По материалам выбывших коров за 
2015-2016 гг. было отобрано 11 быков-производителей с численно-
стью дочерей не менее 15 голов. Оценка проводилась по показате-
лям молочной продуктивности и продолжительности хозяйственно-
го использования коров.

Из числа быков-производителей по длительности продуктивного 
использования дочерей лидирует бык линии ВБА – Торо. Его потом-
ки в среднем лактировали 3 полных лактации с пожизненным удоем 
29,9 т молока. Но наибольшее количество дочерей-долгожительниц 
отмечены у быка Дельта Олимпик с максимальным пожизненным 
удоем 30,8 т и наивысший средний удой за стандартную лактацию у 
потомков быка Манго – 8349 кг молока (табл. 2). 

При оценке молочного скота необходимо учесть ряд важных, 
связанных между собой хозяйственно полезных признаков, т.е. про-
вести комплексную оценку животных. В связи с этим осуществле-
на ранговая оценка быков по сочетаемости хозяйственно-полезных 
признаков дочерей.

Ранговая оценка быков-производителей по сочетаемости оцени-
ваемых признаков дочерей проводилась по восьми параметрам про-
дуктивного использования по методике Спирмена. 

Расчёт интегрального коэффициента связи (Ri) производился по 
формуле 

1 - RRi = ,
m× x

где R – сумма рангов признака; m – число признаков; x – число чле-
нов выборки; (R1) – число лактаций; (R2) – всего дней жизни; (R3) –
дойные дни; (R4) – удой пожизненный, кг; (R5) – удой средний, кг; 
(R6) – надой за один день жизни, кг; (R7) – надой за один день про-
дуктивного использования, кг; (R8) – непродуктивные дни.

Результаты суммарной ранговой оценки указанных производите-
лей по сочетаемости хозяйственно полезных признаков их дочерей 
представлены в табл. 3.
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Таблица 2

Параметры продуктивного использования коров-дочерей разных быков-производителей

Быки-
производи-
тели: кличка
и номер

Ли-
ния

Число 
доче-
рей

Число лак-
таций

Всего дней 
жизни

Дойные
дни

Удой, кг Надой за один день, кг

Непродук-
тивные днипожизненный средний жизни

продук-
тивного 

использова-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дельта 
Олимпик 

277557665

6 31 2,7±0,16 2114±64,5*** 1143±54,8 30844±1958,3 8141±274,1 14,4±0,66 26,7±0,90 971±26,5

Дельта 
203HO01468

5 18 2,4±0,28 1686±115,7 833±95,7 22029±3224,9 7806±258,2 12,2±0,83 25,6±0,85 853±27,7

Харрисон 
029HO10644

6 26 1,5±0,11 1278±44,4 481±36,4 12604±1246,7 7810±633,5 9,5±0,64 25,6±1,03 797±16,5

Грандвью 
029HO11214

5 26 1,8±0,14 1359±43,3 554±35,3 14800±1005,3 8229±244,2 10,6±0,48 27,0±0,80 805±13,7

Кашимир 
200HO10634

6 20 1,6±0,13 1340±55,6 548±47,7 13951±1419,4 7796±369,8 10,0±0,75 25,6±1,21 792±19,0

Бурт 
014HO07603

1 40 1,3±0,07 1300±25,7 501±26,1 12226±777,6 7437±285,1 9,2±0,49 24,4±0,93 798±13,5

Mейсон 
029HO11403

1 17 1,4±0,12 1245±46,5 465±48,3 11126±1163,5 7472±423,9 8,7±0,70 24,5±1,39 780±11,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Манго 
029HO10641

1 34 1,4±0,10 1254±32,1 461±28,7 12652±955,3 8349±399,9* 9,8±0,59 27,4±1,31 793±11,2

Персей 
200HO10777

1 36 1,9±0,20 1580±62,7 684±54,1 16855±1377,9 7198±558,6 10,3±1,05 23,6±1,83 896±34,5

Toрo 
029HO16851

1 31 3,0±0,16*** 2012±33,1 1127±39,0 29911±2031,9 7918±381,4 14,7±0,86 26,0±1,25 885±18,2

Aмoс 
151HO03064

5 69 2,1±0,9 1631±37,5 763±31,7 18322±1049,1 7187±193,6 10,9±0,43 23,6±0,63 868±16,5

В среднем (всего) 348 1,9±0,18 1527±97,4 687±80,2 17756±2210,8 7758±125,5 10,9±0,64 25,4±0,41 840±19,0

_____________
*Здесь и далее – линии предков: 1 – Вис Бэк Айдиал 1013415; 5 – Монтвик Чифтейн 95679; 6 – Рефлекшн Соверинг 198998.

Продолжение табл. 2
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Таблица 3

Ранговая оценка быков-производителей по показателям молочной продуктивности дочерей

Быки-производители: 
кличка и номер

Ранги признаков
∑ ран-
гов (R)

Суммар-
ный ранг 

(Rr)

Интегри-
рованный 

коэффициент 
связи (Ri)

(R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8)

Дельта Олимпик 
277557665

2 1 1 1 3 2 3 11 24 (1) 0,73

Дельта 
203HO01468

3 3 3 3 5 3 5 7 32 (3) 0,64

Харрисон 
029HO10644

8 9 10 9 6 9 5 4 60 (9) 0,32

Грандвью 
029HO11214

6 6 6 6 2 5 2 6 39 (4) 0,56

Кашимир 
200HO10634

7 7 7 7 7 7 5 2 49 (6) 0,44

Бурт 014HO07603 10 8 8 10 9 10 7 5 67 (11) 0,24
Mейсон 

029HO11403
9 10 9 11 8 11 6 1 65 (10) 0,26

Манго 029HO10641 9 11 11 8 1 8 1 3 52 (7) 0,41
Персей 

200HO10777
5 5 5 5 10 6 8 10 54 (8) 0,39

Toрo 029HO16851 1 2 2 2 4 1 4 9 25 (2) 0,72
Aмoс 151HO03064 4 4 4 4 11 4 8 8 47 (5) 0,47
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Как видно из данных табл. 3, максимальными интегрированными 
коэффициентами связей отличились потомки быков Дельта Олим-
пик (Ri = 0,73), Торо (Ri = 0,72) и Дельта (Ri = 0,64). Это означает, что 
данные производители по комплексу признаков дочерей занимали 
передовую позицию. Производители Масон и Бурт, напротив, зани-
мают последние места. Главным образом это связано с непродолжи-
тельным использованием и низким пожизненным удоем их дочерей. 
Для сравнительной оценки племенной ценности и генетического 
потенциала быков, используемых в стаде племенного завода, были 
учтены показатели удоя ближайших женских предков и использова-
ние генетического потенциала производителей.

Степень использования генетического потенциала быков-
производителей в стаде по показателю удоя за 305 дней лактации 
рассчитывалась по формуле

ГПП =  
2(М + МО)

, (1)3

где ГПП – генетический потенциал продуктивности быков-
производителей; М – продуктивность матери быка-производителя; 
МО – продуктивность матери отца быка-производителя.

ИГП =  
У

·100%, (2)ГПП

где ИГП – использование генетического потенциала; У – средний 
удой по стаду.

Материалы табл. 4 показывают, что уровень удоя матерей оцени-
ваемых быков колеблется в пределах от 11640 до 13989 кг, а матерей 
отцов – от 10055 до 13526 кг молока. При этом средняя продуктив-
ность матерей производителей на 359 кг молока больше, чем бабушек 
по отцу. Из данных также прослеживается, что чем выше продуктив-
ность женских предков производителей, тем ниже степень использо-
вания генетического потенциала быков, особенно когда оба родите-
ля – матери и матери отца производителя имеют высокие удои молока. 

Так, самый высокий уровень ИГП отмечен у быков с наименьши-
ми удоями женских предков (менее 12 тыс. кг молока за лактацию). 
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Это быки Харрисон 029HO10644 и Mейсон 029HO11403, их ИГП 
составили 81,4 и 80,3% соответственно и, наоборот, производители с 
низкими показателями ИГП (менее 75%) имели более продуктивных 
матерей и матерей отцов (более 13 тыс. кг молока). Подобная кар-
тина наблюдается и при сравнении удоев женских предков быков-
производителей и их дочерей. Такое явление связано с биологиче-
ским законом (закон регрессии к среднему Ф. Гальтона), согласно 
которому потомство данного родителя отклоняется в меньшей сте-
пени от среднего значения для данной популяции, чем родитель, 
т.е. потомки «регрессируют» до среднего показателя популяции
(см. табл. 4).

Таблица 4

Степень использования генетического потенциала
быков-производителей в стаде по показателю удоя за 305 дней лактации

Кличка и но-
мер быка Линия

Продук-
тивность 

матери быка-
произво-
дителя, кг

Продуктив-
ность матери 
отца быка-
производи-
теля, кг

Продуктив-
ность до-

черей быков-
произво-
дителей, кг

ИГП, %

1 2 3 4 5 6
Дельта 
Олимпик 

277557665

6 13067 10055 8141 79,1

Toрo 
029HO16851

1 13121 12286 7918 74,3

Дельта 
203HO01468

5 13526 13206 7806 71,1

Грандвью 
029HO11214

5 11772 12483 8229 79,4

Aмос 
151HO03064

5 13522 13526 7187 70,5

Kaшимир 
200HO10634

6 12297 12866 7796 76,4

Maнгo 
029HO10641

1 12198 11883 8349 78,9

Персей 
200HO10777

1 13003 13206 7198 73,0
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1 2 3 4 5 6

Харрисон 
029HO10644

6 11640 11859 7810 81,4

Mейсон 
029HO11403

1 11920 11772 7472 80,3

Бурт 
014HO07603

1 13989 12963 7437 69,9

Среднее значение 12732±253,4 12373±309,3 7758±125,5 75,8±1,34

Таким образом, быки-производители, используемые в стаде ОАО 
ПЗ «Агрофирма «Дмитрова Гора», имея высокопродуктивных мате-
рей, не всегда обладают высоким уровнем ИГП и продуктивности 
дочерей, как их женские предки по отцу. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА НА МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина» (г. Орёл)

Аннотация. Результаты научно-хозяйственного опыта сви-
детельствуют о том, что включение в состав рациона цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308» пробиотика «Олин» оказывает поло-
жительное влияние на рост и мясные качества тушек бройлеров. 
Лучшие результаты были получены в 3-й группе при включении в ком-
бикорма для бройлеров пробиотика «Олин» в дозировке 0,022 г/гол. в 
сутки в течение первых 15 дней выращивания.

При интенсивном ведении птицеводства в условиях промыш-
ленной технологии содержания птицы биологически полноценное 
кормление является важнейшим фактором получения высокой про-
дуктивности. На отечественном рынке представлено множество пре-
паратов, способных повышать использование питательных веществ 
корма и стимулировать их перевариваемость. К ним можно отнести 
пробиотики, пребиотики, сорбенты и др. [1, 2, 4, 5].

Спорообразующие пробиотики являются наиболее перспек-
тивными для использования в технологическом процессе выращи-
вания цыплят-бройлеров [3, 6]. К данной группе относится про-
биотик «Олин» компании ООО «Пробиотик Плюс», действующим 
веществом которого являются запатентованные и задепонирован-
ные штаммы спорообразующих микроорганизмов Bacillus subtilis 
(ВКПМ 10172) и Bacillus liсheniformis (ВКПМ 10135) в соотноше-
нии 1 : 1, а также вспомогательные вещества – лактоза и диоксид 
кремния.

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния 
спорообразующего пробиотика «Олин» на мясные качества тушек 
цыплят-бройлеров.
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Материал и методы исследования. Экспериментальная часть 
работы выполнена на птицефабрике ООО «Птичий Дворик» Ливен-
ского района Орловской области. Для научно-хозяйственного опы-
та методом групп-аналогов было сформировано 4 группы суточных 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» по 100 голов в каждой. Брой-
леры выращивались на подстилке до 38-дневного возраста без разде-
ления по полу. Кормление осуществлялось вволю полнорационны-
ми рассыпными комбикормами с питательностью, соответствующей 
нормам ВНИТИП и рекомендациям для данного кросса. Основные 
условия содержания цыплят (параметры микроклимата, световой 
режим, плотность посадки, фронт кормления и поения) были оди-
наковы для всех групп и соответствовали «Руководству по выращи-
ванию бройлерного поголовья Ross» и рекомендациям ВНИТИП. 
Схема опыта представлена в табл. 1.

Таблица 1

Схема опыта

Группы Особенности кормления
1-я контрольная Основной рацион (ОР) без добавок пробиотика
2-я опытная ОР + «Олин» в составе комбикорма в дозировке

0,015 г/гол. в сутки в течение первых 15 дней выращивания
3-я опытная ОР + «Олин» в составе комбикорма в дозировке

0,022 г/гол. в сутки в течение первых 15 дней выращивания
4-я опытная ОР + «Олин» в составе комбикорма в дозировке

0,029 г/гол. в сутки в течение первых 15 дней выращивания

Пробиотик добавляли в комбикорм на птицефабрике путем руч-
ного перемешивания перед самым кормлением птицы. Вся птица 
подвергалась ветеринарно-профилактическим мероприятиям в со-
ответствии со схемой, принятой на птицефабрике.

Мясные качества тушек цыплят-бройлеров определяли с исполь-
зованием общепринятых методов исследования. Статистическая об-
работка цифрового материала экспериментальных данных выполне-
на с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты исследований. При достижении убойного возраста 
для оценки влияния пробиотика «Олин» на показатели выращивания 
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птицы был проведен контрольный убой 6 голов цыплят-бройлеров 
из каждой группы (по 3 головы петушков и курочек, близких к сред-
ним показателям живой массы и упитанности по каждой группе). 
Отклонение от средней живой массы по группе не превышало 2%. 

Полученные результаты анатомической разделки выявили 
межгрупповые различия по мясным качествам тушек бройлеров
(табл. 2).

Таблица 2

Мясные качества тушек петушков-бройлеров

Показатели
Группы

1-я кон-
трольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Предубой-
ная масса, г 2084,1±12,1 2142,2±13,3** 2210,1±11,2*** 2187,4±12,6***
Масса по-
трошеной 
тушки, г 1519,3±11,3 1565,9±11,5* 1624,4±10,1*** 1603,4±10,7***
Убойный 
выход, % 72,9 73,1 73,5 73,3
Масса съе-
добных ча-
стей, г 1213,9±9,6 1255,9±8,9** 1319,0±8,5*** 1297,2±9,3***
Масса 
мышц, г 933,5±6,8 968,3±7,1** 1023,5±7,4*** 1002,7±6,9***
В том числе 
филе 332,3±3,3 357,3±3,1*** 382,8±2,5*** 372,0±2,8***

_____________
Разница статистически достоверна у цыплят-бройлеров 2, 3 и 4-ой групп по срав-

нению с показателями бройлеров 1 группы: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что вве-
дение пробиотика «Олин» в рацион кормления цыплят-бройлеров спо-
собствовало увеличению их предубойной массы и, соответственно, 
массы потрошеной тушки. Так, у птицы второй опытной группы пред-
убойная масса составила 2142,2 г, третьй – 2210,1 г, четвертой – 2187,4 г, 
что на 2,8% (P < 0,01), 6,1% (P < 0,001) и 5% (P < 0,001) соответственно 
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выше показателя контрольной группы – 2084,1 г. Масса потрошеной 
тушки в опытных группах была достоверно выше показателя в контро-
ле на 3,1% (P < 0,05) – во второй опытной, на 6,9% (P < 0,001) – в тре-
тьей группе и на 5,5% (P < 0,001) – в четвертой опытной. Увеличение 
предубойной массы и массы потрошеной тушки позволило получить в 
опытных группах более высокий убойный выход 73,1-73,5%.

В опытных группах отмечено достоверное увеличение мас-
сы съедобных частей на 3,5% (P < 0,01), 8,7% (P < 0,001) и 6,9%
(P < 0,001) соответственно во второй, третьей и четвертой опытных 
группах по сравнению с показателем в контрольной группе. Вклю-
чение пробиотика «Олин» в рацион цыплят-бройлеров способство-
вало повышению массы мышц, особенно филейных. Так, во второй 
опытной группе масса мышц составила 968,3 г, в третьей – 1023,5 и 
в четвертой – 1002,7, а масса филе – 357,3 – во второй, 382,8 – в тре-
тьей и 372 г, – в четвертой группе, что соответственно выше значе-
ний контрольной группы на 3,5% (P < 0,01), 9,6% (P < 0,001) и 7,4% 
(P < 0,001) – по первому показателю и на 7,5% (P < 0,001), 15,2%
(P < 0,001) и 12% (P < 0,001) – по второму.

Вывод. На мясные качества тушек цыплят-бройлеров оказал по-
ложительное влияние ростостимулирующий эффект, проявивший-
ся при введении спорообразующего пробиотика «Олин» в состав 
комбикорма птицы опытных групп. Анатомическая разделка тушек 
бройлеров показала, что птица третьей опытной группы, получав-
шая пробиотик в дозировке 0,022 г/гол. в сутки в течение первых
15 дней выращивания, обладала лучшими мясными качествами.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСНЫХ СЕЛЕНИЯХ

В.С. Артемьев, ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» ( г. Чебоксары)

Аннотация. Лесные пожары и пожары в лесных сёлах в от-
дельных регионах России стали тревожной традицией. Пожары 
на свалках древесных отходов под Красноярском или лесоповал под 
Шатурой рядом с Москвой, столицей России, наводят на грустные 
мысли о преступном отношении человека к окружающей среде и к 
будущему среды обитания.

Порошковая окраска – метод получения полимерных покрытий с 
высокими защитными и декоративными свойствами, разработан-
ный в 1950-е годы. Это экологически чистая, безотходная техно-
логия получения высококачественных декоративных и декоративно-
защитных полимерных покрытий при заданной температуре опре-
деленное время в камере полимеризации. 

Лесные пожары в отдельных регионах, на свалках древесных от-
ходов под Красноярском или лесоповал под Шатурой рядом со сто-
лицей России наводят грустные мысли о будущем окружающей нас 
среды.

В Вологодской, Костромской, Новгородской, Псковской областях 
и на Северном Урале работают десятки предприятий по переработке 
древесных отходов в пеллеты – потенциальное топливо для котель-
ных и мини-ТЭЦ.

Раздел  4.
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

И КАДАСТРЫ
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Очистка пригородных лесов и переработка древесных отходов 
призваны решить часть проблем очистки лесов и переработки 
отходов древесины для отдельных населенных пунктов. Одно-
временно можно решить проблему использования потенциала 
системы оборотного теплоснабжения мини-ТЭЦ, в частности 
установкой теплиц и автоматизированных рыбзаводов. Получен-
ную в большом объеме золу целесообразно направить на ремонт 
и модернизацию дорожных покрытий и всевозможных площа-
док.

Для повышения пожаробезопасности административных и жи-
лых зданий и корпусов переработки древесных отходов предлагают-
ся покрытия из полимерных порошков, наносимые на подготовлен-
ную окрашиваемую поверхность изделия: порошковые краски по 
своим эксплуатационным свойствам в разы превосходят физические 
и химические свойства покрытий, полученных из жидких красок, 
и могут обеспечить высокую противопожарную безопасность, что 
стратегически важно.

Порошковая окраска – экологически чистая, безотходная 
технология получения высококачественных декоративных и 
декоративно-защитных полимерных покрытий. Безотходная по-
рошковая краска наносится на окрашиваемую поверхность при 
помощи трибостатического или электростатического распылителя 
без грунта и вредных огнеопасных органических растворителей, 
не требует очистных сооружений, значительно сокращает произ-
водственные площади и повышает технико-экономические показа-
тели.

Разработанный в ЧГСХА транспортный вариант технологии 
покрытия полимерными порошками можно вывозить в любой 
населённый пункт, установить в течение нескольких часов, под-
ключить к системе электроснабжения, покрасить здания как из 
дерева, так и из других материалов, обеспечив их пожаробезопас-
ность.

Окупаемость данной технологии составит 3-4 месяца работы за 
счёт отсутствия грунтовки, жидких растворителей, сокращения чис-
ла вовлечённого персонала и использования 99%-ной порошковой 
краски.
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Изделие, покрытое полимерным порошком, нагревается в тер-
моконвекционной печи до определенной температуры и выдержи-
вается определённый промежуток времени (18-20 мин – изделия 
из металла, 12 мин – изделия из древесины). Изменение длины 
печи под габариты изделий повышает КПД печи, снижая затраты 
электроэнергии. Технология покрытия полимерными порошками 
(ПППк) также обеспечивает экономические преимущества перед 
обычными красками, снижая энергоёмкость покраски: потреб-
ность в энергии меньше на 50-60%; отсутствие расходов на об-
работку отходов без очистных сооружений; рабочие площади при 
ПППк значительно  меньше, и нет зоны испарения; сокращение 
времени отвердения покрытий (100-150 раз) вследствие больших 
скоростей пленкообразования из расплавов, и сушка однослойно-
го порошкового покрытия производится один раз по сравнению с 
многократной сушкой в случае многослойных обычных покрытий, 
использование широкой цветовой гаммы, более 5000 цветов, от-
тенков и фактур. Поверхность приобретает свойства, которые при 
применении традиционных технологий недостижимы из-за высо-
кой стоимости.

Благодаря тому, что по этой технологии непосредственно на окра-
шиваемой поверхности полимеризуется слой эластичной пластмас-
сы с очень высокой адгезией, создается ударопрочное покрытие с 
высокими антикоррозийными и электроизоляционными свойствами, 
стойкостью к растворам щелочей, кислот и органическим раствори-
телям.

Широкий спектр специальных эффектов, получаемый порош-
ковым окрашиванием, невозможен при любой другой окраске. Это 
особенно важно при декоративном покрытии стен многих зданий 
детских учреждений, учреждений культуры и спорта, торговли и 
связи как в лесной, так и сельской местности. Например, после пред-
варительного обследования тепловизором стен, дверей и окон зда-
ний и определения мест в стенах с явными изъянами в отношении 
теплоизоляции можно на прохудившиеся места наложить теплоизо-
ляционные материалы.

Выводы. Транспортный вариант технологии обеспечит возмож-
ность покрытия противопожарными полимерными покрытиями кон-
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струкции зданий (школьные и дошкольные учреждения, магазины и 
склады) в отдаленных лесных и сельских населенных пунктах. Та-
кие работы по повышению пожарной безопасности проводились на 
отдельных автозаправочных станциях Нижегородской области.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(НА ПРИМЕРЕ г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ)

М.А. Герасименкова, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный заочный университет» (г. Балашиха)

Аннотация. Отходы – одна из основных современных экологиче-
ских проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для 
здоровья людей и окружающей природной среды. Во многих стра-
нах до сих пор существует недопонимание всей серьезности ситуа-
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ции, связанной с твердыми бытовыми отходами, в связи с чем нет 
строго регламента и необходимых нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с отходами и мусором. Отходы – 
вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для даль-
нейшего использования в рамках имеющихся технологий или после 
бытового использования продукции.

Порядок обращения с отходами регламентируется Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об от-
ходах производства и потребления». Настоящий Федеральный 
закон определяет правовые основы обращения с отходами про-
изводства и потребления в целях предотвращения их вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве до-
полнительных источников сырья (в ред. Федерального закона от 
30.12.2008 № 309-ФЗ).

Существует как глобальная, так и региональная проблема от-
ходов. Так, например, в г. Железнодорожный Московской обла-
сти сооружён полигон, площадь которого составляет свыше 50 га. 
Он прекрасно просматривается на снимках со спутника. Полигон  
был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карье-
ра, изначально использовался только локально для потребностей 
близлежащих населенных пунктов. Полигон является самой боль-
шой проблемой для Балашихинского района и, в частности, для 
города Железнодорожный, потому что расположен на его грани-
це. Сюда свозятся бытовые и промышленные отходы из Москвы 
и Московской области. Уже через 11 лет после открытия полигон 
намеревались закрыть из-за вредного влияния на окружающие на-
селённые пункты, однако так и не закрыли, ограничившись толь-
ко принятием мер по снижению его вредного влияния на эколо-
гию.

Официальное показательное закрытие полигона состоялось в 
1982 г. Тем не менее мусор продолжали завозить, просто в меньших 
количествах (рис 1).
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Рис. 1. Территориальное расположение полигона «Кучино»

Правительство Московской области также предприняло попытку 
закрытия полигона в 2014 г. Оказалось, что в 2015 г. его так и не 
закрыли, поэтому он до сих пор функционирует. Благодаря актив-
ной деятельности компании ЗАО «Заготовитель», которая последние
20 лет управляет полигоном «Кучино», произошло увеличение объ-
ёмов приёма отходов, общее количество которых в 2016 г. дошло до 
610 тыс. т.

В наше время полигон разросся настолько, что жилая застройка 
от его границ находится всего в 220 м (деревня Фенино), при том, 
что по закону санитарная норма нахождения населенных пунктов 
для таких объектов – минимум полкилометра.

Проблемы полигона в «Кучино» усугубляются тем, что возле 
него протекает река Пехорка, уже полностью загрязненная отхода-
ми свалки, и отравляет жизнь жителям города Железнодорожный 
и других населённых пунктов Подмосковья. Активисты и жители 
города Железнодорожный не одно десятилетие требуют от властей 
закрытия полигона, но пока этого не случилось, разве что ЗАО «За-
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готовитель» продолжает наращивать темпы эксплуатации свалки
(рис. 2).

Рис. 2. Количество твердых бытовых отходов, вывезенных
на полигон за период с января по декабрь 2016 г., тыс. т

В связи с деятельностью полигона «Кучино» расположенные 
рядом пос. Салтыковка и г. Железнодорожный давно пребывают в 
бедственном положении. Местные жители страдают от тараканов и 
крыс, а они, как известно, являются переносчиками самых страш-
ных болезней.

Очень часто на полигоне происходят неконтролируемые ре-
акции химикалий, в результате которых происходит возгорание 
отходов. Зловоние от свалки распространяется на огромное рас-
стояние.

Представители ЗАО «Заготовитель» уверяют, что границы поли-
гона не увеличиваются, а проверки и конкурс 2014 г. показали, что 
он лучший в Москве и области. Однако людям, уставшим от хрони-
ческих заболеваний вследствие загрязнения почвы, воздуха и воды в 
районе полигона, от таких заверений не легче.
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Чиновники планируют эксплуатировать устаревший полигон как 
минимум ещё 2,5 года. Денег на его рекультивацию или хотя бы пе-
реоснащение (добавки сортировочных и перерабатывающих цехов) 
нет. Были планы открытия таких линий в 2014-2016 гг.

Если закрыть полигон «Кучино», то придётся возить отходы на-
много дальше – на полигон «Тимохово» (размер почти в 114 га), 
который расположен в Ногинском районе. Известно, что это самый 
большой в СНГ и ЕС, но и он небезразмерный, места для отходов 
осталось максимум на 35 млн т.

Почти все полигоны, которые работают в Подмосковье, уже дав-
но исчерпали свой ресурс и должны были быть закрыты ещё в 1970-
1980-х годах. В одной только Москве производится мусора 5 млн т 
ежегодно. Его вывозом заняты 1000 коммунальных предприятий, и 
все они просто эксплуатируют более 40 свалок, а заводов по пере-
работке нет.

Был проект рекультивации полигона «Кучино» под развлека-
тельный комплекс и экстрим-парк, оборудованный для проведе-
ния активных видов спорта (здесь хотели проводить мотокроссы, 
сражения пейнтбольных команд, оборудовать картодром). Также 
был проект постройки горки для горнолыжных занятий и дороги 
для поездок на снегоходах.

Если этим планам и суждено осуществиться, то не скоро. Прежде 
всего, нужно перестать свозить мусор на полигон, переработать его, 
а то, что останется – надежно захоронить или уничтожить, затем не-
обходимо привести территорию в надлежащий вид. В минэкологии 
Московской области поясняют, что экстрим-парк – это лишь одно из 
предложений, но не утвержденное решение.

Согласно плану-графику министерства экологии и природополь-
зования Московской области планируемый срок закрытия полигона 
ТБО «Кучино» – конец 2019 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.А. Давыдова, ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»

Аннотация. Проведен анализ уровня освещения центральных 
улиц г. Благовещенска и величины светового загрязнения.

Световое загрязнение – засвечивание ночного неба искусствен-
ными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних 
слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений 
и изменяя биоритмы живых существ. Иногда это явление также на-
зывают световым смогом.

Основными источниками светового загрязнения являются круп-
ные города и промышленные комплексы. Световое загрязнение 
создаётся уличным и архитектурным освещением, светящимися ре-
кламными щитами или прожекторами. 

Значительная часть городского или промышленного освещения 
направляется или отражается наверх, что создаёт над городами так 
называемые световые купола. Это вызвано неоптимальной и не-
эффективной конструкцией многих систем освещения, ведущей к 
расточительству энергии. Эффект осветления неба усиливается рас-
пространёнными в воздухе частицами пыли и аэрозолями, которые 
дополнительно преломляют, отражают и рассеивают излучаемый
свет.
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Световое загрязнение влияет на устоявшуюся экосистему и имеет 
многочисленные последствия: перерасход электроэнергии, влияние 
на астрономические наблюдения, живые организмы и др.

Искусственное осветление окружающей среды затрагивает цикл 
роста многих растений. Распространённые источники белого света 
с большим удельным весом голубого в спектре мешают ориентации 
многих видов насекомых, ведущих ночной образ жизни, а также сби-
вают с пути перелётных птиц, старающихся облетать очаги цивили-
зации. Согласно наблюдениям, каждый уличный светильник ежесу-
точно является причиной гибели 150 насекомых. 

Многие животные, дезориентированные ночным освещением, 
не способны вести себя адекватно: добывать пищу, производить 
потомство. Это сокращает численность их вида и численность тех, 
кто ими питается «по пищевой цепочке», параллельно нарушая 
ритмы и объёмы опыления. Малейший перекос в экосистеме ведёт 
к нарушению всей цепочки – одно порванное звено разрушает ее 
целостность.

Не до конца исследовано воздействие светового загрязнения на 
хронобиологию человеческого организма. Возможны отклонения 
в гормональном балансе, тесно связанном с воспринимаемым ци-
клом дня и ночи. Из более очевидных последствий нужно отме-
тить менее крепкий сон и, как следствие, быструю утомляемость. 
Поэтому основной целью исследований было оценить уровень све-
тового загрязнения на улицах г. Благовещенска. Для этого необхо-
димо решить следующие задачи: определить освещенность дорож-
ного покрытия и провести расчет количества отраженного света в 
атмосферу.

Проведение измерения освещенности на центральных ули-
цах г. Благовещенска позволили получить следующие результаты
(табл. 1).

Отражающая способность дорожного покрытия напрямую зави-
сит от его свойств, таких как шероховатость, цвет и т.д.

Для большинства типов дорожного покрытия спектральный 
коэффициент отражения зависит от длины волны, а современ-
ное дорожное покрытие не соответствует светотехническим ха-
рактеристикам. Этой проблеме нужно уделить особое внимание.
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Таблица 1

Показатели освещенности на улицах г. Благовещенска

Улицы и торговые центры
Освещенность, лк

дорога тротуар перекресток
50 лет Октября 26,9 10,98 9,02
Амурская 35,29 9,72 21,75
Островского 29,45 6,83 10,55
Садовое 11,93 11,25 -
ТЦ «Перекресток» 31,91 18,66 -
ТЦ «Амурская ярмарка» 43,48 73,35 -

Применив коэффициенты отражения (для асфальтного покры-
тия – 0,15, для бетонной плитки – 0,5), получены следующие пока-
зания (табл. 2).

Таблица 2

Освещенность дорожного покрытия с учетом коэффициента отражения

Улицы и торговые центры
Освещенность с учетом коэффициента отражения, лк

дорога тротуар перекресток
50 лет Октября 23,43 7,32 6,01
Амурская 30,69 6,48 14,5
Островского 25,61 4,55 7,03
Садовое 10,37 7,5 -
ТЦ «Перекресток» 27,75 12,44 -
ТЦ «Амурская ярмарка» 37,81 48,9 -

Исходя из результатов расчетов с учетом коэффициента отраже-
ния следует, что до 50% оптического излучения отражается в атмос-
феру над городом и создает над ним световой купол (см. рисунок). В 
этом случае большая часть электроэнергии, расходуемая на освеще-
ние городских улиц, используется неэффективно. 

Для эффективного расходования осветительной энергии пред-
лагается использование светильника со светодиодными лампами. 
Такие светильники не создают светового загрязнения и абсолютно 
безопасны для насекомых и птиц. Также необходимо модернизиро-
вать дорожное покрытие городских улиц с целью увеличения коэф-
фициента поглощения оптического излучения.
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Освещение улиц Ленина и Горького:
а) используются светильники ДНаТ;

б) используются светодиодные светильники
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЧЕРНОЗЕМНО-СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЧВ

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Е.В. Дакше, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина»
(г. Омск)

Аннотация. В настоящее время этап современной земледельче-
ской науки характеризуется переходом от типовых зональных си-
стем земледелия к дифференцированным вариантам агротехноло-
гии с учетом неоднородности почвенного покрова, непредсказуемо-
го наложения очагов сорняков, вредителей и болезней; все это тре-
бует весьма оперативного изменения ранее принятой технологии 
обработки почвы и ухода за посевами. Использование современных 
материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяет 
достаточно четко и оперативно отражать любые изменения в 
состоянии почвы и посевов полевых культур. В настоящей работе 
применялись мультиспектральные снимки космического аппарата 
(КА) Rapid Eye (Германия), проводилась компьютерная обработка 
данных ДЗЗ методом синтезирования и кластеризации с использо-
ванием программного комплекса ENVI 5.0. На основе анализа геоин-
формационных данных изучены особенности геоморфологии изучае-
мой территории. 

Современные материалы дистанционного зондирования Земли 
(МДЗЗ) позволяют достаточно четко и оперативно отражать любые 
изменения в состоянии почвы и посевах полевых культур, которые 
могут служить сигналом для дифференциации приемов агротехно-
логии, а также осуществления мониторинга плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения. Задачей проводимых исследо-
ваний для проведения мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения стало определение возможности использования мульти-
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спектральных космических снимков для выявления характера по-
чвенного покрова изучаемого хозяйства (К(Ф)Х «Яша» Марьянов-
ского района Омской области).

В работе использовались мультиспектральные снимки космиче-
ского аппарата (КА) Rapid Eye (Германия), дата пролета 24.05.2011. 
Компьютерная обработка серии мультиспектральных космических 
снимков (МКС) методом синтезирования проводилась с использо-
ванием лицензированного программного комплекса ENVI 5.0. При 
этом учитывалась возможность сочетания диапазонов съемки по 
элементам спектра солнечной радиации от 0,4 до 0,9 нм и цветовых 
каналов в системе RGB (red-green-blue) [1, 2].

К(Ф)Х «Яша» расположено на территории Марьяновского сель-
ского поселения в 50 км от районного центра рабочего поселка Ма-
рьяновка. Согласно почвенно-климатическому районированию хо-
зяйство расположено в южной лесостепной зоне Омской области.

Рельеф территории хозяйства – слабоволнистая равнина. Почвен-
ный покров землепользования – черноземы обыкновенные и лугово-
черноземные почвы в пашне. Плоские понижения вокруг колков 
занимают солонцы и солонцовые почвы. На основе анализа геоин-
формационных данных с ресурса geocontext.org, было проведено по-
строение геоморфологических профилей (см. рисунок).

На основе анализа рельефа с использованием ГИС-технологий 
представленных сельскохозяйственных угодий было установлено, 
что наибольшие превышения высот – 6 м достигнуты в связи с тем, 
что участки анализа попадают на лесные массивы. 

При изучении почвенного покрова данного хозяйства на основе 
мультиспектральных изображений ИСЗ RapidEye была произведе-
на корректировка площадей земельных угодий с целью первичной 
дешифровки для уточнения произошедших изменений с 1986 г. (по-
чвенные планы Госземкадастрсъемка, 1986 г.). Было установлено 
несоответствие площади хозяйства в пределах 41,06 га. Данная осо-
бенность связана с распашкой территорий близ лесных массивов.

Для уточнения ареалов распространения почв с выявлением пло-
щади каждого ареала была произведена первичная кластеризация 
изображений с помощью методики «K-Means» на 5 классов согласно 
общепризнанной методике. При полевом обследовании изучаемой 
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территории в центрах каждого кластера закладывалась прикопка с 
целью уточнения типа почв [1, 2].

IV поле второго отделения – А; геоморфологический профиль – В. К(Ф)Х 
«Яша» Марьяновского района Омской области, построенное

на основе использования ГИС-технологий

При анализе с помощью метода кластеризации на основе муль-
тиспектральных данных высокого разрешения было установлено, 
что сельскохозяйственные угодия, ранее представленные черно-
земными почвами, в настоящее время представлены черноземно-
солонцовыми комплексами. 

Спектральные характеристики изучались на основе синтезирова-
ния длинно- и коротковолновой части спектра солнечной радиации. 
Изучалось два варианта синтезирования: NIR-RED-GREEN и RED-
GREEN- BLUE. Было установлено, что на участках, занятых стер-
невым фоном (прикопки 143, 145), отражение солнечной радиации 

А
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больше по сравнению с открытой поверхностью (прикопки 141, 147, 
149). Наличие стерневого фона было установлено с использованием 
анализа вегетационной массы (Normalized Difference VI, NDVI), где 
он варьирует от 0,09 до 0,10, что соответствует поверхности почвы, 
занятой растительностью после уборки урожая. При этом раститель-
ных объектов, которые поглощают солнечную радиацию для акку-
муляции органического вещества, не наблюдается. Обратно пропор-
циональная зависимость имеется на открытых участках поля, где 
поглощение солнечной радиации в 2-3 раза больше. Анализ поля 3/I 
1 показал, что варьирование значения NDVI от -0,05 до 0,13 связан-
но с измерением спектральных характеристик близ кромки леса и 
на открытой поверхности. Поглощение солнечной радиации в раз-
личных вариантах синтеза незначительно варьирует. Это связано, 
во-первых, с периодом съемки, во-вторых, с почвенным покровом. 
Учитывая эти две особенности, нужно отметить, что почвенный по-
кров данного поля представлен в основном солонцами средними и 
мелкими, которые в весенний период очень плохо пропускают по-
верхностную влагу. Переувлажненные объекты на местности от-
ражают практически одинаковое количество солнечной радиации в 
различных вариантах синтеза на равнинной территории.

При анализе растительности с использованием вегетационного 
индекса NDVI на различных типах почв К(Ф)Х «Яша» (см. табли-
цу), установлены максимальные и минимальные значения, которые 
позволяют прогнозировать состояние паровых полей и развитие рас-
тительности на равнинной территории лесостепной зоны Западной 
Сибири.

При изучении качественных характеристик почвенного покро-
ва установлен факт деградации почвенного покрова с момента по-
следнего изучения (1986 г). Территория, занимаемая черноземами 
обыкновенными, среднемощными, среднегумусовыми, среднесу-
глинистыми, в настоящий момент представляет комплексы лугово-
черноземных почв с солонцами различной мощности. 

Исходя из полученного результата, можно сделать вывод: приме-
нение современных данных ДЗЗ и ГИС позволяет оперативно и в 
короткие сроки проводить мониторинг изменения свойств почв.
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Анализ растительности с использованием
вегетационного индекса NDVI черноземно-солонцовых

комплексов К(Ф)Х «Яша»

Индекс Полное название почвы NDVI (min) NDVI 
(max)

СН
3 Солонец лугово-черноземный средний 

тяжелосуглинистый
-0,05 0,08

ЧЛ1
К Лугово-черноземная карбонатная мало-

мощная среднегумусовая тяжелосугли-
нистая почва

-0,10 -0,03

ЧЛ1 Лугово-черноземная маломощная сред-
негумусовая тяжелосуглинистая почва

-0,09 0,03

ЧЛ1
СН Лугово-черноземная солонцеватая 

маломощная среднегумусная тяжелосу-
глинистая почва

0,09 0,09

СН
2 Солонец лугово-черноземный мелкий 

ореховатый тяжелосуглинистый
0,01 0,13
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
РАБИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ

О.В. Козыренко, ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»
(г. Нижний Новгород)

Аннотация. Рабическая инфекция входит в число нозоформ, су-
щественно влияющих на формирование биологической опасности в 
конкретных странах и на целых континентах. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно по при-
чине заболевания бешенством умирает около 60 тыс. человек, а
5 млн – подвергаются вакцинации антирабическими вакцинами. 
В настоящее время эту инфекцию рассматривают как природно- 
очаговую, а основным резервуаром возбудителя в природе считают 
диких плотоядных (чаще всего  лису обыкновенную – Vulpisvulpis), а 
также рукокрылых вампиров [1-5]. Эта инфекционная паразитар-
ная система отличается своеобразием центра зарождения эпизо-
отических очагов и вектором передачи на популяционном и меж-
популяционном уровнях. Для дальнейшего ее нераспространения 
требуется постоянный эпизоотологический надзор за границами 
эпизоотического проявления этой инфекции [1, 3, 5].

Проведенные исследования подтвердили эпизоотическое прояв-
ление рабической инфекции в лесостепной зоне (Поволжский реги-
он), где природным резервуаром возбудителя рабической инфекции 
оказались дикие плотоядные и в первую очередь красные лисицы. С 
целью изучения эпизоотологической географии бешенства в других 
агроклиматических зонах Поволжья совместно с Г.А. Аликовой про-
ведена экспертная оценка эпизоотического проявления этой инфек-
ции в условиях Нижнего Поволжья. Изучены спектр патогенности 
возбудителя и межпопуляционные границы функционирования па-
разитарной системы рабической инфекции.
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Установлено, что в степной зоне европейской части России и, в 
частности в Волгоградской области, соактантами паразитарной си-
стемы рабической инфекции в 22,9% инцидентов являются дикие 
плотоядные, в 38,2 случаев – домашние плотоядные и в 38,8% – про-
дуктивные животные. Полученные результаты исследований взяли 
за основу при конструировании математической схемы-модели спек-
тра патогенности возбудителя бешенства в степном Поволжье (см. 
рисунок).

– Инциденты бешенства, всего –
                                             Условно за 100%

– В том числе в дикой природе – 22,9%

– Среди домашних плотоядных –38,2%

– Среди продуктивных животных – 38,9%

Математическая схема-модель спектра
патогенности возбудителя бешенства

 в степном Поволжье
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Подтвердили, что построением математической модели можно 
измерять и визуализировать спектр патогенности возбудителя раби-
ческой инфекции в условиях степного Поволжья современной Рос-
сии.

Установили, что на изучаемой территории спонтанное бешенство 
животных проявляется неравномерно как по территории, так и среди 
животных разных видов. В зоне его минимального риска за все вре-
мя ретроспекции зарегистрировано 3,3% эпизоотических очагов от 
общеобластного показателя; в зоне среднего риска 30,7% – от обще-
го количества очагов бешенства в области. В зоне высокого риска 
бешенства – 31,4% территории области, установлено 43% общего 
количества очагов в области; в зоне максимального риска было уста-
новлено 23,1% эпизоотических очагов этой инфекции. 

Полученные результаты исследований использовали для постро-
ения математической схемы модели интенсивности проявления бе-
шенства в различных зонах его риска.

Установили, что в степной зоне европейской части России (на 
примере Волгоградской области) эпизоотическое проявление раби-
ческой инфекции неравномерно. Наиболее интенсивно бешенство 
протекает в зонах максимального и высокого риска этой инфекции 
(66,1% от общего количества инцидентов этой инфекции в области). 
Соактантами инфекционной паразитарной системы бешенства в 
зоне максимального его риска в 51,9% случаев оказались сочлены 
популяций сельскохозяйственных животных, в 32,9 – домашние пло-
тоядные и 15,2% – дикие плотоядные. 

Результаты исследований имеют важное значение для оптимиза-
ции антирабических мероприятий в регионе.
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УСТРОЙСТВО АГРОЛАНДШАФТОВ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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имени императора Петра I» (г. Воронеж)

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы, связан-
ные с развитием устойчивого сельского хозяйства. Отмечается, 
что одним из ведущих направлений повышения экономической эф-
фективности земледелия является землеустройство, основанное на 
ландшафтном подходе. Агроландшафт представляет важную тер-
риториальную систему для решения вопросов формирования адап-
тивных систем земледелия и землеустройства на экологической 
основе. Отмечено, что агроландшафты являются экосистемами 
с низким порогом экологической устойчивости и возможностя-
ми саморегуляции. Необходимо проектировать системы земле-
устройства, максимально приближенные к природным компонен-
там.

Одной из основных проблем, связанных с развитием устойчивого 
сельского хозяйства, является повышение экономической эффектив-
ности земледелия, основанного на ландшафтном подходе. Особенно 
это актуально при кризисных состояниях экономики. 
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Отмечается, что в настоящее время применение техногенных ре-
сурсов заметно сократилось и привело к снижению урожайности. 
В последние годы в Центрально-Черноземном регионе продолжа-
ет развиваться экологический кризис. Необходимым и важнейшим 
условием проектирования и устройства ландшафтных систем земле-
делия являются сбалансированность компонентов агроландшафтов 
и их стабильное функционирование.

На данном этапе развития земледелия возможности для ведения 
энергоемкого и фондоемкого производства ограничены.

Поэтому использование природных, биологических, техноло-
гических и иных факторов в адаптивном земледелии приобретает 
большую значимость. 

Необходимость перехода на экологические принципы определяет 
новые подходы по организации и использованию систем земледе-
лия, учет почвенно-климатических факторов, рельефа почв, подбора 
возделываемых культур.

По мнению многих ученых (А.А. Жученко, В.Б. Беневоленский), 
адаптивная интенсификация земледелия основана на ресурсосбе-
режении как в расчете на единицу земельной площади, так и одно-
временном увеличении выхода продукции с той же площади за счет 
размещения культур, которые больше подходят по агротехническим 
требованиям к данному региону, сокращения затрат на химические 
и органические удобрения, а также средств борьбы с вредителями и 
сорными растениями.

Агроландшафт следует рассматривать как важную территори-
альную систему для решения вопросов формирования адаптивных 
систем земледелия и землеустройства на экологической основе. Яв-
ляясь антропогенным, агроландшафт трансформируется под воздей-
ствием сельскохозяйственной деятельности человека. В его структу-
ре необходимо видеть формирующие элементы организации терри-
тории и звеньев системы земледелия.

В современной концепции развития устойчивого сельскохо-
зяйственного природопользования землеустройство сельскохозяй-
ственных организаций направленно на формирование экологически 
устойчивых агроландшафтов с экосистемой, где сбалансированы все 
режимы для ведения адаптивного земледелия. Такой интегрирован-
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ный симбиоз землеустройства и земледелия часто называют ланд-
шафтным земледелием.

Адаптивный подход, который реализуется посредством проектов 
землеустройства, обеспечивает правильный учёт природных свойств 
территории и позволяет подобрать систему ведения производства в 
сельском хозяйстве.

Данная система применима к определенным условиям и включа-
ет в себя следующие факторы:

● агроэкологические требования культур и их средообразующее 
влияние;

● агроэкологические параметры земель;
● качество среды произрастания культур.
Адаптированная система земледелия формируется в соответ-

ствии с определенными агроэкологическими факторами, которые 
необходимо определенным образом сгруппировать, т.е. составить 
агроэкологическую классификацию земель.

Главными природными факторами, которые учитываются при 
адаптивно-ландшафтной системе земледелия, являются тесно свя-
занные с биологическими требованиями выращиваемых культур и 
формирующие устойчивость агроландшафтов. Один из них – агро-
экологические параметры земель.

Агроэкологическая оценка земель включает в себя сопоставление 
требований сельскохозяйственных культур к условиям произраста-
ния с агроэкологическими условиями определенной территории. 

Проектирование адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
основывается на агроэкологической оценке земель, которая подраз-
умевает:

● агроэкологическую оценку почв;
● ландшафтно-экологический анализ территории;
● агроэкологическую типизацию и классификацию земель;
● использование геоинформационных систем, связанных с агроэ-

кологической оценкой земель.
Суть адаптивно-ландшафтной системы земледелия заключается 

в том, чтобы из агротехнических и биологических требований сель-
скохозяйственных культур подобрать подходящую им агроэкологи-
ческую обстановку. Чтобы выявить агроэкологические ареалы для 
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культур, необходимо знать их требования к климатическим, геомор-
фологическим, почвенным и другим условиям [2].

Современные устойчивые агроландшафты должны включать в 
себя комплекс агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 
биологических методов защиты.

Питательные вещества выносятся из почвы растениями вместе со 
стоком и дефляцией, в связи с чем необходимо использовать меры, 
предотвращающие сокращение питательных веществ в почве. К та-
ким мерам относятся:

● соблюдение ротации севооборотов;
● использование полезащитных и стокорегулирующих лесона-

саждений и кустарниковых кулис.
Как известно, закон возврата гласит: «Поддержание и расширен-

ное воспроизводство плодородия обрабатываемых земель возможно 
только при внесении удобрений, введения специальных (сидераль-
ных) севооборотов, агротехнических и мелиоративных мероприя-
тий».

В связи с тем, что по своей сути агроландшафты являются экоси-
стемами с низким порогом экологической устойчивости и возмож-
ностями саморегуляции, необходимо проектировать системы зем-
леустройства с максимально приближенными к природным компо-
нентам. Сюда можно отнести проектирование экотонов (защитных 
буферных полос между двумя видами угодий); энтомологических и 
орнитологических микрозаказников, а также заказников для дикой 
фауны; гидротехнических сооружений для защиты от водной эро-
зии; использование зеленых зонтов.

Механическое разрушение почвенного покрова, провоцирую-
щее процессы ускоренной эрозии и дефляции; коренная трансфор-
мация естественного биогеохимического кругооборота (нарушение 
закона пирамиды энергий), влекущая утрату плодородия земель; 
упрощение территориальной организации исходного ландшафта, 
аграрная конвергенция его морфологической структуры – все это 
приводит к деградации почв и выбытию их из сельскохозяйствен-
ного оборота. Постоянный уход и управление со стороны человека – 
непременное условие устойчивого функционирования агроланд-
шафта.
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Аннотация. Рассмотрена актуальность применения средств 
сетевого планирования в практике планирования землеустроитель-
ных работ и описаны возможности ускорения и сокращения их сто-
имости.

Основная задача агропромышленного комплекса России – обе-
спечение населения страны качественными сельскохозяйственными 
продуктами, а промышленности – сырьем приобретает особое зна-
чение в современных условиях взаимных санкций.

Этим обусловлено повышение требований к содержанию и объ-
емам землеустроительных действий, резко сокращающих сроки вы-
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полнения работ, снижающих материальные затраты при сохранении 
конкурентоспособной продукции. В связи с этим возрастают значи-
мость и актуальность экономического обоснования проектных меро-
приятий и анализа результатов сельскохозяйственного производства.

Внедрение средств сетевого планирования в землеустроительное 
проектирование требует развития и совершенствования теории и 
практики землеустройства, методики обоснования проектных реше-
ний, позволяющих более гибко вести рабочее проектирование меро-
приятий по использованию и охране земель и формирующих необ-
ходимые предпосылки для управления проектами землеустройства.

Поскольку рабочий проект по использованию и улучшению сель-
скохозяйственных угодий содержит перечень связанных между со-
бой действий для выполнения поставленных задач, разработке опти-
мального варианта плана реализации мероприятий может соответ-
ствовать метод сетевого планирования и управления (СПУ).

Основой СПУ в данном случае считаются моделирование про-
цесса разработки рабочих проектов по использованию и улучшению 
сельскохозяйственных угодий, оформление всех видов необходи-
мой документации в условиях ограниченной информационной
базы.

Основным продуктом в системе СПУ является сетевой график, 
представляющий информационно-динамическую модель, в которой 
отражаются все логические взаимосвязи и результаты выполняемых 
работ, необходимые для достижения конечной цели планирования. 
В сетевом графике с необходимой степенью детализации изобра-
жается, какие работы, в какой последовательности и за какое вре-
мя предстоит выполнить, чтобы обеспечить окончание всех видов 
деятельности не позже заданного или планируемого периода. Таким 
образом, план выполнения всего комплекса работ (сетевую модель), 
только с временными оценками, будем рассматривать в виде сетево-
го графика, расчёт и оптимизация которого в данной статье не рас-
сматриваются.

Следует изучать сетевой график как основу информационной 
системы проекта, которую будут использовать менеджеры для при-
нятия решений, связанных с временными рамками, стоимостью и 
ходом выполнения проекта. Американский ученый Питер Друкер 
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высказывался на этот счет следующим образом: «Время – самый 
скудный ресурс, и если им не управлять, то больше управлять будет 
нечем».

Для составления плана землеустроительных работ на земель-
ном участке удобно использовать сетевой график вида «событие-
работа». Такие графики применялись в системе СПУ «PERT» (в пер. 
с англ. «Метод оценки и обзора программы») в США при разработке 
военной техники «Polaris».

При составлении и расчёте сетевого графика необходимо выпол-
нять определенные правила, так как в зависимости от тематики и со-
держания всего комплекса планируемых работ, принятых единиц из-
мерения, наличия постоянных, случайных или средних временных 
оценок могут иметь место разночтения, подмена одних понятий дру-
гими, условности и допущения. При этом отдельные работы можно 
разделить на более мелкие, например, изучение состояния земель 
должно включать в себя проведение геодезических и картографи-
ческих работ, вычисление площадей, изучение территорий, примы-
кающих к данному земельному участку, наличие ресурсов, близость 
населённых пунктов и др.

Итоговые данные, полученные в результате применения СПУ, яв-
ляются основанием для проведения ряда уточнений по временным 
параметрам при практическом осуществлении проекта, в том числе 
и с момента введения конкретных данных по ресурсам: кадров, ма-
териалов, финансов, оборудования, ограничений и т.д. Организацию 
выполнения всего комплекса работ по восстановлению и исполь-
зованию земельного участка можно улучшить за счет сокращения 
длительности критического пути, выравнивания коэффициентов на-
пряженности работ, рационального использования ресурсов. Такой 
процесс анализа и дополнительных расчетов называется оптимиза-
цией сетевого графика.

Обоснования, расчёты, мероприятия, связанные с оптимизацией 
сетевого графика, предусматривают передачу части работ с крити-
ческого на другие пути, имеющие резервы времени, организацию 
параллельных работ, пересмотр топологии сети, изменение состава 
и количества работ и самой структуры сети. Эффективным при этом 
является метод статистического моделирования, когда многократно 



161

и последовательно изменяют (в пределах возможного) продолжи-
тельности всех (или многих) работ и пересчитывают различные ва-
рианты вновь полученных графиков, сравнивая в итоге параметры, 
характеризующие общую продолжительность работ проекта, крити-
ческие пути, напряженность, резервы времени и в конечном итоге 
стоимость проекта.

Существует также оптимизации «время-стоимость» с чётко по-
ставленными условиями: минимизацией времени выполнения ком-
плекса работ при заданной его стоимости либо минимизацией стои-
мости комплекса работ при заданном времени выполнения проекта.

Комплексная оптимизация сети предусматривает нахождение опти-
мального соотношения величин стоимости и сроков выполнения про-
екта в зависимости от целей, ставящихся при реализации рабочего про-
екта по использованию и улучшению сельскохозяйственных угодий.

Такой сетевой график планирования и организации выполнения 
землеустроительных работ решает следующие задачи:

● отражает операции проекта, которые необходимо выполнить, 
логическую последовательность и взаимозависимость этих опера-
ций (работ);

● представляет собой основу информационной системы инвести-
ционного проекта землеустройства, которая будет использоваться 
менеджерами рабочих проектов на каждом из этапов для принятия 
решений, связанных с управлением не только временем выполнения 
всех работ, но и ресурсами: материальными, трудовыми, финансо-
выми, т.е. стоимостью проекта и ходом его выполнения в целом;

● является наглядной графической формой представления по-
следовательности операций проекта, причём предлагаемый сетевой 
график легко поддается модификации и изменению, если во время 
осуществления землеустроительных работ произойдет что-то не-
предвиденное;

● служит основой для календарного планирования работ и ис-
пользования ресурсов; 

● позволяет сделать приблизительную оценку продолжительно-
сти проекта организации землеустроительных работ.

Таким образом, сетевые методы и модели позволяют оценить, в 
какие сроки операции (работы) могут или должны начаться, когда 
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должны быть в наличии те или иные ресурсы, какие операции (рабо-
ты) могут быть отложены, каково расчётное время завершения всего 
комплекса землеустроительных мероприятий. Рассчитанный сете-
вой график связывает в систему планирование, составление кален-
дарного расписания хода работ, состав ресурсов и мониторинг хода 
выполнения проекта.
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ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ НОВОГО ТИПА

П.В. Тюликов, ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА» (г. Смоленск)

Аннотация. Статья посвящена регулированию поверхностного 
стока и смыва грунта со склонов техногеннонарушенных ландшаф-
тов под действием капельно-дождевой эрозии.

Технический прогресс сопровождается усилением техногенного 
разрушения естественных ландшафтов. При этом деятельность че-
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ловека усиливает и природные процессы эрозии склоновых земель. 
Под действием осадков склоны и откосы подвергаются размывам и 
разрушениям. При этом из строя могут выйти дороги, каналы, тру-
бопроводы, могут ухудшиться их эксплуатационные параметры, в 
том числе безопасность. Ремонт таких сооружений стоит очень до-
рого, проводить его следует быстро. Фитомелиорация дает возмож-
ность не только стабилизировать такие ландшафты, но и придать им 
высокую декоративность [6].

Предлагаемое газонное покрытие нового типа позволяет устра-
нить практически полностью водную эрозию откосов и склонов с 
момента создания газонного покрытия [8]. Такой тип покрытий мож-
но с успехом применять и при создании газонов в городах и населен-
ных пунктах, так как по стоимости оно мало отличается от прямого 
посева трав. Был проведен опыт по определению поверхностного 
стока и смыва с откоса автомобильной дороги. Для выполнения дан-
ного опыта были сделаны четыре модели откоса, каждая из которых 
с площадью поверхности 1 м2 и крутизной 1 : 1,5 [5]. В первом ва-
рианте откос из песка укрыт джутовой тканью в 2 слоя, во втором 
– откос сделан из суглинка, в третьем – биомат на откосе из песка, в 
четвертом варианте – трава на песке. Далее на каждый откос выли-
валось одинаковое количество воды с интенсивностью 0,18 л/с через 
специальную лейку, тем самым имитировалось выпадение осадков в 
виде дождя и определялись объемы стока воды и массоперенос грун-
та с откоса дороги. Измерялся объем вылитой воды и воды, которую 
удалось собрать после прохождения откоса. С каждого объема стока 
были взяты образцы по 50 мл, по которым в лаборатории был опре-
делён смыв грунта. Полученные данные были сведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Поверхностный сток

Вылито, л
Объем стока с поверхности, л

ткань на песке глина биомат на песке трава на песке
1 2 3 4 5

0,5 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
1,5 0 0,67 0 0,91
2 0 0,74 0 1,26

2,5 0 1,83 0 2,31
3 0,67 2,22 0 3,10

3,5 0,71 3,12 0 3,85
4 1,23 3,65 1,38 -

4,5 1,41 4,45 1,81 -
5 1,48 4,87 2,42 -

5,5 1,53 5,89 2,8 -
6 1,97 6,98 3,69 -

6,5 2,61 - 4,22 -
7 3,22 - 4,61 -

7,5 3,57 - 4,95 -
8 3,67 - 5,54 -

8,5 4,93 - 5,81 -
9 5,87 - 6,6 -

9,5 6,22 - 7 -
10 6,57 - 7,52 -

Таблица 2 

Поверхностный смыв грунта

Вылито, л
Смыв с поверхности, кг/м2

ткань на песке глина биомат на песке трава на песке
1 2 3 4 5

0,5 0 0 0 0
1 0 0 0 0

1,5 0 0,0992 0 0,0853
2 0 0,1820 0 0,4324

2,5 0 0,2016 0 0,9756
3 0, 02804 0,2104 0 1,8564

3,5 0, 03355 0,2067 0 2,4367
4 0,06063 0,3022 0 -

4,5 0,07564 0,5482 0 -
5 0,06518 0,8425 0 -

5,5 0,05967 0,9886 0 -

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
6 0,07781 1,6919 0 -

6,5 0,06655 - 0 -
7 0,05474 - 0 -

7,5 0,02499 - 0 -
8 0,02624 - 0 -

8,5 0,04695 - 0 -
9 0,03211 - 0 -

9,5 0,01866 - 0 -
10 0,00078 - 0 -

В результате проведенных опытов было выявлено:
● на откосе из песка с тканью наблюдалось интенсивная филь-

трация воды в грунт. Выраженный сток появлялся при интенсивно-
сти дождя 3 мм/с, но при постепенном увеличении объема вылитой 
воды, под тканью появлялась струйная эрозия;

● на откосе из суглинка сток появлялся при интенсивности дождя 
1,5 мм/с, при 3,5 мм/с проявлялась ручейковая эрозия и практически 
полное стекание вылитой воды;

● на откосе с биоматом сток появлялся при интенсивности дождя 
4 мм/с, наличие тканевого покрова предотвращало ручейковую эро-
зию и разрушение откоса;

● на откосе из песка с травостоем сток начинался при интенсив-
ности дождя 1,5 мм/с, при 3 мм/с вся вылитая влага стекала, грунт 
подвергался струйной эрозии.

В табл. 2 представлены данные о массе смытой почвы при разных 
объемах вылитой воды.

При наличии тканевого покрытия без сформировавшегося траво-
стоя смыв грунта начинался при 3 л. Количество смытой почвы воз-
растало до 6 л, а затем снижалось, видимо, в результате закрепления 
частиц грунта тканью и дополнительной задержки смытых частиц. 
На откосе из глины смыв почвы при проявлении стока очень быстро 
нарастал. При 6 л смыв составил почти 1,7 кг/м2, т.е. происходило 
катастрофическое разрушение откоса. 

Травостой, сформированный на биомате, полностью предотвра-

Продолжение табл. 2 
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щал смыв почвы. При залужении песчаного откоса противоэрозион-
ная устойчивость оказалась невысокой. После 3,5 л вылитой воды 
смыв песка превысил 70% от общего количества поверхностного 
стока. Таким образом откос с биоматом существенно повышает во-
допроницаемость и полностью исключает смыв почвы. Это обуслов-
ливается тем, что густая растительность резко замедляет скорость 
поверхностного стока, способствуя лучшему впитыванию воды, а 
подстилка из джутовой ткани обладает высокой влагоемкостью и 
водопроницаемостью [2]. Важнейшим в эрозионном отношении яв-
ляется свойство стекающей воды концентрироваться в отдельные 
струи, разделяться на отдельные самостоятельные потоки, что при-
водит к увеличению глубины и скорости стекания, т.е. к увеличе-
нию энергии потока [4]. С увеличением длительности полива общий 
смыв почвы возрастает, но возрастает неравномерно [7]. Кроме того, 
сухая почва откоса в результате быстрого напуска воды, превращает-
ся в бесструктурную, легко размываемую массу. С течением времени 
вынос массы обычно уменьшается, что связано с удалением легко 
отделяемых частиц и формированием на поверхности своего рода 
«отмостки» из более крупных водопрочных агрегатов [3].

В целом можно сказать, что благодаря применению новых техно-
логий при создании газонных покрытий на техногенно-нарушенных 
ландшафтах обеспечивается высокая противоэрозионная защита 
почв.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.А. Узеева,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова»

Аннотация. В современном природопользовании нет эквива-
лентного восстановления экосистем. Для него характерно истощи-
тельное использование невозобновляемых ресурсов и интенсивная 
эксплуатация возобновимых почв и лесов. К природообустройству 
могут быть отнесены только такие антропогенные процессы, ко-
торые не ухудшают условия и среду жизнеобеспечения в природе. 
Задача в том, чтобы найти пути безболезненного вхождения про-
мышленных, сельскохозяйственных и других отраслей в биосферные 
процессы через отыскание биосферосовместимых и природообус-
ловленных антропогенных круговоротов.

Решение проблемы рационального природообустройства и приро-
допользования связаны с необходимостью системного подхода [1-4].

По природно-хозяйственным признакам Кабардино-Балкарская 
Республика (КБР) делится на три производственно-хозяйственные 
зоны: степная, предгорная и горная, получившие определенное на-
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правление специализации и концентрации производства сельско-
хозяйственной продукции. Действующие системы земледелия раз-
рабатывались без учета всего разнообразия ландшафтов. Переход к 
ландшафтному землепользованию предполагает решение двух взаи-
мосвязанных проблем:

● микрозонального функционального районирования террито-
рии;

● разработку ландшафтно-адаптивной системы земледелия с уче-
том характеристики каждого агромелиоландшафтного контура.

Реализация данной системы связана с необходимостью решения 
комплекса научно-технологических задач: агроэкологического деле-
ния территории на зоны и микроподзоны; контроля мелиоративного 
состояния земель; совершенствования структуры посевных площа-
дей; широкого внедрения новых высокопродуктивных сортов и ги-
бридов сельскохозяйственных культур; разработки технологий со-
хранения и повышения плодородия почв применительно к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям; максимального использо-
вания органических удобрений; широкого применения сидерации, 
травосеяния, использования растительных остатков; научного раз-
мещения культур, более адаптированных к условиям произрастания; 
внедрения адаптивных биологизированных ресурсосберегающих и 
природоохранных технологий управления продукционными процес-
сами; проведения быстрых плановых сортосмен; постоянного кон-
троля фитосанитарной ситуации; недопущения монополии одного 
сорта; сохранения природных механизмов регулирования агроцено-
зов в ландшафтном земледелии; сохранения и повышения почвен-
ного плодородия; проведения предадаптивной политики в сортовом 
районировании; гибкой реакции на постоянно меняющиеся запросы 
рынка; укрепления материально-технической базы сельскохозяй-
ственных предприятий; совершенствования системы удобрений и 
средств защиты растений.

Для успешного решения задачи микрозонального районирова-
ния территории КБР, прогноза развития агроэкологической и ме-
лиоративной обстановки на образованных микроподзонах, необхо-
дима обработка разнородных данных, отличающихся по форме и 
содержанию. Данные могут быть получены в результате общего и 
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стационарного агроэкологомелиоративного мониторинга, оператив-
ных инструментальных «точечных» или «площадных» измерений 
(радиолокационных, наземных, синоптических, спутниковых и т.д.) 
и предварительного сбора информации о состоянии рельефа и под-
стилающей поверхности, геоморфологических, гидрогеологических 
условий из различных источников: карт местности, почвенных карт, 
карт мелиоративного состояния, типов засоления и механического 
состава почвогрунтов, кадастров, справочной литературы и т.д.

Первоначально исходная карта мониторинга разбивается на так-
соны, размеры которых зависят от вида решаемой задачи. Для ре-
шения задач регионального (геосистемного) уровня могут быть ис-
пользованы таксоны размерами от 0,5 х 0,5 км до 10 х 10 км и более. 
Когда требуется большая дискретизация, предусматриваются вари-
анты использования таксонов меньших размеров.

Наиболее оптимальными размерами таксонов при решении раз-
ных задач являются те размеры, при которых получается наимень-
шая дисперсия абсолютной ошибки и существует более тесная связь 
данных, полученных дистанционным методом, с данными наземно-
го мониторинга.

Каждый такой таксон может быть представлен рядом характер-
ных признаков подстилающей поверхности, другими картографиче-
скими данными: характеристиками ландшафта, рельефными, гидро-
логическими, гидрогеологическими условиями, наличием и видами 
растительности, характеристиками почвы, метеорологическими 
данными.

По сквозному номеру таксона или таксонов находится комплекс 
всех необходимых для решения задач зонирования, микрозонирова-
ния, ландшафтного планирования, управления технологическими 
процессами, прогнозирования и т.д.

Набор консервативных свойств для каждого таксона (геоморфо-
логические условия, почвенные характеристики, наличие и виды 
растительности, водоёмов и т.д.) может быть заранее собран и по-
мещён в соответствующие таблицы базы данных. Результаты мони-
торинга поступают в базу данных в разном режиме.

В формируемой таким образом базе данных (см. рисунок) нака-
пливается пространственно распределённая информация, относя-
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щаяся к различным областям знаний, позволяющая решать многие 
практические задачи природообустройства и природопользования.

Формирование базы данных системы адаптивного ПООТ и ПП

Накапливаемая информация в БД позволяет постепенно набирать 
статистические данные для дальнейшей дискретизации террито-
рий микроподзон на агромелиоландшафты, сравнительного анали-
за, определения общих параметров и на основе этого вырабатывать 
предварительный прогноз или диагноз агромелиоративной и другой 
обстановки.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

А.А. Брит, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» (г. Красноярск)

Аннотация. Описано влияние математической составляющей 
в процессе обучения студентов экономических направлений. Выде-
лены основные общеобразовательные, воспитательные и развиваю-
щие цели математической подготовки студентов.

Современная действительность такова, что на рынке труда может 
быть востребован специалист в области экономики, обладающий ис-
ключительно широкими знаниями и способностями в своей области, 
основанными на базовой математической подготовке.

Экономисты должны уметь решать управленческие задачи, про-
гнозировать экономические риски, овладевать методами принятия 
стратегических и тактических решений в управлении производ-
ственной деятельностью предприятия. Поэтому перед образователь-
ными учреждениями стоит проблема «качественной» математиче-
ской подготовки специалистов в экономической сфере.

Целесообразно обучать будущих специалистов статистическим 
и количественным методам решения управленческих задач. Также 
математика необходима для формирования способности студентов 
выбирать математические модели организационных систем, анали-
зировать их адекватность и адаптировать модели к конкретным за-
дачам управления. С целью накопления широкого диапазона мате-
матических знаний, умения студентов нестандартно мыслить, разли-
чать главное и второстепенное, а также поиска новейших подходов 

Раздел  5.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АПК
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к решению проблем необходимо использовать задачи с прикладным 
экономическим содержанием при изучении математики. 

Ценность такого подхода рассмотрена в работах Н.А. Бурмист-
ровой, В.А. Далингера, П.В. Кийко, Н.Ш. Кремера, Н.А. Терешина 
и т.д. [1, 2, 4-10].

Решение проблем ситуационного экономического характера, по-
мимо функций обучения, формирует функции развития, в частности, 
развивает математическое и экономическое мышление будущих спе-
циалистов.

Поэтому наиболее значимая цель обучения студентов – разви-
тие их знаний и умений, необходимых в будущей профессиональ-
ной деятельности. «Студентам необходимо сформировать такой 
уровень математической подготовки, который необходим для ре-
шения задач, требующих анализа ситуации и выбора решений при 
изучении специальных дисциплин, для осуществления профессио-
нальной деятельности, для непрерывного образования» – считает
П.В. Кийко [5].

При обучении математике студентов-экономистов упор должен 
производиться на те математические структуры, которые уча-
щиеся смогут использовать в своей будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, обучение будущих экономистов 
математике должно быть безупречно. Подобных взглядов на дан-
ную проблему придерживается Л.Д. Рябоконова: «Математика, с 
ее арсеналом теоретических знаний и методов, является одним 
из ведущих средств формирования экономической грамотности, 
но еще в большей степени математика практически ориентирова-
на» [8].

До сих пор во многих российских университетах актуальна 
проблема «качественной» математической подготовки студентов 
экономического профиля. Как и раньше, представление матема-
тики на экономических факультетах многих университетов фор-
мально, математические концепции и изучаемые теории совер-
шенно не связаны с будущей профессиональной деятельностью 
студентов, которая отталкивает учащихся от более подробного и 
тщательного изучения этой дисциплины. Несмотря на то, что «в 
области экономики, как и в математике, используются те же ме-
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тоды рассуждения, целью которых является реализация наиболее 
оптимального варианта поведения при изучении конкретных си-
туаций» [1].

Для положительного влияния математики на уровень знаний, 
умений и навыков, необходимых экономисту при выполнении его 
профессиональных обязанностей, необходимо «направить курс ма-
тематики на решение профессионально значимых задач» и тем са-
мым укрепить связь математики с будущей профессиональной дея-
тельностью [3].

Анализ научных исследований, посвященных проблемам обуче-
ния математики и экономики, позволяет выделить основные обще-
образовательные, воспитательные и развивающие цели математиче-
ской подготовки студентов.

К общеобразовательным целям относятся формирование и на-
копление умений и навыков, связанных с математикой и матема-
тическим моделированием в экономике и производстве, приоб-
щение студентов к творческой деятельности в области математи-
ки.

Воспитательные цели представляют собой воспитание экономи-
ческой интуиции, фантазии и чувства гармонии, умение думать и до-
казывать свою правоту, воспитание сообразительности и честности, 
культуры общения и поведения.

Развивающие цели включают в себя развитие внимания, способ-
ность сосредоточиться, формирование логического, творческого, 
экономического мышления, критического отношения к процессу 
действия и развития деловитости и предприимчивости.

Математика в учебной системе современного экономиста зани-
мает ведущее место и является не только универсальным языком 
науки, а также мощным средством решения прикладных задач, но и 
элементом общей культуры. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО МЯСА И МЯСОПРОДУКЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ

В.В. Врублевская,
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского» (г. Иркутск)

Аннотация. Представлена динамика поголовья скота и птицы, 
а также анализ производства скота и птицы на убой в России по 
категориям хозяйств. Рассмотрена продуктивность, выход при-
плода и падеж скота в сельскохозяйственных организациях России. 
Проанализирована товарность сельскохозяйственного производ-
ства мясопродукции в России по категориям хозяйств. По результа-
там анализа был определен тип воспроизводства мяса в России как 
расширенный. При рассмотрении воспроизводства по категориям 
производителей хозяйства населения относятся к суженному типу.

При определении типа воспроизводственного процесса мяса и 
мясопродукции необходима оценка состояния животноводческой 
отрасли – основного производителя и поставщика сырья для мясной 
промышленности, проблем производства и переработки мяса и мяс-
ных продуктов, а также структуры их потребления. Именно поэтому 
было проведено данное исследование с целью выявления главных 
тенденций развития воспроизводства мяса и мясопродукции и опре-
деления его типа.

Основными видами производимого мяса в России являются мясо 
птицы (курица, индейка), свинина, мясо крупного рогатого скота 
(телятина, говядина), баранина, мясо кроликов и мясопродукция 
прочих видов убойных животных [2]. Более половины объема про-
изведенного в России мяса в 2015 г. составило мясо птицы (58%). 
Оставшиеся показатели распределились следующим образом: сви-
нина – 32%, мясо крупного рогатого скота – почти 10%, менее 1% – 
баранина, крольчатина, конина и другие виды мяса.

Надёжное обеспечение мясной продукцией – основным источ-
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ником животного белка и других ценных компонентов в пищевом 
рационе населения является одним из важнейших условий достиже-
ния стабильного уровня жизни и продовольственной безопасности 
государства [1]. Для надежного обеспечения мясной продукцией не-
обходимо постоянное наличие поголовья скота (рис. 1).

Рис. 1. Динамика поголовья скота в России за период 2000-2014 гг.

Таким образом, мы наблюдаем стабильное снижение поголовья 
крупного рогатого скота, а численность поголовья свиньей, овец, коз 
хотя и имеет тенденцию роста, но до сих пор не достигла численно-
сти 1990 г. и составляет в 2014 г. лишь ее половину.

Анализируя объемы производства мяса скота и птицы (табл. 1) 
в России по категориям хозяйств, можно сделать вывод, что 72,4% 
мяса в убойной массе производится в сельскохозяйственных орга-
низациях. В целом по стране производство мяса птицы увеличилось 
в 5,4 раза, производство свинины – на 88,5%, мяса овец и коз – на 
45,7%, а объемы производства говядины сократились на 12,9%. Та-
ким образом, тип воспроизводства по видам мяса в России – рас-
ширенный, тип воспроизводства мяса крупного рогатого скота – су-
женный и по категориям хозяйств воспроизводство мяса относится 
к суженному типу. 

Свиноводство и птицеводство стремительно развиваются, по-
скольку обеспечивают более быстрые сроки возврата вложений и 
имеют низкую стоимость производства по сравнению с говядиной. 
Не стоит недооценивать производство говядины и баранины, несмо-
тря на его дороговизну по отношению к свинине и особенно курице. 
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Содержание этих животных требует меньших расходов электроэнер-
гии, что обусловливает более низкий уровень энергоемкости этих 
видов мяса. В современных условиях роста цен на энергоносители 
это является одним из решающих факторов любого производства. 
Но в связи со значительным подорожанием кормов выращивание 
крупного рогатого скота является менее выгодным. Себестоимость 
говядины повышается, при этом спрос на нее снижается, несмотря 
на рекомендации врачей.

Таблица 1

Производство скота и птицы на убой в России по категориям хозяйств
за период 2000-2014 гг.

Показатели
Годы 2014 г.

к 2000 г.,
%2000 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
Хозяйства всех категорий

В живой массе, 
тыс. т

7029 10553 10965 11621 12223 12912 183,7

В убойной мас-
се, тыс. т

4446 7167 7519 8090 8544 9070 В 2 раза

В том числе:

крупный ро-
гатый скот

1898 1727 1625 1642 1633 1654 87,1

свиньи 1578 2331 2428 2559 2816 2974 188,5

овцы и козы 140 185 189 190 190 204 145,7

птица 768 2847 3204 3625 3831 4161 В 5,4 
раза

Сельскохозяйственные организации
В живой массе, 
тыс. т

2818 6101 6617 7400 8180 8924 В 3,1 
раза

В убойной мас-
се, тыс. т

1787 4342 4760 5415 6008 6569 В 3,7 
раза

Хозяйства населения
В живой массе, 
тыс. т

4083 4104 3971 3836 3646 3543 86,8
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1 2 3 4 5 6 7 8
В убойной мас-
се, тыс. т

2579 2615 2532 2444 2300 2238 86,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства
В живой массе, 
тыс. т

128 348 377 385 397 445 В 3,4 
раза

В убойной мас-
се, тыс. т

80 210 227 231 236 263 В 3,2 
раза

На объемы производства мяса в первую очередь влияет приплод, 
привес, падеж. Проведем анализ данных показателей (табл. 2).

Таблица 2

Продуктивность, выход приплода и падеж скота 
в сельскохозяйственных организациях России за период 2000-2014 гг.

Показатели
Годы 2014 г.

к 2000 г.,
%2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продукция выра-
щивания (приплод, 
прирост, привес) 
скота на одну го-
лову крупного ро-
гатого скота, кг 79 94 05 108 11 109 116 146,8
Продукция выра-
щивания (приплод, 
прирост, привес) 
скота на одну го-
лову свиней, кг 62 107 155 166 185 187 198

В 3,1 
раза

Выход приплода 
в расчете на 100 
маток, голов:
телят (от коров) 77 76 76 76 77 76 77 100,0
поросят (от 
основных свино-
маток) 1155 1695 2278 2455 2726 2742 2754

В 2,3 
раза

Продолжение табл. 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ягнят и козлят 
(от овцекозома-
ток) 73 75 78 79 86 82 84 115,1

Падеж скота к обо-
роту стада, %:
крупного рогато-
го скота 3,9 2,6 2,4 2,2 2,2 2,4 2,1 53,8
свиней 11,3 10,0 11,4 10,7 10,5 10,7 10,8 95,6
овец и коз 7,5 5,6 5,9 4,0 4,5 4,3 4,1 54,7

Анализ табл. 2 показывает, что в сельскохозяйственных органи-
зациях России продуктивность скота увеличилась, а именно КРС на 
46,8%, свиней – в 3 раза, выход приплода поросят – в 2,3 раза, ягнят 
и козлят – на 15,1%, телят (от коров) – не изменился. Наблюдается 
сокращение падежа, что также является положительной тенденцией. 
Все это способствует ведению расширенного воспроизводственного 
процесса мяса и мясопродукции.

Проведенный анализ товарности продукции (табл. 3) показывает, 
что товарность мяса в сельскохозяйственных организациях составляет 
100%, т.е. сельскохозяйственные организации реализовывают весь объ-
ем мяса. В свою очередь, хозяйства населения больше половины мясо-
продукции не реализовывают, а оставляют для собственных нужд.

Таблица 3

Товарность сельскохозяйственного производства мясопродукции
в России по категориям хозяйств за период 2000-2014 гг. 

(реализовано в процентах от общего объема производства)

Показатели
Годы 2014 г. 

к 2005 г.,
%2005 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
Сельскохозяй-
ственные орга-
низации (скот и 
птица в живой 
массе) 100 100 100 100 100 100 100,0

Продолжение табл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Хозяйства населе-
ния (скот и птица 
в живой массе) 36,7 46,7 44,9 45,3 45,6 45,5 124,0
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства (скот 
и птица в живой 
массе) 61,3 77,6 93,7 94,3 95,0 97,3 158,7

Уровень самообеспечения мясом в 2014 г. составил 82,8%. Таким 
образом, страна была обеспечена мясом и мясопродукцией не пол-
ностью. Рекомендованная норма потребления мяса (рис. 2) в 2015 г. 
была достигнута только по мясу птицы.

Рис. 2. Потребление мяса на одного жителя России в 2015 г.

Долгосрочные интересы государства диктуют необходимость 
развития отечественной мясной промышленности не только в целях 
удовлетворения внутреннего спроса, но и обеспечения экспортных 
поставок мясной продукции. Необходимость ведения расширенно-
го воспроизводственного процесса является необходимым условием 
удовлетворения интересов государства и населения.

Продолжение табл. 3 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
«УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Р.А. Мигунов, ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
(Москва)

Аннотация. В статье приводятся основные подходы к раскры-
тию содержания термина «устойчивое развитие сельского хозяй-
ства».

Начиная с 1930-х годов в СССР разрабатывались системы меро-
приятий по повышению устойчивости производства. В связи с тем, 
что 70% сельскохозяйственных угодий находится в засушливых рай-
онах, в основу разработок исторически закладывались мероприятия 
по борьбе с засухой. Многие авторы устойчивость развития сельско-
го хозяйства сводят к устойчивости важнейшего показателя – уро-
жайности. Обычно устойчивость урожайности связывают с её мини-
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мальной колеблемостью, т.е. с коэффициентом остаточной вариации 
[3, с. 142].

Появление во второй половине XX в. концепции устойчивого 
развития обусловлено рядом проблем, тормозящих прогресс челове-
чества и ставящих под угрозу само его существование. Глобальные 
угрозы потребовали пересмотра существующих положений в эконо-
мической, социальной, экологической и нравственно-этической сфе-
ре и строго согласования их с законами развития биосферы и прин-
ципами гуманизма. Проблему устойчивого развития связывают с 
состоянием окружающей природной среды, недооценивая при этом 
другие не менее важные факторы устойчивого развития – экономи-
ческие, социальные, политические, культурные, этнические. 

Поиски мировым сообществом альтернативных путей развития 
были начаты ООН в 1949 г. при проведении первой, а затем и вто-
рой (в 1955 г.) международных научно-технических конференций по 
охране окружающей среды. В последующие годы был принят ряд 
постановлений по защите окружающей среды и устойчивому раз-
витию. Наибольшее значение имела Конференция ООН по охране 
окружающей среды и развитию 1992 г., на которой была официально 
принята стратегия перехода к устойчивому развитию – «Повестка 
действий на XXI столетие». Принятые рекомендации включают в 
себя главу «Поддержка устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских районов».

Само понятие «устойчивое развитие» было предложено членами 
Римского клуба Д.Х. и Д.Л. Медоуз и Й. Рандерс при подготовке до-
клада Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
во главе с Г.Х. Брундтланд под названием «Наше общее будущее». 
Положения доклада, которые в дальнейшем легли в основу разра-
ботки Концепции долговременного устойчивого развития мирового 
сообщества, были одобрены Генеральной ассамблеей ООН в 1987 г. 
Тогда же было дано определение и официально узаконено понятие 
«устойчивое развитие», а Концепция устойчивого (самоподдержива-
ющегося, допустимого) развития была провозглашена как глобаль-
ная программа.

В соответствии с докладом понятие «устойчивое развитие» имеет 
следующее определение: «Устойчивое развитие – это такое разви-
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тие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности». Все появившиеся позже определе-
ния оказываются попросту переложениями официально узаконенно-
го понятия «устойчивое развитие» [2, глава 14]. 

Само понятие «устойчивое развитие» имеет в своем определении 
некоторую неточность, так как само по себе оно означает просто по-
стоянный и расширяющийся рост. В то же время под этим термином 
необходимо понимать устойчивое, поддерживаемое, эволюционное, 
долговременное и самодостаточное развитие с сохранением и под-
держанием равновесия между взаимосвязанными элементами систе-
мы – экономикой, социальной сферой и окружающей средой. Также 
«устойчивое развитие» включает в себя следующие взаимосвязан-
ные положения:

● стремление избежать экологической катастрофы и возможного 
самоуничтожения человечества;

● достижение устойчивого развития в общечеловеческом, плане-
тарном, всемирном масштабе при участии каждой страны в решении 
своих задач как части общемировых;

● обеспечение развития современного мирового сообщества так, 
чтобы не нанести вреда условиям жизни будущих поколений;

● обеспечение хотя бы минимального достойного уровня жизни 
каждому жителю Земли, постепенное установление принципов со-
циальной справедливости, допустимых норм потребления;

● развитие современной техники и технологии на всех направ-
лениях взамен устаревших и экологически вредных, так чтобы они 
стали экологически безвредными, ресурсо- и энергосберегающими, 
малозатратными и эффективными.

В достижении устойчивого развития мирового сообщества сель-
скому хозяйству отводилось и отводится особое место – оно должно 
совместно с расширяющимся сектором услуг компенсировать господ-
ство промышленности и обеспечить социальное и экономическое 
развитие, а также охрану окружающей среды. При этом особая роль 
сельского хозяйства объясняется прежде всего тем, что оно по срав-
нению с другими сферами человеческой деятельности ближе всего к 
природе, тем самым оказывает большое воздействие на окружающую 
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среду, в том числе на сельскую местность. И это воздействие на протя-
жении всей истории человечества было исключительно негативным, 
что связано прежде всего с интенсификацией сельскохозяйственного 
производства, желанием полного удовлетворения человеческих по-
требностей в пище и стремлении постоянного улучшения качества 
питания – его состава и структуры. Такая модель ведения сельского 
хозяйства стала причиной:

● эрозии почв и отложения осадков размытого плодородного слоя 
на дне рек и озер, засоления и заболачивания земель, истощения за-
пасов грунтовых вод;

● отравления природной среды остатками минеральных удобре-
ний и пестицидов, что, в свою очередь, создало непосредственную 
угрозу здоровью человека и существованию других растительных и 
животных видов;

● роста числа раковых заболеваний и врожденных дефектов;
● нарушения естественных механизмов биологического равнове-

сия [1, с. 17].
Под «устойчивым сельским хозяйством», или «устойчивым раз-

витием сельского хозяйства» как сложной системы, включающей в 
себя население, производственную и социальную сферы, а также 
природные ресурсы, понимается сельское хозяйство, устойчиво вос-
производящее весь свой потенциал – плодородие почвы, средства 
производства, а также человека на всей занимаемой им территории 
и неограниченно продолжительное время. 

Социально-экономическая устойчивость может нарушить функ-
ционирование экосистемы, что приведет к экологической неустой-
чивости. В то же время нельзя обеспечить приемлемую экологиче-
скую среду и рациональное природопользование при нестабильной 
экономической ситуации. Таким образом, устойчивое развитие сле-
дует рассматривать комплексно с учетом трех основных факторов.
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ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

(НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

Г.А. Сергуткина, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

Аннотация. В статье представлены основные параметры 
устойчивого развития зернового подкомплекса АПК Красноярско-
го края с позиции улучшения эффективности функционирования 
бизнес-процессов в данной отрасли.

В целях обеспечения эффективного управления аграрным секто-
ром экономики региональным органам власти необходимы инстру-
менты, позволяющие не только выявлять проблемы, которые требу-
ют принятия неотложных мер, но и находить «точки экономического 
роста», проводить диагностику состояния отрасли, определять пер-
спективы и возможные варианты ее развития. 

Для эффективной деятельности в любой сфере бизнеса, прежде 
всего, необходимо разработать параметры оценки эффективности 
производственных процессов. Параметры могут быть определены 
как в количественной, так и в качественной оценке. В каждой от-
расли, в каждом производстве существует своя специфика, при этом 
следует учитывать также природно-климатические и экономические 
особенности жизнедеятельности организации на территории нашей 
страны. В условиях Красноярского края к оценке эффективности 
функционирования субъекта хозяйствования относятся следующие 
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факторы качественного порядка: среднегодовое количество осад-
ков, среднегодовое количество дней безморозного периода, глубина 
снежного покрова, количество дней периода с температурой выше 
10°С, среднегодовая температура воздуха на территории субъекта 
хозяйствования и т.д. К количественным факторам, регламентирую-
щим эффективность управления бизнес-процессами в зерновом про-
изводстве, относятся урожайность зерновых культур, себестоимость 
1 ц зерна, трудоемкость производства 1 ц зерна, структура посевных 
площадей зерновых культур, обеспеченность трактора в расчете на 
1 га посевной площади, обеспеченность комбайнами в расчете на
1 га убранной площади, цена 1 ц зерна. При этом результативным 
признаком оценки эффективности управления бизнес-процессами в 
зерновом производстве следует считать прибыль в расчете на 1 га 
посева зерновых. Данный показатель наиболее полно отражает ре-
зультат управления деятельности организации с точки зрения специ-
фики бизнес-процессов в зерновом подкомплексе АПК. 

На территории Красноярского края, по данным Министерства 
сельского хозяйства, в 2015 г. функционировали 337 сельскохозяй-
ственных организаций. При этом 83% из них ведут свою деятельность 
в сфере зернового производства, в том числе 241 субъект хозяйство-
вания занимается производством зерна для внешнего потребления, а
39 – развивают зерновое производство только для удовлетворения 
внутренних потребностей хозяйствующего субъекта (см. рисунок). 

Распределение сельскохозяйственных организаций
по экономическим зонам Красноярского края за 2015 г.
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Согласно данным, представленным на рисунке, зерновое произ-
водство на территории Красноярского края практически равномерно 
распределено по всем экономическим зонам, с несколько большим 
распространением в восточной его части, что, прежде всего, связано 
с природными условиями хозяйствования.

Для оценки эффективности функционирования зернового под-
комплекса на территории Красноярского края были определены 
основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на его 
устойчивое развитие. 

 Так, по нашему мнению, основным показателем характеризующим 
эффективность управления в зерновом производстве, следует счи-
тать прибыль в расчете на 1 га посева зерновых. Данный показатель 
определяет наиболее полно результат управления бизнес-процессами 
в части производства зерна. К частным показателям оценки эффектив-
ности управления бизнес-процессами в сфере зернового производства 
можно отнести урожайность зерновых, себестоимость производства
1 ц зерна, структуру посевных площадей, трудоемкость производства 
1 ц зерна, количество техники на 100 га посева и т.д. 

В результате проведенного исследования были получены следую-
щие результаты (см. таблицу).

Факторы эффективности управления бизнес-процессами
в сфере зернового производства Красноярского края

Показатели

Факторы оценки эффективности бизнес-процессов

прибыль 
в расчете 
на 1 га 
посева, 
тыс. руб.

урожай-
ность 
зерно-
вых, ц с 

1 га

себесто-
имость
1 ц зер-
на, руб.

струк-
тура по-
севных 
площа-
дей под 
зерно-
вые, %

коли-
чество 
тракто-
ров на 
100 га 
пашни, 
ед.

количе-
ство ком-
байнов, 
на 100 
га убо-
рочной 
площади, 

ед.

трудо-
емкость 
произ-
водства
1 ц зер-
на, чел.-ч
на 1 ц

1 2 3 4 5 6 7 8
Среднее 
значение 8,031 16,7 602,30 47,89 1,06 0,58 1,48
Мини-
мальное 
значение 0,0008 4,23 159,38 1,132 0,029 0,012 0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8

Макси-
мальное 
значение 44,172 45,7 2641,87 100 18,6 9,28 158,57

Коэффи-
циент кор-
реляции 0,7391

Количе-
ство на-
блюдений 210

По результатам анализа, получена достаточно высокая степень 
взаимосвязи вышеуказанных факторов при условии исключения из 
корреляционной модели предприятий, не имеющих в собственности 
земельных площадей, а также организаций, занимающихся произ-
водством зерна только для внутреннего потребления.

Литература

1. Сергуткина Г.А. Совершенствование бизнес-процессов в зернопро-
дуктовом подкомплексе регионального АПК // Научное обеспечение агро-
промышленного комплекса молодыми учеными: сб. матер. Всерос. науч.-
практ. конф., посвященной 85-летнему юбилею Ставропольского ГАУ,  
2015. – С. 353-356.

2. Титова Е.В., Сергуткина Г.А. Организационно-экономические от-
ношения между сферами производства и переработки в агропромышлен-
ном комплексе // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 10-2. –
С. 613-617.

3. Сергуткина Г.А. Инвестиционные компоненты совершенствования 
бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях Красноярского 
края // Успехи современной науки. – 2015. – № 2. – С. 15-18.

4. Пыжикова Н.И., Титова Е.В. Методика определения нерациональ-
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Продолжение табл. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
СВИНОВОДСТВА НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ

РЫНКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И. Мамаева,
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского»

(г. Иркутск)

Аннотация. Статья посвящена исследованию спроса на продук-
цию свиноводства на рынке в Иркутской области. Автор рассма-
тривает факторы, влияющие на спрос свиноводческой продукции. 
Представлены результаты исследования предпочтений граждан в 
Иркутской области. По данным проведенного исследования выявлен 
стабильный спрос на продукцию свиноводства, а также ожидания 
потребителей.

Рынок – основа мировой экономики. Вне зависимости от его на-
правленности в основе рынка находится взаимодействие спроса и 
предложения. Рыночное предложение можно оценить с помощью 
анализа деятельности производителей, а оценку спроса необходи-
мо проводить в непосредственной работе с потребителями того или 
иного товара. Спрос представляет собой зависимость между ценой 
и количеством товара, которое покупатели могут и желают купить 
по строго определенной цене в определенный промежуток времени.

Существует множество факторов, влияющих на спрос. В Ир-
кутской области на спрос рыночной продукции свиноводства зна-
чительное влияние оказывают цены на свинину и продукты ее пе-
реработки и на другие популярные виды мяса, доходы населения, 
его областная численность. В количественном выражении данные 
факторы представлены в табл. 1. Численность населения области за 
представленный период сократилась на 3,65%. Ее снижение влияет 
на количество потребителей на рынке, но спрос при этом может не 
снижаться из-за роста доходов населения.
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Таблица 1

Оценка факторов, влияющих на спрос на свинину в 2005-2014 гг.
в Иркутской области

Годы

Числен-
ность насе-
ления,

тыс. чело-
век

Среднеду-
шевой до-
ход в месяц, 

руб.

Потребительские цены на конец года, 
руб/кг

свинина 
бескостная

говядина 
бескостная

куры (кроме 
куриных 
окорочков)

2005 2508,1 7120 184,2 163,51 84,24
2006 2479,8 8826 191,21 177,15 81,69
2007 2461,4 10280 196,49 185,39 91,78
2008 2451,8 13169 232,9 213,0 104,5
2009 2444,3 13910 253,85 229,82 107,37
2010 2434,2 15110 262,78 255,99 112,48
2011 2426,2 16017 294,86 305,29 112,52
2012 2423,2 17820 306,96 325,41 136,63
2013 2420,2 19425 317,83 340,49 117,88
2014 2416,6 20224 366,49 366,1 157,64

2014 г. к 
2013 г., % 99,85 104,11 115,31 107,52 133,73
2014 г. к 
2005 г., % 96,35 284,04 198,96 223,90 187,13

Среднедушевой доход за представленные 10 лет вырос в 2,8 раза, 
но данный рост как доходов, так и рыночных цен спровоцирован ин-
фляцией. Увеличение доходов населения провоцирует рост его по-
требностей и спрос на различные виды товаров. Основным фактором, 
влияющим на спрос свинины и не только, является цена на данный 
товар и на товары, его заменяющие. Заменителями свинины на рынке 
Иркутской области являются говядина и курица. Цена на говядину в 
представленный период выросла в 2,2 раза, на свинину – почти вдвое 
и на курицу – только в 1,9 раза. Говядина из-за дороговизны несколь-
ко сдала позиции у регионального потребителя, уступив первое ме-
сто мясу птицы, а свинина стабильно находится на втором месте. 
Это говорит об устоявшемся спросе на продукцию свиноводства 
среди потребителей. Оценка уровня потребления мяса, в том числе 
свинины показана в табл. 2.
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Таблица 2

Потребление свинины на душу населения 
в Иркутской области за 2005-2014 гг.

Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Потребление 
мяса в РФ, кг 55 55 57 66 66 69 71 74 75 74
В том числе 
свинины, кг 15 17 18 21 20 21 22 23 24 24
Потребление 
мяса в Иркут-
ской области, 
кг 53 55 60 61 61 62 66 69 70 70
В том числе 
свинины, кг 16 17 18 20 20 21 22 23 23 23
Самообес-
печенность 
Иркутской об-
ласти по сви-
нине, % 61,8 55,7 54,6 55,9 55,6 54,6 56,0 56,1 55,8 55,0

Потребление мяса с каждым годом увеличивается как в целом по 
России, так и в Иркутской области. Однако темпы роста региональ-
ного потребления несколько ниже, чем по стране. Это объясняется 
медленным ростом доходов. Наблюдается низкая обеспеченность 
населения собственной продукцией свиноводства: ее уровень со-
ставляет 55-56%. В современных условия этого недостаточно для 
обеспечения продовольственной безопасности региона.

Для исследования предпочтений покупателей было проведено 
анкетирование населения области. По результатам анкетирования 
было опрошено 1583 человека из 27 районов Иркутской области 
(всего в регионе 33 района).

На вопрос о социальном положении респонденты ответили сле-
дующим образом: рабочие – 34,7%, служащие – 30,2%, пенсионе-
ры – 15,4%, предприниматели – 10,3%, домохозяйки – 6%, учащиеся – 
3,4%. Более 75% опрошенных имеют стабильный доход и являются 
активными потребителями. 
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Среди респондентов высокие доходы у 10% населения, низкие – у 
12%. Основная масса опрошенных имеет ежемесячный доход от 10 
до 40 тыс. руб. Предпочтения населения по видам мяса представле-
ны на рис. 1.

Рис. 1. Предпочтения населения Иркутской области
по видам мяса

Больше всего население Иркутской области предпочитает свини-
ну, на втором месте стоит мясо птицы и третье – занимает говядина. 
Такое распределение во многом зависит от цены на определенный 
вид мяса. На областном рынке говядина стоит дороже всего, а сви-
нина и мясо птицы являются относительно дешевыми. На вопрос: 
«Какие критерии важны для Вас при покупке мясной продукции?» 
были получены следующие ответы (рис. 2).

Рис. 2. Критерии выбора мясной продукции 
среди населения Иркутской области

Наиболее важным критерием для опрошенных граждан являет-
ся цена, затем идет дата производства. Наименьшее влияние на вы-
бор мясной продукции оказывает упаковка. Практически одинаково 
влияют такие критерии, как производитель, внешний вид и состав 
мясной продукции.
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Свинина на рынке 
Иркутской области про-
дается охлажденной, 
замороженной и пере-
работанной. На рис. 3 
представлено распре-
деление предпочтений 
населения по данным 
видам.

По итогам анкетиро-
вания, выявлен диапазон предпочтительных цен для населения за
1 кг свинины. Наиболее приемлемая – 250 руб. за кг, некоторые го-
товы заплатить и 350 руб. за кг. На рынках региона свинина стоит от 
220 руб. до 370 руб. за кг. Диапазон цен зависит от качества предла-
гаемого мяса, его производителя и других факторов. 

Проведенный опрос показал, что 85% респондентов хотели бы 
видеть на рынке новые продукты из свинины. Это подтверждает раз-
нообразный и постоянный спрос на продукцию свиноводства. Важ-
но, чтобы удовлетворение данного спроса осуществлялось в боль-
шей степени отечественным производителем.

Литература

1. Иляшевич Д.И. Сущность и условия формирования рынка мяса пти-
цы // Вестник Новосибирского ГАУ. – 2015. – № 2 (35). – С. 142-146.

2. Врублевская В.В., Тяпкина М.Ф. Ценообразование как необходи-
мое условие расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. – Ир-
кутск: Иркутский ГАУ. – 2015. – 130 с.

Рис. 3. Предпочитаемые потребителями 
виды свинины в Иркутской области
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(НА ПРИМЕРЕ Г. ИРКУТСКА)

Ю.А. Федорова,
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского»  (г. Иркутск)

Аннотация. Рассмотрены методы экономической оценки ин-
вестиций, а также методы оценки инвестиционных проектов в 
условиях неопределенности и риска. Кроме того, разработаны 
приоритеты финансовой политики управления инвестиционными 
проектами для действующего сельскохозяйственного предприятия 
ЗАО «Иркутские семена». Предложен «Инвестиционный проект по 
производству и реализации зерна на примере ЗАО «Иркутские семе-
на» Иркутского района Иркутской области», который был оценен 
методами корректировки ставки дисконтирования, сценариев и не-
четкой логики (критерии Воронова и Максимова), которые свиде-
тельствуют о целесообразности реализации инвестиционного про-
екта. 

Развитие предприятия невозможно без осуществления инвести-
ционной деятельности, поскольку именно она позволяет обновлять 
технику и технологию производства, способствующие повышению 
качества и снижению себестоимости продукции. Инвестиционная 
деятельность предусматривает реализацию нескольких направлений 
развития или инвестиционных проектов. 

Инвестиционный проект – это обоснование экономической целе-
сообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложе-
ний. Результат реализации инвестиционных проектов оценивают с 
использованием экономических методов. Однако при прогнозиро-
вании экономической эффективности и оценки рисков реализации 
инвестиционного проекта ключевым является проявление неопре-
деленности числовых параметров планируемого инвестиционно-
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го проекта. Неустранимая неопределенность порождает столь же 
неустранимый риск принятия инвестиционных решений, в связи с 
этим необходимо проводить оценку специальными методами оцен-
ки инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска 
(рис. 1).

Рис. 1. Методы оценки инвестиционных проектов
в условиях неопределенности и риска

Сельскохозяйственным предприятиям целесообразно использо-
вать следующие методы: корректировки ставки дисконтирования, 
сценариев, нечеткой логики, позволяющие более корректно решать 
проблему формального представления неопределенных прогнозных 
параметров, определяющих инвестиционный проект и проведение с 
ними соответствующих расчетов. 

Основным видом деятельности ЗАО «Иркутские семена» являет-
ся растениеводство в сочетании с животноводством. 

Разработка и обоснование приоритетов финансовой политики 
при оценке инвестиционных проектов должны опираться на подроб-
ный анализ внешнего окружения фирмы, а также учитывать ошибки 
и недостатки, допущенные в прошлом. Разработанные приоритеты 
финансовой политики ЗАО «Иркутские семена» при управлении ин-
вестиционными проектами (рис. 2) учитывают не только изменения 
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внешней среды фирмы, но и недостатки существующей финансо-
вой политики, что позволяет минимизировать риски при реализа-
ции проекта. В основе оценки эффективности подобной программы 
лежит система показателей, соизмеряющих полученный эффект от 
реализации инвестиционного проекта с его инвестиционными затра-
тами. 

Рис. 2. Приоритеты финансовой политики предприятия
 управления инвестиционными проектами

Оценка риска инвестиционного проекта, вызванная нестабиль-
ностью внешней среды фирмы, осуществляется с использованием 
методов оценки инвестиционных проектов в условиях неопределен-
ности и риска.

Так, при оценке эффективности инвестиционного проекта руко-
водству предприятия следует разрабатывать не один, наиболее воз-
можный вариант развития событий, а три варианта – пессимистич-
ный, оптимальный, оптимистичный.

Помимо этого, необходимо определять степень риска инвести-
ционного проекта. Для этого следует использовать интегральную 
оценку риска по критерию Воронова и Максимова (V&M). Преиму-
щество данного критерия заключается в том, что каждый инвестор, 
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исходя из своих инвестиционных предпочтений, может указать ми-
нимальный уровень прибыли.

Анализ «затраты-объем-прибыль», или CVP-анализ, позволяет 
наиболее полно и точно оценить предполагаемые конечные резуль-
таты внедряемого предложения, провести сравнительный анализ 
между фактическими и проектными показателями по тем критериям 
оценки, которые на текущий момент являются наиболее значимыми 
для предприятия.

Таким образом, предложенные приоритеты финансовой поли-
тики предприятия учитывают методы оценки экономические и ин-
вестиционных проектов в условиях неопределенности и риска для 
всесторонней характеристики рассматриваемых к реализации про-
ектов, что позволяет минимизировать риски инвестиционной дея-
тельности.

В настоящее время на долю сельскохозяйственного сектора Ир-
кутской области приходится 5,5% валового регионального продукта. 
Имеющая ярко выраженную промышленную направленность эконо-
мики и к тому же расположенная в зоне рискованного земледелия 
Иркутская область всегда испытывала недостаток собственного про-
довольствия. В формировании ресурсов зерна и мяса велика доля 
ввозимой продукции. Из местного сельскохозяйственного произ-
водства за пределами области реализуются главным образом яйца. 
Поэтому необходимо развивать производство зерна в области. Пол-
ностью область обеспечена только картофелем и яйцом

Учитывая что около 30% выручки ЗАО «Иркутские семена» за-
нимает доход от реализации зерна, целесообразно разработать инве-
стиционный проект, направленный на минимизацию затрат и увели-
чение прибыли.

Значение и роль зерна как товара в экономике государства труд-
но переоценить. Это товар, который имеет постоянный устойчивый 
спрос в любое время года и в любом регионе. Производство зерна – 
основа всего продовольственного комплекса страны. От решения 
зерновой проблемы зависит уровень материального обеспечения на-
селения главным продуктом питания – хлебом, перерабатывающей 
промышленности – сырьем, а животноводство – концентрированны-
ми кормами. 
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Необходимо развивать отрасль производства зерновых для обе-
спечения продовольственной безопасности Иркутской области.

Для увеличения финансовой составляющей предлагается освое-
ние результатов научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, проводимых ЗАО «Иркутские семе-
на». Разрабатывается выведение нового сорта зерна высшей репро-
дукции и переработка его в муку высокого качества для дальнейшей 
реализации, а также поставка семенного материала другим сельскохо-
зяйственным предприятиям. Для этого необходимо разработать инве-
стиционный проект, в рамках которого требуется приобретение мель-
ничного мукомольного комплекса «Ф5» стоимостью 9252 тыс. руб., 
который предназначен для получения качественной муки высшего, 
первого и второго сорта из зерна пшеницы (табл. 1).

Таблица 1

Оценка инвестиционного проекта ЗАО «Иркутские семена»
Иркутского района Иркутской области на 2017-2021 гг.

Показатели
Прогноз, тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Общая стоимость 
инвестиций 29252,0 
Положительный 
денежный поток 26520,0 32691,0 40123,0 49070,2 60013,9 
Отрицательный 
денежный поток 50582,4 25336,9 29957,8 35311,0 41610,3 
Чистый денежный 
поток -24062,4 7354,1 10165,2 13759,2 18403,6 
Окупаемость за-
трат -24062,4 -16708,3 -6543,1 7216,0 25619,6 

Проведение CVP-анализа ориентировано не только на определе-
ние объема продаж, при котором предприятие покрывает свои за-
траты без прибыли и убытков, но и расчет эффекта операционного 
рычага, который характеризует риск текущей деятельности пред-
приятия.

В ходе реализации инвестиционного проекта происходит сниже-
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ние эффекта операционного рычага, наибольшее снижение наблю-
дается по такому виду продукции, как зерно на семена (см. табл. 2). 

Таблица 2

Эффект операционного рычага различных видов продукции 
ЗАО «Иркутские семена» в 2017-2021 гг.

Вид продукции Прогноз
2017 2018 2019 2020 2021

Продовольственное зерно 1,24 1,17 1,12 1,08 1,04
Зерно на семена 2,15 2,02 1,91 1,82 1,74
Мука:
высшего сорта - 1,50 1,47 1,43 1,41
первого сорта - 1,55 1,51 1,48 1,45
второго сорта - 1,41 1,38 1,36 1,34

Денежный поток рассматриваемого проекта зависит от объема 
произведенной продукции, который в условиях невозможности уве-
личения площади посева зависит от уровня урожайности.

В этой связи были рассмотрены следующие сценарии реализации 
инвестиционного проекта:

● пессимистичный. Результаты НИР не принесут ожидаемых ре-
зультатов, урожайность зерновых культур составит 24 ц/га;

● реалистичный, или оптимальный. Урожайность зерновых куль-
тур составит 26 ц/га;

● оптимистичный. Результаты НИР в сочетании с благоприятны-
ми природно-климатическими условиями позволят добиться уро-
жайности зерновых культур 28 ц/га (табл. 3).

Проект может быть реализован во всех сценариях, поскольку 
дисконтированный период окупаемости составляет менее пяти лет. 
Нормативное значение дисконтированного индекса доходности со-
ставляет более единицы. В рассматриваемых вариантах развития это 
условие выполняется, однако следует отметить, что в пессимистич-
ном сценарии доходность составляет всего 2 против 12% в оптими-
стичном сценарии.

По результатам расчета критерий Воронова и Максимова состав-
ляет 0,036, что, согласно градации результатов, свидетельствует об 
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экономической целесообразности проекта, который руководству 
следует обязательно принять.

Таблица 3

Динамические показатели оценки пессимистического, реалистичного
 и оптимистического сценариев реализации инвестиционного проекта

ЗАО «Иркутские семена»

Показатели Пессимистиче-
ский вариант

Оптимальный 
вариант

Оптимистиче-
ский вариант

Чистая произведенная 
стоимость (NPV) 2714,98 9117,35 15597,37
Дисконтированный ин-
декс доходности (DPI) 1,02 1,07 1,12
Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) 4,89 4,66 4,47
Внутренняя форма до-
ходности (IRR) 18,96 30,66 42,70

Таким образом, предлагаемые приоритеты финансовой полити-
ки, направленные на проведение всесторонней оценки инвестици-
онных проектов, в том числе в условиях неопреденности и риска, 
позволяют предложить для реализации наименее рисковые проекты.

Все финансовые предприятия в той или иной степени связаны с 
осуществлением инвестиционных вложений. Оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта основывается на использовании раз-
личных формализованных и неформализованных методов. Однако 
универсального метода оценки эффективности реализации инвести-
ционных проектов, пригодного для всех случаев, не существует.

Литература
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