
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ
ВЕСТНИК

№ 1(5)

Благовещенск
2008



2

Дальневосточный аграрный вестник. – Благовещенск: ДальГАУ, 2008. – Вып.1(5). –
112 с.

Редакционный совет:
Председатель совета –

И.В. Бумбар,
д.т.н., профессор, ректор ДальГАУ

Главный научный редактор –
П.В. Тихончук,

д.с.-х.н., профессор, проректор по научной работе

Редакционная коллегия:

Анненков Б.Г., д.с.-х.н., член - корреспондент РАСХН, ДальНИИСХ;
Ващенко А.П., д.-с.-х.н., профессор, ПримНИИСХ;
Гуков Г.В., д.с.-х.н., профессор, ПримГСХА;
Кашпура Б.И., д.т.н., профессор, ДальГАУ;
Макаров Ю.А., д.в.н., академик РАСХН, ДальЗНИВИ;
Неустроев М.П., д.в.н., профессор, Якутский НИИСХ;
Синеговская В.Т., д.с.-х.н., член - корреспондент РАСХН, ВНИИсои;
Тильба В.А., д.б.н.,   академик РАСХН, ВНИИсои;
Чугунов А.В., д.с.-х.н., профессор, академик АН республики Саха
(Якутия), Якутская ГСХА;
Шелепа А.С., д.э.н., член - корреспондент РАСХН, ДВНИИЭОП АПК.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Сви-
детельство о регистрации ПИ №ФС77-25312, Свидетельство о перерегистрации ПИ
№ФС77-30576 от 12 декабря 2007 г.).

Перепечатка и использование материалов допускаются с письменного разрешения ре-
дакции.

© ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», 2008



3

СОДЕРЖАНИЕ

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................................... 7
Дурнев А.Я., Стасюкевич С.М. Формирование гуманитарных компетенций специалиста

сельского хозяйства в процессе перехода к образовательным стандартам третьего
поколения ............................................................................................................................. 7

Кузьмич Н.П. О  практике  повышения  квалификации  руководителей и  специалистов
строительной отрасли  в  Амурской  области ................................................................... 12

Колотова Г.К., Ковшик Е.Г., Полякова С.Н. Исследование исходной
подготовки по химии студентов – первокурсников ......................................................... 15

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................ 19
Неустроев М.П. Научное обеспечение апк в условиях вечной мерзлоты ........................... 19

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

АГРОНОМИЯ....................................................................................................................... 23
Синеговская В.Т. Перспективные направления научных исследований  по сое.................. 23
Анненков Б.Г., Азарова В.А, Способы повышения элективности субстрата

для интенсивного культивирования вешенки обыкновенной.......................................... 29
Павлов  Д.А. Характеристика признаков огурца по кластерам

в эколого-географических группах ................................................................................... 35

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.................................................................... 40
Макаров Ю.А., Горковенко Н.Е., Пономарева О.С. Микробиологическая оценка

природных  водоемов Зейско-Буреинской равнины ........................................................ 40
Арнаутовский И.Д., Гусева С.А. Динамика содержания тяжелых металлов в основных

типах почв, растительных кормах и продуктах животноводства
по агроклиматическим зонам Амурской области............................................................. 44

Царькова М.Ф. Экологическая оценка состояния водоемов агроландшафтов
Среднего Приамурья.......................................................................................................... 50

ЖИВОТНОВОДСТВО......................................................................................................... 56
Шарвадзе Р.Л., Бабухадия К.Р., Литвиненко Н.В. Использование морепродуктов

тихоокеонского промысла в кормлении кур..................................................................... 56



4

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ АПК ............................................................62
Щитов С.В., Яценко С.В., Спириданчук Н.В. Исследование тягово-сцепных свойств

колесного трактора класса 1,4 на транспортных работах в условиях
Амурской области ..............................................................................................................62

Щитов С.В., Сенникова Н.Н. Влияние положения точки прицепа на распределение
сцепного веса трактора.......................................................................................................69

Лонцева И.А., Вязьмин М.И. Агротехническая оценка работы зерноуборочных
комбайнов на уборке сои ...................................................................................................77

ЭКОНОМИКА.......................................................................................................................79
Трухина Т.П. Методические подходы к совершенствованию механизма

экономических отношений в молочном продуктовом подкомплексе..............................79
Шишкова Л.И.,Малхасян З.П. К вопросу о государственном регулировании

и господдержки АПК Амурской области ..........................................................................83

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО .......................................................................................................86
Яборов В.Т. Восстановление растительного покрова на техногенных

ландшафтах россыпной золотодобычи в Амурской области ...........................................86
Сенчик А.В., Сасин А.А. Мониторинг и охрана гнезд дальневосточных аистов (Ciconia

boyciana) в западной части Зейско-Буреинской равнины
общественные науки ..........................................................................................................94

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ……………………………………………………………….100
Карпушевская О.В. Научное обоснование принципиально новой теории

обучения иностранному языку и культуре на современном
этапе  развития общества .................................................................................................100

Стрельцова Т.П. История преобразований колхозно-кооперативных
и государственных сельских хозяйств Дальнего Востока
(середина 1940-х – конец 1980-х гг.) ...............................................................................103

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ..................................................................................107
Головач Г.М. Информация о проведении общего годичного собрания по итогам

работы научно-исследовательских учреждений Дальневосточного
Научно-методического центра Россельхозакадемии за 2007 год...................................107

Комин А.Э., Гуков Г.В. От факультета до института лесного хозяйства
(к 50-летию образования ИЛХ ПГСХА)..........................................................................109

Требования к статьям, публикуемым в журнале  «Дальневосточный аграрный
вестник»........................................................................................................................111



5

CONTENTS

AGRICULTURAL EDUCATION......................................................................................... ..7

Durnev A.J., Stasjukevich S.M. Formation of humanitarian skills of the agricultural
specialists during the transition to educational standards of the third generation……………..7

Kuzmich N.P. About the practice of improvement of professional skill of managers
 and experts in building branch in the Amur region.………………………………………….12
Kolotova G.K., Kovshik E.G., Polyakova S.N. Research of initial preparation
  in chemistry of first-year students…………………………………………………………....15

AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES…………………………………………………………19

Neustroev M.P. Scientific maintenance of agrarian and  industrial complex
 in conditions of the permafrost…………………………………………………………….....19

SCIENTIFIC PROVISION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
AGRONOMY………………………………………………………………………….............21
Sinegovskaja V.T. perspective directions of scientific researches on soya……………..............21
Annenkov B.G., Azarov V.A. Ways of electiveness increasing of the substratum

for intensive cultivation of oyster mushroom  (Pleurotus ostreatus)…………………………29
Pavlov D.A. The characteristic of attributes of a cucumber by clusters

in ecological-geographical groups…………… ……………………………………………...35

ECOLOGY AND NATURAL MANAGEMENT…………………………………………….40
Makarov U.A., Gorkovenko N.Е., Ponomaryova О.S. Microbiological estimation

of natural reservoirs of Zejsko-Burejnskaya plain……………………………………………40
Arnautovskiy I.D., Guseva S.A. Dynamics of content of heavy metals in the basic

soil types, vegetable forage and live stock products by the agroclimatic areas
 of the Amur region……………………………………………………………………………44
Tsarkova M.F. Ecological evaluation of ponds’ condition of agro-landscapes
 in Middle Priamurie………………………………………………………………………….50

ANIMAL HUSBANDRY………………………………………………………………………56
Sharvadze R.L., Babuhadiya K.R., Litvinenko N.V. Using of marine products

of pacific fishery in hens feeding ……………………………………………………………56



6

MECHANIZATION AND ELECTRIFICATION OF AGROINDUSTRIAL
COMPLEX……………………………………………………………………………...............62
Schitov S.V., Yatsenko S.V., Spiridanchuk N.V. Research of traction-coupling
 properties of a wheel tractor of 1,4 class on transport works in conditions
 of the Amur region ...…………………………………………………………………………62
Schitov S.V., Sennikova N.N. The influence of position of a couple-point
 on distribution of coupling weight of a tractor……………………………………………….69
Lontseva I.A., Vyazmin M.I. Agrotechnical assessment of work of combine

harvesters during soya harvesting …………………………………………………………..77

ECONOMICS…………………………………………………………………………………79
Trukhina T.P. Methodical approaches to perfection of the mechanism of economic

relations in a dairy grocery food subcomplex………………………………………………..79
Shishkova L.I., Malhasyan Z.P. To question about state regulation and support

of agrarian and industrial complex of the Amur region……………………………………...83

FORESTRY……………………………………………………………………………………87
Yaborov V.T. Restoration of a vegetative cover on technogenic landscapes

of alluvial gold mining  in the Amur region….………………………………………………87
Senchik A.V., Sasin A.A. Monitoring and protection of nests of far eastern storks

(Ciconia Boyciana) in the western part of Zeysko-Bureinskaya plain……………………….94

SOCIAL SCIENCES…………………………………………………………………….......100
Karpushevskaya O.V. Scientific substantiation of essentially new theory

of training in foreign language and culture on the recent phase
 of society development……………………………………………………………………...100
Streltsova T.P. History of transformations of collective farm-cooperative

and state agriculture of the far east (middle 1940s - the end of 1980s)……………..............103

SIGNIFICANT EVENTS……………………………………………………………………..108
Golovach G.M. Information about the holding of general annual meeting concerning

the results of scientific facilities work of far east scientific-methodological
 center of Russian Academy of agricultural sciences………………………………..............108
Komin A.E., Gukov G.V. From faculty to institute of forestry (dedicated to 50th anniversary

of foundation of Institute of Forestry of Primorskaya State
Agricultural Academy)……………………………………………………………...............110



7

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.006.3
Дурнев А.Я., к.и.н, доцент, первый проректор ДальГАУ
Стасюкевич С.М., к.и.н., профессор, директор института
гуманитарного образования ДальГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
СТАНДАРТАМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В статье раскрываются основные подходы к определению гуманитарных компетенций и
планированию блока ГСЭД в образовательных стандартах третьего поколения. Показан
опыт гуманитарной подготовки специалистов сельского хозяйства, накопленный в Дальнево-
сточном государственном аграрном университете на предыдущих этапах реформы высшей
школы. Сформулированы предложения по обеспечению гуманитарных компетенций в учеб-
ном процессе университета.

Durnev A.J., Cand.Hist.Sci., the senior lecturer, first pro-rector of FESAU;
Stasjukevich S.M., Cand.Hist.Sci., professor, director of Institute of liberal education of FESAU
FORMATION OF HUMANITARIAN SKILLS OF THE AGRICULTURAL SPECIALISTS
DURING THE TRANSITION TO EDUCATIONAL STANDARDS OF THE THIRD
GENERATION

In this article the basic approaches to definition of humanitarian skills and to planning of block
GSED in educational standards of the third generation are revealed. Here is shown the experience of
humanitarian training of experts of the agriculture, accumulated in FESAU at the previous stages of
reform of the higher school. Offers on maintenance humanitarian competences in educational process
of university are formulated.

Современная реформа российского выс-
шего образования обусловлена несколькими
взаимосвязанными процессами: необходимо-
стью развития человеческого капитала, спо-
собного создавать и развивать инвестицион-
ную экономику; качественным изменением
роли  знаний, информации в социальном раз-
витии; постоянным технологическим и струк-
турным обновлением производства; измене-
нием запросов общества к качеству подготов-
ки специалистов [3].  Поэтому современный
этап реформы  высшей школы предусматри-
вает переход на двухуровневую систему под-
готовки специалистов, существенную коррек-
тировку содержания образовательных стан-
дартов, широкое распространение инноваци-
онных образовательных технологий.

Научно-педагогическое сообщество
осознавало переходный характер стандартов
ГОС ВПО второго поколения, обусловленный
сохранявшейся социально-экономической не-
стабильностью и разрушением рынка труда.
Особые нарекания преподавателей профили-
рующих дисциплин и администраций техни-
ческих вузов вызывало неоправданное, с их
точки зрения, расширение гуманитарной и
социально-экономической подготовки. По-

этому работа над новыми стандартами нача-
лась практически с момента ввода в действие
ГОС ВПО 2000 г. В области  политехническо-
го образования наиболее активно в разработке
новых стандартов были задействованы цен-
тральные УМО и ведущие вузы страны (МГУ,
МВТУ им. Н.Э. Баумана, МГИСИС, ВГУЭС и
др.). К сожалению, система аграрного образо-
вания, особенно в части региональных вузов,
оказалась практически на обочине процесса
разработки стандартов нового поколения. В
результате аграрные вузы, с одной стороны,
пассивно ожидают инструкций от Минобр-
науки, с другой – воспроизводят в своих на-
строениях худшие традиции технократиче-
ского примитивизма.

Рассмотрим основные тенденции плани-
рования блока гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, проявившиеся в
процессе подготовки макетов новых феде-
ральных образовательных стандартов.

Во-первых, ни один из авторов предло-
жений не отказывается от необходимости на-
личия блока гуманитарных и социально- эко-
номических дисциплин в образовательных
программах инженерных и естественно-
научных специальностей. Ведущие вузы и
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учебно-методические объединения страны
выступают за координированные  усилия пре-
подавательского сообщества в определении
как основных компетенций, так и перечня
дисциплин того или иного цикла. При этом
ведущие специалисты инженерного образова-
ния предостерегают от необоснованного дав-
ления администрации технических вузов на
структуру и объем цикла дисциплин социогу-
манитарного профиля и подчеркивают значи-
мость каждой дисциплины для соответст-
вующих компетенций специалиста  [11].

Во-вторых, было признано, что новое по-
строение гуманитарного и экономического
циклов – одна из наиболее проблемных задач
при переходе на стандарты третьего поколе-
ния. Разрабатывалось несколько вариантов
типовой модели новых ФГОС ФПО [4].

В-третьих, происходил процесс осмысле-
ния самим инженерным и естественно-
научным сообществом места и роли гумани-
тарных наук в подготовке специалистов, сте-
пени и форм сочетания гуманитарной и про-
филирующей подготовки [12].

В целом наиболее полно современные
тенденции планирования цикла гуманитарных
и социально-экономических дисциплин отра-
жены в  рекомендациях к наполнению макета
ГОС ВПО, подготовленных Исследователь-
ским центром проблем качества подготовки
специалистов Московского государственного
института стали и сплавов. Рекомендации
предусматривают, что в основу формирования
проектов компетентностной и дисциплинар-
ной структуры цикла ГСЭ ФГОС ВПО для
различных групп специальностей и направле-
ний подготовки положены следующие прин-
ципы: 1) преемственность с действующими
ГОС ВПО, сохранение накопленного пози-
тивного опыта;     2) учет специфики отечест-
венного высшего профессионального образо-
вания (фундаментальность и акцент на воспи-
тании широко образованной социально ак-
тивной личности выпускника); 3) вариатив-
ность формирования необходимых социаль-
но-личностных компетенций с помощью раз-
личного набора теоретических дисциплин;
4) приоритетность дисциплин мировоззренче-
ского профиля (философия, история России);
5) необходимость для успешной профессио-
нальной и социальной деятельности в совре-
менном глобальном мире владения иностран-
ным языком [12].

Результатом усилий научно-
педагогического сообщества стал макет но-
вых образовательных стандартов, утвержден-
ный Министерством образования и науки РФ

в феврале 2007 г. [5]. В основу новых образо-
вательный стандартов положен компетентно-
стный подход. Компетенция -  это динамич-
ная совокупность знаний, умений, навыков,
способностей, ценностей и личностных ка-
честв, необходимая для эффективной профес-
сиональной деятельности, социальной актив-
ности и личностного развития выпускников
вузов,  которую они обязаны освоить и про-
демонстрировать после завершения части или
всей образовательной программы [2, С.
31,42]. Компетенции жестко не связаны с
конкретной профессией, они могут быть ис-
пользованы в ряде профессий.  При этом ком-
петенции рассматриваются не в противопос-
тавлении, а во взаимосвязи профессиональ-
ных и личностных характеристик будущего
специалиста. Компетентность – это и резуль-
тат овладения профессиональными знаниями,
умениями и навыками и характеристика
свойств социально-активной личности, обла-
дающей широкими творческими способно-
стями.

В соответствии с предложениями евро-
пейских экспертов, разработанными в процес-
се выполнения многолетнего (с 2000 года)
международного проекта «Настройка образо-
вательных структур в Европе»  (TUNING)  в
новых ГОС используются понятия общих и
профессиональных (специальных) компетен-
ций. Общие компетенции расцениваются как
инвариантные (то есть общие для всех на-
правлений и специальностей полготовки). К
ним относятся  [7]:

– общенаучные (фундаментальные), в
том числе гуманитарно-социальные и эконо-
мические, включающие базовые знания в об-
ласти математики и естественных наук, гума-
нитарных и социально-экономических наук;
базовые компьютерные и лингвистические
навыки; способность понимать и использо-
вать новые идеи и др.;

– социально-личностные и коммуника-
тивные, включающие способность к критике
и самокритике, терпимость, умение работать в
коллективе, общую культуру, привержен-
ность к этическим ценностям;

– организационно-управленческие, в
том числе системные, включающие способ-
ность организовать и спланировать работу;
способность применять полученные знания на
практике; умение извлекать и анализировать
информацию из различных источников; спо-
собность к адаптации к новым ситуациям;
знание организационно-правовых основ своей
деятельности.
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При разработке «компетентностных мо-
делей» учитывались и рекомендации Евроко-
миссии, определившей восемь ключевых
компетенций, обязательных для образованно-
го европейца и призванных  содействовать
развитию личности, активному взаимодейст-
вию и улучшению трудоустраиваемости. Сре-
ди ключевых компетенций пять – это гумани-
тарные и одна – организационно-
экономическая: 1) в области родного языка;
2) в сфере иностранных языков;  3)  учебная;
4)  межличностная, межкультурная, социаль-
ная и гражданская; 5) предпринимательства;
6) культурная. Эти компетенции связаны с
определенными способностями, необходи-
мыми во всех жизненных областях,  таких как
критическое мышление, креативность,  «ев-
ропейское измерение» и активная жизненная
позиция [1].

При конкретизации содержания компе-
тенций, которые должны формироваться по-
средством блока ГСЭД, научно-
педагогическое сообщество исходило из по-
нимания того, что цель профессионального
образования состоит не только в том, чтобы
научить человека что-то делать, приобрести
профессиональную квалификацию, но и в
том, чтобы дать ему возможность справляться
с различными многочисленными ситуациями
и работать в группе. Гуманитарные дисцип-
лины в составе любой основной образова-
тельной программы высшего профессиональ-
ного образования выступают  важнейшим
элементом общего базового образования (без
которого невозможно и профессиональное).
Основное «назначение» гуманитарных наук –
«катализация» познавательных процессов, со-
действие развитию творческих начал. Можно
утверждать, что в известном смысле само
творчество как таковое имеет в значительной
мере гуманитарный характер. Особенно важ-
на роль гуманитарных наук в развитии ком-
муникативных навыков будущих специали-
стов, поскольку в современном обществе без
них немыслимо ни профессиональное, ни
личностное сотрудничество. В современной
образовательной и социальной ситуации речь
идет о создании системы непрерывного гума-
нитарного обучения, нацеленного на стиму-
лирование человека к творческому, социаль-
но-позитивному личностному росту, непо-
средственно связанного с его жизнедеятель-
ностью [4, 11].

Каждый из российских разработчиков
проектов образовательных стандартов третье-
го поколения предлагает свое видение компе-
тенций.  Следует отметить, что гуманитарное

содержание прослеживается не только в спе-
циально выделенных социально-личностных
компетенциях, но и включается составными
частями в универсальные, общенаучные и
общепрофессиональные компетенции.  На-
пример, проект стандарта по направлению
подготовки 511700 (020900 ОКСО) «Химия,
физика и механика материалов», разработан-
ный под эгидой МГУ, выделяет такие цели
высшего профессионального образования в
области воспитания личности, как развитие
научной и профессиональной этики, способ-
ности аргументировано отстаивать свои науч-
ные интересы и достижения научной группы,
общекультурные потребности; укрепление
нравственности, патриотизма, творческих
способностей, социальной, культурно-
языковой и научной адаптивности, коммуни-
кативности, толерантности, настойчивости в
достижении цели, выносливости и физиче-
ской культуры. Соответственно в содержание
универсальных общенаучных компетенций
(ОНК)  включена  способность использовать
при обеспечении маркетинговых потребно-
стей и защите интеллектуальной собственно-
сти базовые знания в области гуманитарных и
экономических наук. В содержании общепро-
фессиональных компетенций  (ОПК) выделе-
ны: понимание сущности и социальной зна-
чимости профессии, основных перспектив и
проблем дисциплин, определяющих конкрет-
ную область деятельности; грамотное исполь-
зование профессиональной лексики; владение
базовыми письменными и устными навыками
одного из распространенных иностранных
языков международного научного общения,
способность к деловому общению в профес-
сиональной сфере, знания основ делового об-
щения, навыки работы в команде. Кроме это-
го отдельно формулируются 15 социально-
личностных и общекультурных компетенций
(СЛК) [9]. Обобщая опыт разработки соци-
ально-личностных компетенций, В.И. Байден-
ко дает следующие укрупненные формули-
ровки: выпускник должен демонстрировать
базовые знания в области гуманитарных и со-
циальных наук и применение их методов в
различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности; здоровый образ жизни;
понимание и соблюдение базовых ценностей
культуры; гражданственность; гуманистиче-
скую ориентированность; приверженность
этическим ценностям и принципу социальной
ответственности; правопослушность (право-
вая культура); владение культурой мышления;
деятельность в иноязычной среде; готовность
к социально-культурному диалогу; способ-
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ность к критическому переосмыслению сво-
его профессионального и социального опыта;
развитую письменную и устную коммуника-
цию, включая иноязычную культуру [1].

Очевидно, что формирование указанных
компетенций возможно только в случае про-
думанного построения блока ГСЭД, последо-
вательного, преемственного и инновационно-
го преподавания комплекса гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Невоз-
можно жестко увязать реализацию каждой
компетенции с изучением какой-либо одной
дисциплины. Например, навыки коммуника-
ции формируются не только и не столько в
процессе изучения языков, но и психологии,
социологии; развитие критического стиля
мышления достигается  в первую очередь
изучением истории, философии, логики; фор-
мирование гражданственности и патриотизма,
осознание социальной значимости выбранной
профессии невозможно без постижения исто-
рии, этики, политологии.

Необходимо отметить существенные раз-
личия предложенных проектов ФГОС в части
количества времени и перечня гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. В Тре-
бованиях к соотношению обязательного мини-
мума содержания основных образовательных
программ первого и второго уровней на освое-
ние гуманитарных дисциплин  предусмотрено
отведение при подготовке бакалавров 10 – 14%
учебного времени и  4 – 6% – на изучение ор-
ганизационно-экономического блока дисцип-
лин. Кроме того,  4 – 6% учебного времени
должно отводиться на изучение гуманитарных
дисциплин в магистратуре. В кредитах это со-
ставляет в общеобразовательной части ООП
бакалавра на гуманитарно-социальный блок
(25 – 30 зачетных единиц), организационно-
экономический блок (10 – 15 з.е.), то есть в це-
лом на блок ГСЭД ООП бакалавра –  от 35 до
45 з.е. При этом время на базовую и вариатив-
ную часть ООП распределяется поровну  [7].

Проекты стандартов, разрабатывавшиеся
в 2005–2006 гг., предлагали как расширение
блока ГСЭД до 83  кредитов (51  –  в бакалав-
риате и 32 – в магистратуре (Проект стандарта
по направлению подготовки «Химия, физика
и механика материалов»), что в сумме адек-
ватно 2200 – 2700 часам, так и значительное
сокращение собственно гуманитарной подго-
товки за счет  выведения всех базовых дисци-
плин в вариативную часть модуля ГСЭД и
выделения расширенного самостоятельного
блока ЭОУД (проект стандарта по направле-
нию подготовки 660200 – «Агрономия»,

660100 – «Агрохимия и агропочвоведение»)
[9].

После принятия макета ФГОС ВПО Ми-
нистерством образования и науки (февраль
2007  г.)  чаще всего разработчики отводят на
блок ГСЭД – 30 – 35 кредитов (при рекомен-
дованном переводном коэффициенте 1 кредит
= 33-36 академическим часам это может со-
ставить от 990 до 1260 академических часов),
при вынесении  физкультуры в размере 400
часов за рамки Госстандарта. Базовыми дис-
циплинами остаются в большинстве проектов
– отечественная история и философия, преду-
сматривается расширение экономической
подготовки студентов; остальные компетен-
ции реализуются через вариативную часть
стандарта [10, 13].

2008–2009 гг. – решающий этап перехода
на новые стандарты,  когда должны быть
сформированы инвариантные последователь-
ности дисциплин (модулей), скорректирован
минимум содержания основных блоков дис-
циплин, завершена разработка и утверждены
новые ГОС ВПО.    Перед окончательным ут-
верждением проекты ФГОС ВПО  должны
пройти апробацию и экспертизу работодате-
лями и академическим сообщест-
вом. Министерством образования и науки
предусматривается  повышение квалифика-
ции руководителей и профессорско-
преподавательского состава вузов по освое-
нию основных образовательных программ на
основе компетенций [8].

На этом этапе предстоит включиться в
работу и региональным вузам.  Новые стан-
дарты будут рекомендовать лишь перечень
компетенций, диапазон количества кредитов
(трудоемкости, выраженной в условных еди-
ницах, имеющей в своем основании количест-
во времени, необходимое для освоения дис-
циплины), отводимых на изучение той или
иной дисциплины, и предлагать общий список
обязательных дисциплин, образующих цикл
(модуль). Вузам же предоставлены значи-
тельные свободы в формировании образова-
тельных программ  в части компоновки учеб-
ных модулей, начисления зачетных единиц по
дисциплинам (модулям) обязательной и ва-
риативной части образовательной программы
[6].

Безусловно, при переходе на новые
ФГОС необходимо встречное движение самих
гуманитариев, их готовность к обновлению
содержания курсов в сторону учета профес-
сиональной направленности студентов,  луч-
шей адаптации к рынку труда,  готовность и
способность соответствовать запросам сту-
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дентов и логике развития аграрного образова-
ния.

В течение последних нескольких лет
Дальневосточным государственным аграрным
университетом накоплен положительный
опыт преподавания полного цикла гумани-
тарных, социально-экономических дисциплин
и приближения их содержания к профили-
рующей подготовке. В рамках национально-
регионального, вузовского компонентов чи-
таются такие курсы как «Аграрная история
России», «История землеустройства», «Исто-
рия Дальнего Востока», «Технология карье-
ры», «Этика и психология делового общения»
и др. С 2005 г. при подготовке к кандидатско-
му минимуму преподаются «История сель-
скохозяйственных наук», «История химии,
биологии и геологии», «История технических
наук», «История экономических учений».
Отельные гуманитарно-ориентированные
курсы ведутся на специальных кафедрах –
«История архитектуры», «История биологии».
Профессиональная направленность подготов-
ки  учитывается и в преподавании дисциплин
федерального компонента ГОС ВПО второго
поколения через соответствующую корректи-
ровку тематики рефератов, самостоятельной
работы, творческих заданий. Преподаватели
гуманитарных дисциплин активно и творче-
ски осваивают инновационные образователь-
ные технологии. Миссия института гумани-
тарного образования ДальГАУ, сформулиро-
ванная в 2005-2006 гг. в процессе становления
институтского уровня системы качества, оп-
ределяет цели педагогической деятельности
коллектива, прямо коррелирующие с основ-
ными социально-личностными компетенция-
ми стандартов третьего поколения: обеспече-
ние принципов гуманизации высшего аграр-
ного образования, формирование у студентов
мировоззрения, основанного на системном
представлении об обществе и человеке; по-
вышение общего уровня культуры, воспита-
ние патриотических чувств студенческой мо-
лодежи, формирование позитивной, активной,
социально адаптированной личности будуще-
го специалиста, формирование у студента
представления об историческом опыте и со-
циальной значимости выбранной профессии;
формирование и развитие экономической
грамотности будущих специалистов; приоб-
ретение студентом коммуникативных знаний
и навыков, приобретение студентом умений и
навыков управления коллективом.

Представляется, что данный положитель-
ный опыт должен быть востребован и развит
при переходе на образовательные стандарты

третьего поколения. Вуз, претендующий на
лидерство в своем сегменте образовательного
пространства, должен давать гуманитарную
подготовку, способствующую реализации об-
разовательных и воспитательных задач.

В связи с необходимостью разработки
образовательных программ и наполнения
конкретным содержанием предложенных ма-
кетов ФГОС ВПО целесообразно:

1. Выработать в основной образователь-
ной программе бакалавров единую базовую
часть  модуля ГСЭД.

2. Предусмотреть в вариативной части
подготовки бакалавров профессионально со-
риентированные курсы аграрной истории, ре-
гиональной истории, этики, психологии дело-
вой коммуникации, менеджмента качества.

3. Включить в основную образователь-
ную программу магистров курсы по истории
специальностей, философии науки, методоло-
гии научного исследования, педагогике.

4. Обеспечить возможность переподго-
товки и повышения квалификации преподава-
телями гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байденко, В.И.  Выявление состава компе-

тенций выпускников вузов как необходимый этап
проектирования ГОС ВПО нового поколения
/В.И.Байденко . – М., 2006. [Электронный ресурс]
– Режим доступа:  http://www.vvsu.ru/
dap/development_program/files/baydenko.pdf

2. Байденко, В.И. Проектирование федераль-
ных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования
//В.И.Байденко. – М.: Изд-во Исследовательского
центра проблем качества подготовки специали-
стов,  2007. – 162 с.

3. Государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования: пер-
спективы развития [Текст]: методические реко-
мендации /  под ред.  Я.И.  Кузьминова и др.  –  М.:
Логос, 2004. – 44 с.

4. Кирабаев, Н.С. ГОС ВПО: проблемы и пути
их решения [Электронный ресурс] /Н.С. Кирабаев.
– Режим доступа: http://www.univologda.ac.ru/
faculty/iao/material/petrov.doc

5. Макет Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессио-
нального образования [Электронный ресурс ] –
Режим доступа http://www.timacad.ru/departments
/umo/economica_predpriyatiya/maket.doc

6. Перевод трудоемкости обучения студентов
РГГУ в систему зачетных единиц. [Текст]: анали-
тическая записка. – М.: РГГУ, 2007. –  20 с.

7. Подходы к проектированию Государствен-
ных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования 3-го поколения  (разра-
ботки экспертов АКУР и УМО по классическому

http://www.univologda.ac.ru/ faculty/iao/material/petrov.doc
http://www.univologda.ac.ru/ faculty/iao/material/petrov.doc
http://www.timacad.ru/departments


12

университетскому образованию). М., 2005. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.book_www.dp5.ru_001496.

8. Протокол заседания коллегии Минобранау-
ки от 1 февраля 2007 г. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.edu.ru/db/
mo/Data/d_07/mpk-1.html.

9. Третьяков, Ю.Д., Гудилин Е.А.  Макет
ФГОС-3 по направлению 511700 (020900 по
ОКСО) – «Химия, физика и механика материа-
лов». – М., 2006. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http://www.fnm.msu.ru/documents/10/
gos3fnm.pdf .

10. Федеральный государственный образова-
тельный  тандарт высшего  профессионального
образования  по направлению  подготовки «При-

боростроение» [Электронный ресурс] – Режим
доступа:  http://www.umo.ifmo.ru

11. Федоров И.Б., Коршунов С.В. О ходе разра-
ботки проектов государственных образовательных
стандартов бакалавров и магистров по специаль-
ности в области инженерного образования. Доклад
на Координационном совете УМО и НМС МГСУ.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.umo.ifmo.ru

12. Школа–семинар для проректоров вузов
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://
rc.edu.ru/rc/fgos_vpo.html

13. УМО вузов Российской федерации по обра-
зованию в области строительства. Проект ГОС по
направлению подготовки «Строительство»
(М.,2007) [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mgsu.ru

УДК 378.046.4:67/69
Кузьмич Н.П., доцент, ДальГАУ
О  ПРАКТИКЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И  СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  В  АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Современное строительство – это динамичный процесс, требующий обновления знаний
специалистов каждые три – пять лет, а потому непрерывное образование является техно-
логической необходимостью развития строительного комплекса. Начало профессионального
образования будущего специалиста-строителя – базовая подготовка по государственным
стандартам в рамках системы среднего или высшего профессионального образования, и лишь
дополнительное профессиональное образование может стать надёжной основой повышения
профессиональной мобильности и социальной защищённости специалиста.

Kuzmich N.P., the senior lecturer, FESAU
ABOUT THE PRACTICE OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL
OF MANAGERS AND EXPERTS IN BUILDING BRANCH IN THE AMUR REGION

Modern construction is the dynamical process demanding updating of knowledge of experts
each three-five years, that is why continuous education is a technological necessity of devel-
opment of a building complex. The beginning of professional training of the future expert-builder -
base training on state standards within the limits of system of secondary or higher professional training,
and only additional vocational training can become a reliable basis of increase of professional mobil-
ity and social security of the expert.

Строительство призвано создавать ком-
фортную и безвредную среду обитания чело-
века, а это значит, что качество подготовки
специалистов-строителей становится основой
для обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности при проектировании и возведении объ-
ектов, сложных инженерных систем. Началом
профессионального образования будущего
специалиста-строителя является базовая под-
готовка по государственным стандартам в
рамках системы среднего или высшего про-
фессионального образования.  Тем не менее,

на сегодняшний день для  специалистов в
сфере строительства одних технических зна-
ний мало, так как требуется системный под-
ход к принятию решений, связанных не про-
сто с возведением зданий, но и с вмешатель-
ством в природную и техногенную среду.

Кроме того, специфика рыночных отно-
шений, трансформация прежних строитель-
ных организаций в разнообразные коммерче-
ские структуры на практике требуют от ин-
женера-строителя как организатора производ-
ства и управленца существенного углубления

http://www.edu.ru/db/ mo/Data/d_07/mpk-1.html
http://www.edu.ru/db/ mo/Data/d_07/mpk-1.html
http://www.mgsu.ru/
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инженерных знаний и навыков на стыке с
экономикой рыночных отношений, маркетин-
гом, внутрифирменным планированием по-
вышения эффективности и конкурентоспо-
собности строительных предприятий. Наряду
с этим, интенсивное развитие строительства с
каждым годом предъявляет к специалистам
новые требования по уровню использования
техники, программного обеспечения, норма-
тивных документов.

Таким образом, современное строитель-
ство – это динамичный процесс, требующий
обновления знаний специалистов каждые три
– пять лет,  а каждый инженер-строитель дол-
жен помнить, что  единственная возможность
для него быть востребованным в любых соци-
ально-экономических условиях — это образо-
вание через всю жизнь, поскольку только до-
полнительное профессиональное образование
может стать надёжной основой повышения
профессиональной мобильности и социальной
защищённости специалистов строительного
комплекса.

В период реформ в экономике России об-
разовательные учреждения дополнительного
профессионального образования в большин-
стве своём прекратили  существование, сле-
довательно, практически произошёл развал
системы послевузовского повышения квали-
фикации специалистов-строителей. В настоя-
щее время учреждения дополнительного про-
фессионального образования начали само-
стоятельно вырабатывать стратегию своего
развития на рынке образовательных услуг.

Одна из наиболее действенных форм го-
сударственного регулирования качества
строительства — контроль над соблюдением
лицензионных требований и условий дейст-
вия лицензии. Постановление правительства
РФ «О лицензировании деятельности в облас-
ти проектирования и строительстве» от 21
марта 2002 г. №174 усилило и закрепило ра-
нее выработанную концепцию и практику по-
вышения профессиональной квалификации,
аттестации руководящих работников и спе-
циалистов отрасли.

Возросли требования к образовательному
уровню соискателей лицензии. Это, прежде
всего, наличие у руководителей и специали-
стов сферы строительства высшего или сред-
него профессионального образования по про-
филю выполняемых работ. При этом не менее
50% их штатной численности должны иметь
стаж работы по специальности: не менее 3 лет
– специалисты с высшим профессиональным
образованием, не менее 5 лет – со средним

профессиональным образованием. Особое
внимание в Постановлении правительства РФ
№ 174 уделено повышению квалификации ру-
ководителей и специалистов сферы строитель-
ства, которое они должны проходить не реже
одного раза в 5 лет.

Краткосрочные курсы повышения квали-
фикации по программам дополнительного
профессионального образования для специа-
листов  строительной отрасли проводит в
г.Благовещенске Амурской области  Негосу-
дарственное образовательное  учреждение
дополнительного профессионального образо-
вания «Учебный центр «Амурстройзаказчик»,
которое имеет многолетнюю практику и опыт
работы в предлицензионной подготовке, про-
водившейся в период становления лицензиро-
вания.   НОУ ДПО «Учебный центр «Амурст-
ройзаказчик» с 1998 года занимается аттеста-
цией инженерно-технических работников по
программе Госстроя РФ, и за время его суще-
ствования курсы окончили более 1,5 тыс. ру-
ководителей и специалистов строительного
комплекса Амурской области. Слушатели
курсов имеют возможность не только полу-
чать новые знания,  узнавать о самых послед-
них достижениях в строительстве, но и уста-
навливать полезные и нужные контакты с ру-
ководителями других организаций. География
слушателей представлена всеми населёнными
пунктами Амурской области. Обучение в раз-
ное время проходили представители таких из-
вестных организаций в г. Благовещенске как
ООО «Россия», ЗАО «Асфальт», ОАО «Амур-
гражданпроект», ООО «Мостоотряд-64»,
ООО КСК «Хуафу», МП «ГСТК», ООО СМУ
«ЖБИ-12», в г.Белогорске – ООО «Белмост»,
ОАО «Белогорскагропромстрой СПМК», в
г.Райчихинске  – ООО СМУ «Райчихинское»,
в пос. Талакан –  ОАО «Буреягэсстрой», ООО
«Энергетик»   и  другие.

 Первостепенными задачами НОУДПО
«Учебный центр «Амурстройзаказчик» явля-
ются повышение профессиональных знаний
руководителей и специалистов строительной
отрасли, совершенствование их деловых ка-
честв, удовлетворение их потребностей в по-
лучении знаний о новейших достижениях в
необходимых им областях науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опы-
те. НОУДПО «Учебный центр «Амурстройза-
казчик» в своей деятельности руководствует-
ся программами повышения квалификации
«Строительство зданий и сооружений», «Про-
ектирование зданий и сооружений», разрабо-
танными Государственным учреждением
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«Федеральный лицензионный центр при Рос-
строе» с привлечением ведущих вузов, компе-
тентных организаций и учреждений строи-
тельного комплекса. Программы обучения
охватывают все этапы строительной деятель-
ности: от инженерных изысканий и проекти-
рования до возведения зданий и сооружений,
последующего их технического сопровожде-
ния в процессе эксплуатации, технического
надзора и обследования на предмет их рабо-
тоспособности.

В результате повышения квалификации
слушатели получают основные знания по во-
просам законодательных, нормативно-
правовых и нормативно-технических доку-
ментов; технологии выполнения строительно-
монтажных работ, сметного нормирования и
ценообразования, контроля качества и дру-
гим. Таким образом, квалификация, приобре-
тённая слушателями ранее, приводится в со-
ответствие с изменяющимися требованиями к
профессиональной деятельности специалиста
и доводится до уровня, требуемого для рабо-
ты в строительном комплексе.

НОУ ДПО «Учебный центр «Амурстрой-
заказчик» имеет необходимые помещения, об-
ладает хорошей технической оснащённостью,
соответствующим программным обеспечением.
Основной лабораторно-производственной базой
является инженерно-строительный институт
Дальневосточного государственного аграрного
университета с использованием  всех имею-
щихся технических возможностей.

К образовательному процессу привлека-
ется профессорско-преподавательский состав
высших учебных заведений  г. Благовещен-
ска, а также высококвалифицированные спе-
циалисты в области строительства. Многие
слушатели имеют достаточно высокий про-
фессиональный статус и им очень тяжело
«сесть за парту», но всё же они с удовольст-
вием  приходят на лекции таких преподавате-
лей Дальневосточного государственного аг-
рарного университета как к.э.н., доцент Бур-
чик В.В., к.т.н., доцент Рыженко В.Х., к.т.н.,
доцента Комиссаров С.Г., к.т.н., доцент Ту-
ров А.И., которые являются не только про-
фессионалами, способными изложить и доне-
сти до восприятия слушателя известный ма-
териал, но и практиками, ежедневно сталки-
вающимися с самыми злободневными про-
блемами и ракурсами строительного бизнеса.
Несомненно, что повышение квалификации

наибольшего эффекта достигает при ориента-
ции на практические нужды обучающихся, а
также учёта специфических психологических
особенностей обучения взрослых.

В настоящее время система непрерывно-
го образования становится одной из цен-
тральных проблем современного общества и
всё более превращается в его технологиче-
скую необходимость. Учение – нормальная
деятельность во все периоды жизни человека,
которая предполагает возможность и необхо-
димость  для всех в любом возрасте  постоян-
но расширять свой кругозор, повышать куль-
туру, развивать способности обновлять и до-
полнять ранее приобретённые знания и уме-
ния, совершенствоваться в своей специально-
сти. Ведь в большинстве своём работникам
приходится не столько повышать, сколько
поддерживать свою квалификацию с помо-
щью непрерывного усвоения новых знаний в
любых приемлемых для этого формах.

Путь от базовой подготовки к повыше-
нию квалификации и переподготовки кадров
может явиться основой формирования нацио-
нальной программы «Образование», в реали-
зацию которой вносит значительный вклад и
НОУДПО «Учебный центр «Амурстройзаказ-
чик», находящий направление своего разви-
тия в повышении эффективности реализации
образовательного и научного потенциала,
внедрении современных форм обучения, в по-
вышении его качества в реальных экономиче-
ских условиях.

Задача сегодняшнего дня – формирова-
ние успешного руководителя, способного к
реализации своих возможностей, социально
устойчивого и одновременно мобильного,
способного адаптироваться к быстро меняю-
щемуся информационному обществу, обла-
дающему лидерскими качествами: повышение
квалификации в НОУДПО «Учебный центр
«Амурстройзаказчик» выступает как способ
реализации таких задач.
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УДК: 378: 371.3:546
Колотова Г.К., Ковшик Е.Г., Полякова С.Н., ДальГАУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ХИМИИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

В процессе исследования проведен входной контроль знаний и умений по химии студен-
тов первого курса в виде «нулевой» контрольной работы.  Результаты исследования позволи-
ли определить долю студентов (в процентах от общего числа первокурсников) с низким уров-
нем школьной подготовки в области химических знаний и умений первокурсников, которые
нуждаются в коррекции, дополнении, совершенствовании. На основании полученных данных
внесены  изменения в учебно-педагогический процесс с целью устранения недостатков в сис-
теме базовых знаний первокурсников по химии.

Kolotova G.K., Kovshik E.G., Polyakova S.N., FESAU
RESEARCH OF INITIAL PREPARATION IN CHEMISTRY OF FIRST-YEAR
STUDENTS

During research the entrance control of knowledge and skills in chemistry of students of the first
year in the form of "zero" examination is conducted.

Results of research have allowed to define a share of students (in percentage of the general num-
ber of first-year students), with a low level of school preparation and level of chemical knowledge and
skills of first-year students which require correction, addition, perfection.

On the basis of the received data are made changes to teaching and pedagogical process with the
purpose of elimination of lacks in system of base knowledge in chemistry of first-year students.

Сельскохозяйственное образование в Рос-
сии всегда опиралось на прочную основу
фундаментальных знаний, которые призваны
формировать целостный взгляд на мир и ме-
сто человека в нем. Важнейшей составной ча-
стью общего естественнонаучного образова-
ния является химическое. Оно составляет тео-
ретическую базу многих наук,  в том числе
сельскохозяйственных, и имеет большое
практическое значение. В сельском хозяйстве
используются химические средства и процес-
сы для увеличения плодородия почв, повы-
шения эффективности производства и увели-
чения производительности труда. Важную
роль химия играет и в воспитании экологиче-
ской культуры,  так как эта проблема имеет в
своей основе преимущественно химическую
природу, а для ее решения зачастую исполь-
зуются химические средства и методы. Таким
образом, химия является неотъемлемой ча-
стью профессионального и мировоззренче-
ского багажа любого специалиста сельского
хозяйства.

Между тем в связи с глобальным кризисом
образовательной системы, который обострил-
ся в 90-е годы  и проявляется сейчас, наше ес-
тественнонаучное образование потеряло свой
приоритет и оказалось на 13-ом месте в треть-
ей, последней группе слаборазвитых стран
[4]. Резко упал и продолжает снижаться уро-
вень школьной подготовки по химии. Сегодня

он не отвечает требованиям к предмету, дек-
ларируемым для средней школы. Появляется
особый контингент студентов-первокурс-
ников,  которые вообще не изучали химию в
школе (прочерк в аттестате или формально  –
«удовлетворительно»). К тому же мотивация
современных студентов часто направлена не
на получение качественного образования, а на
обладание дипломом.

По данным Т.Н. Чернышевой [5], качест-
венная успеваемость и средняя оценка у аби-
туриентов ДальГАУ по всем исследуемым
специальностям в 2005 году были ниже, чем в
предыдущем. Большую тревогу вызвал тот
факт, что значительная часть абитуриентов
(42 %) в 2005 году не справилась с решением
расчетных задач и составлением уравнений
химических реакций на основании свойств
веществ.

Серьезная озабоченность вузов качеством
набора и уровнем образовательной подготов-
ки студентов привела к тому, что во многих
вузах были созданы системы довузовской
подготовки, включающие специализирован-
ные лицеи, гимназии, школы, подготовитель-
ные курсы и т.п.

В ДальГАУ довузовская подготовка пред-
ставлена подготовительными курсами и про-
фильными классами, которые, возможно из-за
небольшого объема часов,  слабо решают
проблему разрыва знаний между уровнем
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подготовки по химии в школах, особенно
сельских, и требованиями, предъявляемыми к
абитуриентам в вузе.

В связи с этим с 2006 года на кафедре об-
щей химии проводится педагогический экспе-
римент,  целью первого  этапа  которого явля-
лось определение исходной подготовки сту-
дентов, то есть определение уровня и струк-
туры их знаний для создания программно-
методического обеспечения адаптационной
подготовки первокурсников по химии.

Данное исследование проводилось по ре-
зультатам «нулевой» контрольной работы.
Контрольная работа была предложена в 10
вариантах, включающих по три блока стан-
дартных заданий, вариативность которых за-
давалась разнообразием используемых в зада-
ниях веществ. Первый блок (блок А) содер-
жал знания репродуктивного характера по ос-
новным понятиям химии, классам неоргани-
ческих и органических соединений. Во вто-
ром блоке (блок Б) были предложены задания
продуктивного характера, направленные на
применение знаний и умений в стандартных
ситуациях,  ответ на которые мог быть пред-
ставлен в виде числа, формулы, уравнения.
Третий блок (блок В) включал здания на при-
менение количественных отношений в химии,
в том числе расчеты по уравнениям реакций.
Перечень контролируемых элементов соот-
ветствовал номерам заданий, чтобы опреде-

лить, какие именно задания усвоены. Состав-
лялись задания на основании требований,
предъявляемых программой среднего (полно-
го) общего образования по химии, которые
согласовылись их с требованиями государст-
венного стандарта и учебной программой вуза
по предмету.
Сумма баллов, набранных за контрольную ра-
боту, переводилась в стандартную оценку по
шкале:

─  0 – 24 балла – «неудовлетворительно»;
─ 25 – 34 балла – «удовлетворительно»;
─  35 – 44 балла – «хорошо»;
─  45 – 50 баллов – «отлично».

Результаты выполнения каждого вида
заданий студентами группы, института и уни-
верситета в целом рассчитывались в виде по-
казателя их выполнения (ПВ) по формуле:

ПВ = %
)(
)( 100

максбаллов
практбаллов

´
å

å ,

где числителем является сумма баллов, на-
бранная студентами данной подгруппы (ин-
ститута, университета) при выполнении от-
дельного задания (блока заданий или работы в
целом), а знаменателем – максимально воз-
можная сумма баллов, которую можно на-
брать при выполнении данного вида действий
студентами подгруппы (института, универси-
тета).

Рис. 1. Сравнительные данные о результатах выполнения «нулевой» контрольной работы по
химии в среднем по университету

Как видно из рисунка 1, доля студентов
(в процентах  по университету), получивших
оценки «2», «3», «4» и «5» в 2007 году по
сравнению с 2006 годом практически  не из-
менилась. Лишь около 10%  студентов напи-

сали контрольную работу на «хорошо» и «от-
лично» (качественная успеваемость составила
9,55 % в 2006 году и 7,62 % в 2007 году). А
более 50% студентов не справились с кон-
трольной работой (получили неудовлетвори-
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тельные оценки): эти студенты не владеют
знаниями основных классов, генетической
связи между классами неорганических соеди-

нений, умениями определять степень окисле-
ния, записывать уравнения реакций, что ме-
шает их успешной адаптации в вузе.

Рис. 2. Сравнительные показатели выполнения (ПВ,%)
различных видов заданий исследуемых студентов

Анализ данных  выполнения всех блоков
заданий  «нулевой» контрольной работы по-
казал, что наибольшее количество студентов
справились с заданиями блока А (54,16 % в
2006 году и 60,33 % в 2007 году). Они  владе-
ют  базовыми знаниями по основным  поняти-
ям и законам химии, особенностям состава и
строения органических веществ, умениями
классифицировать вещества на органические
и неорганические. Около 20% студентов
(17,14 % в 2006 году и 19,98 % в 2007 году)
выполнили задания блока Б. Эти студенты
знают  основные классы неорганических со-
единений, генетические связи между ними,
умеют определять степени окисления, запи-
сывать уравнения реакций. И только 8,80%
студентов в 2006 году и 12,75 % в 2007 году
умели производить расчеты при решении ти-
повых школьных задач.

На основании анализа качества и струк-
туры знаний по химии был составлен план
работы  адаптационных курсов. В экспери-
менте  в 2006 году участвовало 32 студента
института механизации сельского хозяйства,
преимущественно не справившиеся с «нуле-
вой» контрольной работой. Занятия на этих
курсах проводились во внеучебное время в
объеме 20  час по два раза в неделю.  Однако
эта дополнительная нагрузка для многих из
них оказалась непосильной, и далеко не все
студенты окончили курс. Предварительные
результаты и малая представительность ис-
следуемых объектов пока не позволили сде-
лать выводы об эффективности адаптацион-
ных курсов по химии. Однако они позволили

наметить перспективы исследования: коррек-
тировку образовательной программы обуче-
ния студентов и  разработку материалов, в ко-
торых реализуется содержание курса (учеб-
ные пособия, рабочая тетрадь, методическое
пособие для преподавателей и т.д.) Такие кур-
сы были бы более эффективными, если бы
они были в расписании и проводились до на-
чала занятий, например, во время ознакоми-
тельной практики.

Поиск мер для доведения уровня подго-
товки первокурсников до необходимого для
понимания вузовского курса химии привел
нас к выводу о том, что в качестве ускоренно-
го корректирующего воздействия педагога
могут быть использованы  специализирован-
ные учебные пособия с заданиями для само-
стоятельной подготовки студентов. Поэтому
мы запланировали написать к следующему
учебному году для «слабых» студентов посо-
бие «Элементарные знания и умения по хи-
мии». Кроме того, планируется осуществлять
коррекцию преподавания и учения на протя-
жении всего периода обучения. Например,
при выполнении лабораторной работы  «Типы
окислительно-восстановительных реакций»
сначала рассматривать школьные понятия о
степени окисления, об окислителе и восстано-
вителе, разбирать алгоритмы определения
степени окисления атома элемента по форму-
ле и расстановки коэффициентов в окисли-
тельно-восстановительной реакции, а затем
проводить работу по вузовскому материалу.

Второй этап исследования предусматри-
вает изучение динамики начального уровня
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знаний и умений по химии у первокурсников,
то есть мониторинг входного контроля в на-
чале изучения химии и после корректирую-
щего воздействия преподавателя в виде спе-
циализированных учебных пособий и соот-
ветствующей работы на занятиях. При этом
планируется вместо «нулевой» контрольной
работы использовать тестовый контроль. В
последние годы большинство вузов для соз-
дания конструктивной и эффективной систе-
мы управления качеством образования ис-
пользуют  различные методики тестирования.
Разумеется, тестирование не следует рассмат-
ривать как идеальный и единственный метод
мониторинга качества обучения, так как тес-
тирование также имеет недостатки. Поэтому в
ходе обучения тестирование обязательно
должно сочетаться с другими формами и ме-
тодами контроля. Однако диагностирование
уровня сформированности знаний и умений
обучаемых  методом тестирования является
наиболее объективным, основательным, на-
дежным и стандартизированным методом.
При составлении тестов для входного контро-
ля мы соблюдали ряд условий. Главное из
них, чтобы различные варианты тестовых за-
даний были одинаковыми по форме представ-
ления и уровню сложности. Учитывая специ-
фику предмета химии,   в тесты включали и
задачи в одно или два действия, допускающие
минимум вычислений с небольшими числами.

Важнейшими факторами успеваемости
студентов на первом курсе является не только
достаточно высокий уровень школьной под-
готовки, но и умение организовать свой труд,
в том числе учебно-интеллектуальные знания
и умения. Как правило, студенты, анализируя
изучаемые явления, раскрывая связи между
ними, не знают, что они интуитивно приме-
няют научные методы, принципы познания и
не знают, как нужно их применять. Интеллек-
туальные умения на эмпирическом уровне
вырабатываются лишь благодаря многочис-
ленным упражнениям. Без эмпирического пу-
ти умственного развития обучаемых не обой-
тись, и в определенной степени формирова-
ние умений он обеспечивает. Но для повыше-
ния качества обучения необходимо формиро-
вать учебно-интеллектуальные умения не
только на эмпирическом, но и на теоретиче-
ском уровне.

Для диагностики интеллектуального раз-
вития нужны специальные средства. Они соз-
даны психологами, но на внепредметном ма-
териале. Большинство психологов, разраба-

тывающих тесты интеллекта, придают боль-
шое внимание диагностике математического
интеллекта и вопросы формулируют, как пра-
вило, с помощью житейских понятий. А как
протекает процесс мышления при усвоении
химии? Какие интеллектуальные средства
применяет студент? Насколько эффективно?
Как сформировать нужные операции? Увы,
психологические методики не дают ответов
на эти вопросы.  Между тем тесты интеллекта
на предметном содержании не позволяют ре-
шить ни задачу диагностики интеллектуаль-
ного развития (если студент не справился с
тестом,  возможно,  что он не знает химии), ни
задачу диагностики усвоения предметного со-
держания (низкие результаты можно объяс-
нить недостатками в интеллектуальном разви-
тии). Поэтому более целесообразно включать
тесты интеллекта на предметном материале в
текущий контроль, задавать вопросы данного
типа в ходе занятий, показывать образцы ре-
шения предметных интеллектуальных задач.
Все это нужно делать непрерывно на протя-
жении всего периода обучения химии.

Таким образом, исследование входного
контроля знаний и умений по химии студен-
тов-первокурсников позволило внести изме-
нения в учебно-педагогический процесс с це-
лью устранения пробелов в знаниях и умени-
ях и способствовало их адаптации к условиям
обучения в вузе.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 63:001(571.56)
Неустроев М.П., д.в.н., профессор,
директор ГНУ Якутский НИИСХ Россельхозакадемии
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТЫ

В статье отражены результаты научных исследований Якутского научно-
исследовательского института сельского хозяйства  по вопросам скотоводства, коневодст-
ва, оленеводства, звероводства, свиноводства, птицеводства; охотничьего и рыболовного
промыслов; растениеводства, кормопроизводства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Многоплановые разработки ученых-аграрников Республики Саха (Якутия) выполнены
в жестких природно-климатических условиях и могут быть рекомендованы для других регио-
нов страны.

Neustroev M.P., Dr.Vet.Sci., professor,
Director of SSF, Yakut Scientific Research I
nstitute of Agriculture of Russian Academy of Agriculture
SCIENTIFIC MAINTENANCE OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX IN
CONDITIONS OF THE PERMAFROST

In this article are shown the results of research activities of the Yakut Research Institute of an
agriculture concerning cattle husbandry, horse breeding, deer-raisings, fur-farming, swine breed-
ing, poultry farming; the hunting and fishery; plant growing, feed production and processing of ag-
ricultural products.
Multiplane developments of agro-scientists of Saha Republic (Yakutia) are carried out in tough
natural-climatic conditions and can be recommended for other regions of country.

Республика Саха (Якутия) занимает 1/5
часть России и 30% площади ее северных
территорий, является крупнейшим территори-
альным и экономическим районом среди ре-
гионов Севера Российской Федерации и про-
изводителем сельскохозяйственной продук-
ции в Дальневосточном Федеральном округе.

В республике развито скотоводство, ко-
неводство, оленеводство, звероводство, охот-
ничий и рыболовный промысел и успешно
развиваются растениеводство, кормопроиз-

водство, свиноводство, звероводство, птице-
водство и переработка сельскохозяйственной
продукции.

Площадь земель на территории Респуб-
лики Саха (Якутия) составляет 308352,26 тыс.
га, в том числе сельскохозяйственных угодий
1638,8 тыс. га, из них пашни – 104,40 тыс. га,
сенокосы – 718,4 тыс.га, пастбища 794,8
тыс.га, площадь посевных составляет 38361
га, в том числе зерновые – 1526 га, кормовые
– 14603 га.
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На 1 сентября 2007 г. поголовье крупного
рогатого скота составило 324873 голов, в том
числе коров – 106500, лошадей – 163332, оле-
ней – 201706, свиней – 33851, птиц – 628860.

Научное обеспечение АПК Республики
Саха (Якутия) осуществляет Якутский науч-
но-исследовательский институт сельского хо-
зяйства.    В состав ЯНИИСХ входят 16 науч-
ных лабораторий. Численность работающих в
институте составляет 289 человек, научный
потенциал – 131 научный сотрудник, в том
числе 15 докторов, 61 кандидат наук.

В результате проведенных исследований
за 2007г. получено 6 патентов на изобретения,
3 патента на селекционные достижения и 2
решения о выдаче патентов на изобретения,
подано 12 заявок на выдачу патентов на изо-
бретение, передано 2 сорта растений на Гос-
сортиспытание.

По результатам исследований в 2007 году
по зоотехнии разработан план племенной ра-
боты с якутским скотом, представлены к ут-
верждению в селекционный центр ВНИИ ко-
неводства материалы по пяти выделенным
линиям лошадей, предложены типовые ра-
ционы для нетелей и коров по периодам лак-
тации, обеспечивающих повышение удоя на
10 – 15%.

Получены экспериментальные данные
для разработки методов сохранения и восста-
новления генофонда якутского скота, оценки
качества потомства жеребцов, формируемых
и ранее выведенных линий лошадей путем
использования биохимических и генетиче-
ских маркеров высокой продуктивности и ус-
тойчивости лошадей к экстремальным факто-
рам среды. Совершенствуются методы содер-
жания, рационы кормления пушных зверей.
Разрабатываются технологии применения
кормовых добавок и использования сеяных
высокопродуктивных тебеневочных пастбищ
для лошадей якутской породы, совершенст-
вуются технологии кормления сельскохозяй-
ственной птицы, предложены технологиче-
ские параметры строительных, зоогигиениче-
ских и технических решений; оптимизации
систем и установок энергообеспечения при
проектировании комплексов в условиях Яку-
тии.

Разработаны не имеющие аналогов в Рос-
сии: вакцина против сальмонеллезного аборта
лошадей инактивированная (инструкция, ре-
гистрация), пробиотик «Сахабактисубтил»
для профилактики и лечения дисбактериозов
желудочно-кишечного тракта у новорожден-
ных телят и поросят (инструкция, регистра-
ция). Разработана научно-техническая доку-
ментация (НТД) на усовершенствованную
вакцину против мыта лошадей, дополнение к

инструкции по применению вакцины из
штамма Br. аbortus 75/76 АВ (при бруцеллезе
оленей).

Разработана и утверждена Ученым сове-
том ЯНИИСХ и НТС МСХ РС (Я) технология
применения пробиотика «Сахабактисубтил» в
табунном коневодстве. Организовано произ-
водство препаратов.

Получены экспериментальные данные по
отработке методов специфической профилак-
тики бруцеллеза, мер, обеспечивающих бла-
гополучие хозяйств по туберкулезу, для раз-
работки схем и методов применения вакцин,
пробиотического препарата в звероводстве,
снижающего заболеваемость в два раза.

В Государственный реестр сельскохозяй-
ственных достижений включены: 1 сорт кар-
тофеля, переданы на Госсортиспытание 1 сорт
озимой ржи и 1 сорт пшеницы; подготовлены
к передаче в Госсортоиспытание 2  сорта зем-
ляники; разработана технология заготовки се-
нажа и зеленый конвейер в комплексе с пе-
речнем эффективных технических средств и
комплексов машин; технология применения
местных штаммов клубеньковых бактерий.

Отобраны к дальнейшей проработке пер-
спективные гибриды: картофеля – 4, зерновых
– 4, ягодных культур – 7, сортообразцов и
гибридов многолетних трав – 16, сортов
овощных культур – 21.

Получены экспериментальные данные
для создания технологических схем адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия, повы-
шения плодородия почв, в том числе засолен-
ных, использования злаковых и злаково-
бобовых травосмесей, влияние удобрений на
продуктивность  лугов.

Получены исходные данные для даль-
нейшей разработки сортовой агротехники
картофеля, корнеплодов, вики яровой, зерно-
вых культур, а также по жизнеспособности
семян зерновых и кормовых культур в усло-
виях низкотемпературного режима (в толще
вечной мерзлоты) и по применению эффек-
тивных средств защиты от болезней и вреди-
телей сельскохозяйственных культур, обеспе-
чивающих оздоровление фитосанитарного со-
стояния агроценозов.

Произведен и накоплен семенной мате-
риал оригинальных сортов:  картофеля – 50 т,
овса –  12,1 т,  ячменя –  19,1 т,  яровой пшени-
цы 20,0 т, многолетних трав 1,76 т, в том чис-
ле вики яровой 0,25 т для обеспечения элит-
хозов и спецсемхозов РС (Я)  в рамках систе-
мы семеноводства республики.

По переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции разработаны  норма-
тивные документы на «молоко оленье нату-
ральное – сырье», и на «молоко оленье замо-
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роженное – сырье», обеспечивающие  заго-
товки качественного сырья для разработки
новых продукций  фармацевтического, косме-
тического и пищевого назначения. Предложе-
ны технические условия «Рыбные отходы за-
мороженные», позволяющие эффективно ис-
пользовать отходы рыбного производства для
кормления пушных зверей. Подготовлены
НТД на кумыс из замороженного кобыльего
молока, исключающие сезонность производ-
ства кумыса; НТД на пищевые добавки из ме-
стных дикорастущих пищевых растений,
обеспечивающих производство продуктов с
заданной питательной ценностью.

Получены экспериментальные данные по
техническим режимам сушки местного расти-
тельного и животного сырья, обеспечиваю-
щие производство продуктов с заданной пита-
тельной ценностью и обладающие хорошими
вкусовыми качествами, присущими исходно-
му сырью, для получения бактериальных кон-
центратов. Разработан экспериментальный
проект для изготовления ИК-сушилки уни-
версального типа. Получены исходные науч-
ные данные для разработки технологий про-
изводства новых продуктов, обеспечивающих
комплексное использование сырьевых ресур-
сов мясного табунного коневодства.

Укомплектовано основное поголовье
оленей специализированного стада в условиях
таежной зоны Центральной Якутии с целью
получения высококачественного сырья для
разработки технологии различных видов про-
дуктов профилактического и специального
назначения из продукции оленеводства.

В 2007 году разработаны: проект концеп-
ции по межрегиональным продовольственным
связям с целью повышения уровня жизни на-
родов Севера; методика организации коопе-
рации и интеграции отрасли табунного коне-
водства, по составлению нормативной себе-
стоимости продукции АПК; нормы и норма-
тивы затрат труда, материальных ресурсов
для планирования и прогнозирования отрас-
лей животноводства, использование которых
позволит снизить затраты и повысить эффек-
тивность производства; методика по эффек-
тивному использованию трудовых ресурсов в
АПК РС (Я) и повышению уровня занятости
сельского населения; предложения по повы-
шению уровня жизни сельского населения;
проект концепции эффективного использова-
ния земель Республики Саха (Якутия), позво-
ляющая повысить использование сельскохо-
зяйственных угодий на 20 – 30%; предложе-
ния по формированию и развитию систем ус-
тойчивого развития АПК РС (Я) в условиях
местного самоуправления.

Ведущие ученые ЯНИИСХ в рамках реа-
лизации ПНП «Развитие АПК» разработали
Государственную целевую программу соци-
ально-экономического развития села на 2007–
2011 гг.

Министерством сельского хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия), ЯНИИСХ совместно
с Союзом оленеводов России разработан про-
ект целевой программы «Развитие северного
домашнего оленеводства в Российской Феде-
рации на период 2008–2010 гг.».

В рамках реализации ПНП «Развитие
АПК» построен и введен Модутский живот-
новодческий комплекс на 200 голов, где ин-
ститутом внедрена передовая беспривязная
технология содержания симментальских ко-
ров, привезенных из Австрии.

В целях освоения научных достижений
разрабатывается система ведения сельскохо-
зяйственного производства в РС (Я) на период
до 2011 года.

Составной частью выполнения НИР ин-
ститута являются три опытно-производст-
венных хозяйства, которые размещены в тун-
дровой, таежной и центральной зонах респуб-
лики Саха (Якутия).

В 2007 г. показатели производства зерно-
вых выше на 50%  по сравнению с прошлым
годом, а показатели производства семян мно-
голетних трав остались на прежнем уровне.
По коневодству наблюдается увеличение по-
головья лошадей на 298 голов по сравнению с
прошлым годом. Стабильно повышается по-
головье оленей (на 1702 голов) и производст-
во мяса (на 62,8  т больше по сравнению с
прошлым годом). Валовой объем реализован-
ной продукции в 2007 году ожидается на
уровне 21 205 тыс. р.

Для дальнейшего расширения материаль-
но-технической базы принимаются меры по
увеличению объемов продукции собственного
производства, за счет улучшения качества
производимых оригинальных и элитных сор-
тов зерновых, картофеля, многолетних трав, а
также активизации работы по инновационной
деятельности, внедрению научных разрабо-
ток.

Подготовка научных кадров в институте
ведется через аспирантуру и соискательство
по 8 специальностям: 03.00.16 – «Экология»,
03.00.19 – «Паразитология», 06.01.09 – «Рас-
тениеводство», 06.02.01 – «Разведение, селек-
ция, генетика и воспроизводство с.-х. живот-
ных», 06.02.04 –  «Частная зоотехния, техно-
логия производства продуктов животноводст-
ва», 08.00.05 – «Экономика и управление на-
родным хозяйством (сельское хозяйство)»,
16.00.03 – «Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, микология с мико-
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токсикологией и иммунология», 16.00.06 –
«Ветеринарная санитария, экология, зооги-
гиена и ветеринарно-санитарная экспертиза».

В 2000  г.  президиумом СО РАСХН,  Рас-
поряжением Президента РС (Я)  №223-РП от
16.10.2003 г. учреждена Малая сельскохозяй-
ственная академия (МСХА),  на которую воз-
ложена организация научного руководства за
деятельностью 50 сельских общеобразова-
тельных школ, работающих по агротехниче-
скому профилю. В 2007 году МСХА проведе-
ны: 1-я республиканская научно-практическая
конференция, 3-я республиканская заочная
олимпиада по сельскохозяйственным дисцип-
линам среди учащихся агрошкол, семинар-
школа юных исследователей с.-х.  науки,  5-я
республиканская научно-практическая конфе-
ренция молодых исследователей «Интеллек-
туальный потенциал молодежи – селу XXI ве-
ка».

Научные исследования координируются
и проводятся на основе договоров сотрудни-
чества между научно-исследовательскими уч-
реждениями РАСХН. По селекции сельскохо-
зяйственных культур совместно с ведущими
учеными-селекционерами СибНИИРС
П.Л.Гончаровым, А.В. Гончаровой и другими
созданы и переданы в ГСИ сорт вики яровой
«Ленская 13», сорт пшеницы «Саха». Прово-
дится совместная работа с ВНИИ картофель-
ного хозяйства по селекции новых сортов
картофеля.

Путем обмена сортами многолетних трав
ведутся совместные исследования с ВНИИ
кормов им. Вильямса, Московской СХА
им.Тимирязева, Татарским НИИСХ по эколо-
гическому испытанию сортов люцерны, кле-
вера, эспорцета и злаковых трав.

По проблемам ветеринарной медицины
ведутся совместные исследования с ВИЭВ,
ВНИИВСГЭ, ВИГИС, ВНИИСХ микробиоло-
гии, кафедрой микробиологии МГУ, ИЭВ-
СиДВ, Дальневосточным зональным НИИ,
НИИ Нечерноземья,  НИИ нефти и газа СО
РАН, прикладной экологии Севера АН РС (Я).

По исследованиям крови специализиро-
ванного стада домашних северных оленей ве-
дется совместная работа с ВНИИ пантового
оленеводства.

По договору сотрудничества с ВНИИ ко-
неводства начата работа по изучению, апро-
бации и сохранению пяти географически рай-
онированных внутрипородных типов якут-
ской породы лошадей.

По формированию единой информацион-
ной среды для баз данных по выбору рацио-

нальных решений по применению сортов,
машин и технологий в сельскохозяйственном
производстве проводятся совместные работы
с СибФТИ, ИЭВС и ДВ, Новосибирской пло-
дово-ягодной опытной станцией, ВНИИ арах-
нологии и энтомологии, Бурятским НИИСХ,
СибНИИ кормов, СибНИИРС.

Подготовлено Соглашение о создании
Межведомственного аграрного научно-
образовательно-производственного комплекса
РС (Я) с участием ЯГСХА и других учрежде-
ний.

В Якутский центр научно-технической
информации представлены сведения о 20 но-
вейших разработках Якутского НИИСХ по
приоритетным направлениям науки и техни-
ки, по актуализации информационных лист-
ков БД «Научно-технические разработки Рос-
сии» в БД «Промышленные инновации».

В рамках Международного конгресса и
отраслевой выставки по картофелеводству
«Картофель России» (21-24 августа 2007 г.) на
демонстрационных полях Всероссийского
НИИКХ было представлено 4  сорта и 1  сор-
тообразец. Продуктивность нового сорта кар-
тофеля «Якутянка» в условиях Московской
области составила 75,0 т/га. Сортообразец
«Сибиряк», устойчивый к нематоде, с уро-
жайностью 77  т/га,  подготавливается к пере-
даче в ГСИ.  Результаты работы отмечены ди-
пломами МСХ РФ.

Инновационные проекты «Разработка,
испытание и утверждение микробных препа-
ратов против болезней животных» и подго-
товленный совместно с Институтом здоровья
АН РС (Я) проект «Разработка технологии
производства препаратов на основе полинена-
сыщенных жирных кислот молодняка якут-
ской лошади» в результате конкурного отбора
финансируются Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе «СТАРТ» по
Дальневосточному федеральному округу.

Работа «Разработка и внедрение новых
лекарственных средств для животных» пред-
ставлена на соискание премии Правительства
РФ на 2007 год в области науки и техники.

В заключение хочется отметить, что мно-
гоплановые разработки ученых-аграрников
Республики Саха (Якутия) в условиях вечной
мерзлоты являются достоянием производства.
Их уникальность заключается в том,  что они
выполнены в жестких природно-
климатических условиях и могут быть реко-
мендованы для других регионов страны.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

АГРОНОМИЯ

УДК 002:633.853.52:575:577.1
Синеговская В.Т., д.с.-х.н., член-корр. РАСХН,
Заслуженный деятель науки РФ, ГНУ ВНИИ сои
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО СОЕ

Представлены результаты научных исследований по сое, направленных на совершенст-
вование технологий селекционного процесса с целью сокращения периода выведения новых
сортов и создания генотипов с высоким адаптивным потенциалом. Раскрываются возмож-
ности повышения фотосинтетической и семенной продуктивности сортов сои на основе
оптимизации условий выращивания. Приводятся данные совместных исследований с другими
НИУ по биотехнологии, изучению ферментативной активности в семенах различных сортов
сои, испытанию биологически активных веществ.

Sinegovskaja V.T., the member the correspondent of Russian Academy of Agrarian Sciences,
Deserved Scientist of the Russian Federation
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCHES ON SOYA

Results of scientific researches on soya, directed on perfection the technologies of selection proc-
ess with the purpose of reduction of the period of grow of new sorts and creation of genotypes with
high adaptive potential are presented. Opportunities of increase of photosynthetic and seed efficiency
of sorts of a soya on the basis of optimization of conditions of cultivation are revealed. Data of joint
researches with other research institutes on biotechnology, studying enzyme activity in seeds of various
grades of soya, on testing the biologically active substances is given.

Как известно, урожайность культивируе-
мых растений во многом определяется их
приспособленностью к абиотическим и био-
тическим условиям окружающей среды.  При
этом адаптация растений достигается за счет
их модификационной и генетической измен-
чивости. Одной из причин снижения экологи-
ческой устойчивости является все возрастаю-
щая генетическая однородность, а следова-
тельно, и большая генетическая уязвимость
сортов и гибридов. Преодоление этой нега-
тивной тенденции связано, в первую очередь,
с вовлечением в селекционный процесс гено-
фонда диких и полукультурных разновидно-
стей [1]. Огромное значение исходного мате-
риала в селекционном процессе при создании
высокопродуктивных сортов сои, адаптиро-
ванных к местным условиям, подтверждается
наличием обширных генетических коллекций
культурной и дикорастущей сои в научных
учреждениях Дальнего Востока, которые по-

стоянно пополняются и изучаются. Во ВНИИ
сои генофонд насчитывает более 3 тыс.  номе-
ров, в том числе около 1,5 тыс. номеров пред-
ставлены формами дикорастущей сои.

При создании новых сортов используют-
ся перспективные селекционные, генетиче-
ские и биотехнологические методы, ведется
работа по совершенствованию технологий се-
лекционного процесса: широко применяются
различные схемы гибридизации, новые прин-
ципы в подборе родительских пар, что позво-
лило получить гибридный материал, гомози-
готный по хозяйственно-ценным и морфоло-
гическим признакам уже в ранних поколениях
[2]. Генетиками ВНИИ сои разработана схема
ускоренного селекционного процесса на ос-
нове межвидовой гибридизации, позволяю-
щая выводить сорта за 6  –  7  лет.  При этом
гибриды культурного типа первого поколения
можно использовать в селекционном процессе
без насыщающих скрещиваний, включая их в
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качестве сортообразцов-доноров. С использо-
ванием данного метода создан высокопродук-
тивный сорт Ария,  готовятся к передаче в
ГСИ в 2008 г. новые сорта Нева, Дина и Тата,
с потенциальной продуктивностью 3,5 –
3,7 т/га, различающиеся по продолжительно-
сти периода вегетации и хозяйственно-
ценным признакам.

В этой связи дальневосточные селекцио-
неры, обладая огромным наследственным ма-
териалом дикорастущей сои, имеют реальные
возможности использовать его для создания
новых генотипов культурной сои с высоким
адаптивным потенциалом и повышенной эко-
логической устойчивостью растений. Приме-
нение ускоренной схемы селекционного про-
цесса может значительно сократить период
выведения новых сортов.

При создании нового исходного материа-
ла для дальнейшей его селекционной дора-
ботки весьма перспективным в селекционно-
генетических программах по улучшению хо-
зяйственно-ценных признаков сои является
использование новых современных методов
биотехнологии и генной инженерии. Исполь-
зование сои для создания генетически моди-
фицированных растений, которые служат ис-
точником гетерологичных белков медицин-
ского назначения, представляется перспек-
тивным направлением.

Проведение такого рода работ требует
разработки различных методов переноса чу-
жеродных генов в хлоропластный геном сои,
а также создания методов регенерации и от-
бора трансформированных растений в усло-
виях культуры тканей. Такие работы выпол-
няются совместно с Институтом Цитологии и
генетики СО РАН.

Проведен цикл работ по анализу морфо-
генетических реакций в культуре тканей сор-
тов сои Ария, Закат и Соната. Выявлены гено-
типы с относительно высоким выходом побе-
гообразования, отработаны условия выращи-
вания и укоренения побегов в культуре in  vi-
tro. Параллельно проведён скрининг различ-
ных штаммов почвенной бактерии
Аgrobacterium tumefaciens. Установлено, что
по способности к заражению почвенной бак-
терией наиболее эффективными штаммами
являются ЕНА 105 и А282. Эффективным
приёмом для повышения способности к зара-
жению эксплантов почвенными агробакте-
риями является совместное культивирование
эксплантов в среде с частицами карбида
кремния. Отработан метод ко-культиви-
рования растительных тканей с частичками

карбида кремния для повышения эффектив-
ности заражения эксплантов сои штаммами
почвенной агробактерии.

Получены трансформированные геноти-
пы трёх сортов сои, отобранные по морфоге-
нетическим реакциям в культуре тканей, с ис-
пользованием векторной системы Аgro-
bacterium tumefaciens; отобрано 6150 эксплан-
тов с применением частиц карбида кремния и
560 эксплантов в контроле. Проведён сравни-
тельный анализ по частоте индукции каллуса
в анализируемых вариантах. Получено 67 по-
бегов на основе трех сортов сои, сохраняю-
щих устойчивость к селективным агентам в
условиях селективного отбора.

Полученные данные позволят усовер-
шенствовать методы введения чужеродных
генов в геном сои для проведения в дальней-
шем трансформации хлоропластов сои.

Формируя научные основы земледелия,
К.А. Тимирязев (1957) справедливо подчер-
кивал, что «каждый луч солнца, не уловлен-
ный зеленой поверхностью – богатство, поте-
рянное навсегда», а к главному фактору, оп-
ределяющему урожайность, относил «возде-
лываемые растения и предъявляемые ими
требования» [3].

Это актуально и сегодня, поэтому иссле-
дованиям по изучению биологических осо-
бенностей сортов сои и их потребностей уде-
ляется большое внимание с целью решения
проблемы оптимизации условий выращива-
ния и повышения продуктивности культуры.

Физиология сои, как зернобобовой куль-
туры, требует изучения взаимосвязи работы
фотосинтетического аппарата с активностью
симбиоза. На основе изучения фотосинтети-
ческой деятельности растений в посевах как
главного фактора урожайности и активизации
симбиотических процессов разрабатываются
приемы эффективного использования биоло-
гического потенциала новых сортов сои.

Изучение роста и развития растений сои
в засушливых условиях показало, что водный
стресс угнетает фотосинтез, неблагоприятно
влияет на цветение и завязывание бобов,  ус-
коряет старение листьев. Снижение влажно-
сти почвы до 40 и 50% ППВ в период образо-
вания бобов и налива семян уменьшало коли-
чество бобов и семян на растении, а также их
величину и массу. В условиях влажности поч-
вы ниже 60% ППВ в течение вегетационного
периода масса клубеньков уменьшалась в 2 –
2,8 раза (рис. 1). Площадь листьев при этом не
достигала оптимальных параметров и макси-
мальная ее величина составляла только



25

29 тыс. м2/га (рис. 2). В то время как в услови-
ях оптимального обеспечения влагой и массе
клубеньков на уровне 500 – 600 кг/га этот по-
казатель достигал 40  –  45  тыс.  м2/га. В таких
посевах фотосинтезирующая система работа-
ла в оптимальном режиме, поглощая наи-
большее количество фотосинтетически актив-
ной радиации. Это особенно важно в период

образования бобов – налива семян, поскольку,
как показали ранее проведенные нами иссле-
дования, в этот период развития сои 70% азо-
та трансформируется в репродуктивные орга-
ны из листьев,  20% -  из стебля и только 10%
поступает в семена непосредственно из кор-
невой системы и клубеньков [4].
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Рис. 1. Масса клубеньков в зависимости от количества осадков за вегетационный период
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Рис. 2. Площадь листьев в зависимости от количества осадков за вегетационный период
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Следовательно, в засушливых условиях
работа фотосинтетического аппарата лимити-
руется не только недостатком влаги,  но и
снижением уровня обеспеченности биологи-
ческим азотом. Нами установлена тесная кор-
реляционная зависимость между содержанием
азота в листьях и его накоплением в клубень-
ках (r=0,94; dух=0,88). Уменьшить риск сни-
жения урожайности в этом случае можно за
счет улучшения фосфорного питания, изме-
нения ферментативной активности при при-
менении биологически активных веществ,
микроудобрений, способов обработки почвы
и других факторов. Так, проведение глубоко-
го рыхления способствовало повышению фо-
тосинтетического потенциала на 12 – 15%,
массы клубеньков – на 40%, при этом доля
активных в общей массе возрастала в 2 раза.
Повышение уровня подвижного фосфора в
почве улучшало условия для развития сим-
биотического аппарата сои и обеспеченность
растений азотом и фосфором, стабилизирова-
ло уровень урожайности.

Изучением сортовой специфичности ре-
акции сои на уровень водообеспеченности ус-
тановлено, что сорт Гармония на легких по
механическому составу пойменных и бурых
лесных почвах, обладающих меньшей влаго-
емкостью, снижал уровень урожайности в 2,3
раза,  в то время как другие сорта снижали
свою продуктивность в 1,5 раза. На тяжелых
по механическому составу почвах урожайные
свойства семян у сорта Гармония в условиях
засухи ухудшались в меньшей степени – на 30
– 40%.

На основе изучения морфологических
особенностей и фотосинтетической продук-
тивности растений разработана оптимальная
структура посева сортов Соната и Гармония,
обеспечивающая урожайность семян у сорта
Соната не менее 2,2  т/га,  у сорта Гармония –
до 3,0 т/га с коэффициентом хозяйственной
эффективности 0,43 и 0,58, соответственно.

Биологические свойства сортов сои изу-
чаются и по реакции фотосинтетического ап-
парата на техногенные факторы. Химические
способы борьбы с сорной растительностью
основаны на принципе избирательного дейст-
вия гербицидов на растения разных видов.
Гербициды, используемые в посевах сои в ре-
комендуемых дозах, не должны оказывать от-
рицательного воздействия на культурные рас-
тения и влиять на продукционные процессы.
Однако на практике это не всегда соответст-
вует идеальным рекомендациям товаропроиз-
водителей химических препаратов. Так, про-
веденными в институте исследованиями уста-
новлено, что сорта сои отличаются различной
чувствительностью к Пивоту, у скороспелых
сортов Лидия и Соната выявлена повышенная
чувствительность к Галакси Топу. Использо-
вание Галакси Топа на скороспелых сортах
даже в пониженных дозах (1,25 л/га) приво-
дило к снижению площади листовой поверх-
ности и продолжительности ее работы, сни-
жению урожайности семян до 0,15 т/га. Со-
держание белка в семенах снижалось на 0,8-
1,5%  в зависимости от срока и нормы внесе-
ния гербицида (табл. 1). Содержание жира в
семенах не изменялось.

Таблица 1
Содержание белка и жира в семенах сои сорта Лидия

Содержание, %Наименование и доза препарата белок жир
Контроль, ручная прополка 39,1 20,7
Галакси Топ 1,25 л/га, обработка в фазу 3-го тройчатого листа после
ручной прополки 38,3 21,0

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу 3-го
тройчатого листа после ручной прополки 37,8 20,9

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу бутони-
зации после ручной прополки 37,6 20,9

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу 3-го
тройчатого листа 38,5 20,6

Действие же Галакси Топа на среднеспе-
лый сорт Гармония носило стимулирующий
характер. Площадь листьев в фазу цветения
возросла на 33%, в дальнейшем была на уров-
не показателей для растений контрольного

варианта, как и фотосинтетический потенциал
в целом за вегетацию. При этом содержание
белка в семенах было больше на 0,3 – 1,2%, а
жира – на 0,3 – 0,6% (табл. 2).
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Таблица 2
Содержание белка и жира в семенах сои сорта Гармония

Содержание, %Наименование и доза препарата
белок жир

Контроль, ручная прополка 36,4 20,9
Галакси Топ 1,25 л/га, обработка в фазу 3-го тройчатого листа после
ручной прополки 37,6 20,7

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу 3-го
тройчатого листа после ручной прополки 36,7 21,3

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу бутони-
зации после ручной прополки

37,0 21,2

Галакси Топ 1,25 л/га + Зеллек супер 0,5 л/га, обработка в фазу 3-го
тройчатого листа

36,7 21,5

Проводимые в этом направлении иссле-
дования позволяют вести подбор гербицидов
с учетом не только видовой, но и сортовой
чувствительности к ним.

В поисках путей повышения урожайно-
сти культуры за счет увеличения коэффици-
ента хозяйственной эффективности изучается
влияние биологически активных веществ на
обменные процессы в растениях сои. Выявле-
но повышение фотосинтетической продуктив-
ности и стимулирующее действие на скорость
накопления биомассы у сорта Соната при ис-
пользовании препаратов Биостил и ДВ-1 по ве-
гетирующим растениям. Применение биостила
для обработки семян стимулировало накопле-
ние массы клубеньков в начальные фазы раз-
вития сои (15,9%) и усилило отток питатель-
ных веществ в семена (Кхоз=0,40), что привело
к повышению коэффициента хозяйственной
эффективности растений. Обработка семян
сорта Соната смесью, состоящей из нитраги-
на, молибдата аммония и биопрепарата ДВ-
47-4 усиливала синтез фермента амилазы и
повышало его активность в три раза по срав-
нению с контролем. Активность же каталазы
была низкой и составляла 2,6·10-3 ед/мг белка.
Отмечена высокая гетерогенность эстеразного
комплекса при обработке семян этой же сме-
сью препаратов в семенах сорта Соната.  При-
чем при выращивании растений в южной зоне
Амурской области этот показатель был значи-
тельно выше,  по сравнению с северной.  Изу-

чение влияния биологически активных ве-
ществ на биохимический состав семян сои
представляется достаточно перспективным в
решении проблемы повышения их качества.
Исследования в этом направления проводятся
совместно с Благовещенским государствен-
ным педагогическим университетом.

Изучение ферментативной активности
семян позволяет также определить реакцию
растений сои на неблагоприятные условия
внешней среды и выработать их экологиче-
скую устойчивость. Изучение электрофорети-
ческих спектров ферментов антиоксидантного
комплекса каталазы и пероксидазы представ-
ляет значительный интерес для процессов
адаптации. Высокая гетерогенность каталазы
выявлена у семян дикорастущей сои, что сви-
детельствует о большей ее адаптивности к
стрессовым ситуациям во внешней среде, по
сравнению с сортами Соната и Гармония. Для
пероксидазы в семенах сои установлено 18
форм. Наибольшее количество выявлено у
сортов ВНИИС-1, Смена и Соната, мини-
мальное - у сортов Лидия, Ария и Луч Надеж-
ды. Высокая пероксидазная активность выяв-
лена в семенах сорта Соната, что указывает на
ее большую адаптацию к стрессовым ситуа-
циям внешней среды. Тестирование сортов
сои различного филогенетического происхо-
ждения по активности рибонуклеазы, принад-
лежащей к защитным энзимам, позволяет се-
лекционерам вести отбор материала, обла-



28

дающего потенциально высокой устойчиво-
стью к патогенам (вирусам,  бактериям и т.д.).
Установлена высокая активность этого фер-
мента в семенах сортообразца дикорастущей
сои КА-1344. Активность рибонуклеазы в
сортах культурной сои была значительно ни-
же.

Семена сорта Гармония имели большую
удельную активность рибонуклеазы, чем у
сорта Соната. Методом энзим-электрофореза
выявлено семь форм рибонуклеазы в семенах
сои сортов Гармония, Соната, Вега, Даурия,
Лидия и сортообразцах дикорастущей сои.
Все сорта имеют различный электрофорети-
ческий спектр этого фермента.  Он высоко ак-
тивен в семенах сортообразцов дикорастущей
сои, что указывает на их высокий адаптивный
потенциал и необходимость вовлечения диких
сородичей в селекционный процесс.

Повышение экологической устойчивости
сортов сои мы рассматриваем и как средство
обеспечения роста урожайности культуры в
условиях рискованного земледелия Дальнего
Востока. В этой связи в институте ведется це-
ленаправленная работа по подбору сортов для
различных зон и микрозон соесеяния с учетом
их биологических особенностей и хозяйст-
венно ценных признаков, разрабатываются
сортовые агротехнологии. Как известно изу-
чение ранних сроков посева сои особенно
важно для использования в производстве
позднеспелых сортов, имеющих более высо-
кую продуктивность по сравнению со средне-
и скороспелыми. Так, урожайность позднес-
пелых сортов в среднем за последние 5 лет на
Тамбовском сортоучастке составляла 2,5 т/га,
среднеспелых – 2,0 т/га, а скороспелых –
1,9 т/га. Вместе с тем высокопродуктивные
сорта менее устойчивы к погодным флукта-

циям, требуют высокого уровня агротехники
и более ранних сроков посева.

Для ранних сроков посева необходима
определенная система мер борьбы с сорной
растительностью, обоснованная оптимальная
норма высева и глубина заделки семян с уче-
том неустойчивой обеспеченности влагой и
более низким температурным режимом почв в
ранневесенний период.

На основе экспериментальных исследо-
ваний по изучению фотосинтетических про-
цессов растений сои, минеральному питанию,
водному режиму, продуктивности растений в
посевах в институте ведется обоснование эко-
логических, биологических и агротехниче-
ских основ получения стабильных урожаев
культуры, разрабатываются наукоемкие, эко-
логически безопасные и экономически оправ-
данные технологии возделывания новых сор-
тов, обеспечивающие повышение урожайно-
сти семян и снижение энергозатрат.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОСТИ СУБСТРАТА
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

В ДальНИИСХ (г. Хабаровск) проведена сравнительная оценка способов подготовки суб-
стратов для интенсивного культивирования вешенки обыкновенной по полустерильной ев-
ротехнологии. Определены простые и эффективные технологические приёмы получения дос-
таточной избирательности питательных субстратов, позволяющих стабилизировать и по-
высить продуктивность товарного грибоводства.

Annenkov B.G., Azarov V.A.
WAYS OF ELECTIVENESS INCREASING OF THE SUBSTRATUM FOR INTENSIVE
CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreatus)

In DalNIISH (Khabarovsk) the comparative estimation of ways of preparation of substratum for
intensive cultivation of oyster mushroom using semisterile eurotechnology is done. There are found
simple and effective technological receptions of getting of sufficient selectivity of the nutritious
substratum, allowing to stabilize and increase efficiency of commodity production of mushrooms.

Грибоводство (то есть искусственное
культивирование грибов) превратилось в
важную составляющую часть агропромыш-
ленного комплекса Китая, США, Японии,
Франции, Голландии, Польши и других стран.
В настоящее время населением Земли еже-
годно употребляется в пищу около 10 млн.
тонн культурных грибов, то есть существенно
больше, чем собирается и используется гри-
бов-дикоросов. В меню народов Восточной
Азии грибы присутствуют почти ежедневно
[1, 2].

В России сейчас наиболее широко куль-
тивируется два вида съедобных грибов –
шампиньон (Agaricus bisporus) и вешенка
обыкновенная (Pleurotus ostreatus), которые
принадлежат классу высших (макромицеты)
базидиальных (шляпочных) грибов. Древес-
ный гриб вешенка пока является вторым по-
сле шампиньона по объёму выращивания в
России, годовое производство её достигло 4
тысяч тонн [3]. В связи с конкурентными пре-
имуществами и перспективностью на россий-
ском продуктовом рынке, ожидается даль-
нейший рост производства вешенки в стране,
в том числе в Дальневосточном Федеральном
округе [4,5].

Вешенка – это белковый, биологически
активный продукт питания, содержит незаме-
нимые аминокислоты, ценные липиды, вита-
мины, макро- и микроэлементы, активные
ферменты и прочие адаптогены, в том числе
вещества, обладающие терапевтическим и он-
костатическим действием (антибиотики, су-
пер-антиоксиданты, иммуномодулирующие
полисахариды и димерные лектины). Это эко-
номически выгодная, скороплодная, урожай-
ная, лёжкая и транспортабельная культура. Не
содержит ядовитых и антипитательных ве-
ществ, поэтому не требует при приготовлении
предварительного вымачивания или вывари-
вания. Прекрасно сочетается с важнейшими
блюдами человечества: картофелем, капустой,
соей, рыбой и др.

Для того чтобы отрасль грибоводства, ба-
зирующаяся на интенсивной культуре веше-
нок, получила поступательное развитие в
Приамурье, необходимо создать систему на-
учного обеспечения.

Поэтому в г. Хабаровске на базе отдела
биотехнологий и защиты растений ГНУ – ДВ
ордена ТКЗ НИИСХ Россельхозакадемии на
стыке веков было начато формирование науч-
но-консультационного центра по селекции,
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семеноводству и агротехнике вешенок. Про-
должение и углубление инициативных и ас-
пирантских исследований было поочерёдно
поддержано тремя заданиями (грантами) Пра-
вительства Хабаровского края:  в области ин-
тенсивной культуры вешенок (в 2006 году),
производства качественной стерильной зер-
новой посевной грибницы (в 2007 году) и со-
хранения хабаровской генетической коллек-
ции лучших мировых сортов (штаммов)  и
аборигенных изолятов грибов-ксилотрофов
(на 2008 год).

В качестве первоочередных усилий в об-
ласти научного обеспечения дальневосточно-
го грибоводства были подробно и всесторон-
не разработаны научно-технологические ос-
новы эффективного интенсивного культиви-
рования вешенок в местных условиях [6,7].

В странах Восточной Азии для интенсив-
ной культуры вешенок применяется абсолют-
но стерильная технология, пригодная (в мо-
дификациях) для успешного культивирования
ряда грибов-ксилотрофов на небольших упа-
ковках (массой 1…3 кг)  с обогащённым опи-

лочно-целлюлозным субстратом. Эта техно-
логия отличается высокой плодоотдачей у
культивируемых вешенок, но требует хоро-
ших навыков по соблюдению абсолютной
стерильности на этапах подготовки субстрата,
его инокуляции и заращивания, характеризу-
ется кропотливостью и повышенными затра-
тами ручного труда, поэтому в России прак-
тически не применяется [6,8].

В Европе изначально (45  лет назад)  для
развития интенсивного индустриального гри-
боводства была разработана полустерильная
технология искусственного культивирования
вешенок в закрытых фунгоагроценозах с кон-
тролируемыми гидро-терморежимами. При
этом выращивание грибов (рис.1) ведётся на
крупных перфорированных полиэтиленовых
мешках, набитых тщательно пастеризованным
или ферментированным с.-х. субстратом
(фрагментированная солома зерновых или
сои, полова, дроблёные кочерыжки кукурузы,
подсолнечная шелуха, добавление опилок и
т.д.), смешанным с качественным зерновым
посадочным мицелием.

Эта, фактически нестерильная, техноло-
гия пригодна только для успешного культи-
вирования нескольких видов вешенок, кото-
рые отличаются от других грибов-ксилотро-

фов высокими темпами развития грибных гиф
и поэтому успевают (при довольно высоком
расходе мицелия –  5…7  %  от массы сырого
субстрата) опередить конкурентные «сорные»

Рис.1. Ксилосапротроф вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus)−важный объект мирового
и приамурского грибоводства; полустерильная евротехнология её интенсивного культивирования
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плесени и колонизировать, более или менее
успешно, подготовленный субстрат. Освое-
нию полустерильной евротехнологии в Рос-
сии способствовало появление первых адап-
тированных селекционных штаммов вешенки
обыкновенной (типа НК-35), внедрение меха-

низации и автоматизации, современного кли-
матического оборудования и масштабной
подготовки субстратов, обустройство специ-
альных «чистых» зон для инокуляционных
манипуляций.

Однако вся история становления евро-
технологии – это история борьбы с потерями
урожаев грибов от конкурентов, история за-
щиты питательного субстрата и растущего на
нём мицелия вешенок от контаминирующих
«сорных» плесеней (виды микроскопических
грибов из родов Trichoderma, Penicillum, As-
pergillus,  Mуcor  sp.  и др.)  и высших гри-
бов−сорняков (Coprinys sp. и др.), которые от-
личаются высокой скоростью прорастания и
развития спор. Развитие плесеней в субстрате,
особенно в условиях небольших полукустар-
ных производств и без обустройства «чистых»
зон, может быть настолько сильным, что пол-
ностью прекращается рост мицелия вешенки
и, соответственно, теряется весь потенциаль-
ный урожай грибов. Существует множество
вариантов и способов подготовки субстратов
для культивирования вешенок [9 – 13], осно-
ванных на термической, химической и (или)
микробиологической защите. Но лишь неко-
торые  из них обеспечивают получение суб-
страта с достаточным уровнем селективности,
задерживающим развитие конкурентных ор-
ганизмов и позволяющим вешенке успешно

колонизировать его, достигнуть относительно
скорой плодоотдачи и экономически доста-
точной продуктивности гриба.

За последние годы мы детально разобра-
лись в приёмах и способах приготовления
субстрата, определив среди них наиболее
простые, надёжные и с наибольшим уровнем
плодоотдачи. Сравнительная их эффектив-
ность выяснялась в проведённом нами специ-
альном итоговом эксперименте.

Методика исследований
В наших исследованиях использованы

общеизвестные методы микологии, биотехно-
логии, лабораторно-вегетационного опыта и
вариационной статистики. В качестве суб-
страта выбрана единая крупная партия овся-
ной половы, полученная от сортировки се-
менного зерна в ДальНИИСХ, которая со-
стояла из пустых колосков овса и 15-
процентной примеси семян сорного куриного
проса и соломистых фрагментов. Замочка
субстратов проводилась в одинаковых баках
(по 50 литров) с крышками. Эксперимент был
спланирован так, что закладка мешочков

Рис.2. Плодоношение вешенки на опытных субстратных мешочках (по 2 кг) в ДальНИИСХ
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(точно по 2  кг на весах)   осуществлялась в
единый день в обыкновенной комнате (без
специальной «чистой» зоны), но соблюдались
принятые в грибоводстве меры санитарии и
асепции. Повторность вариантов опыта – от
пяти до восьмикратной (рис.2).

Для инокуляций использована единая
партия стерильного зернового (на овсе) по-
севного мицелия вешенки обыкновенной (из-
вестный штамм НК-35) собственного произ-
водства, высокое качество которого доказано
многолетними испытаниями [4,14]. Посевная
норма во всех вариантах составляла 5%.  В
связи с отсутствием в Приамурье сложных и
дорогих тоннелей для проведения аэробной
ферментации, нами рассматривались только
приёмы повышения селективности субстрата
для культуры вешенок с помощью анаэробной
ферментации (то есть полной заливкой суб-
страта водой или расположением наполнен-
ных влажным субстратом завязанных поли-
этиленовых мешков в термокамерах). В каче-
стве термокамер использовали вполне герме-
тичные лабораторные термостаты. Заращива-
ние мешочков и плодоношение осуществля-
лось в одном и том же помещении.

Важный показатель при интенсивном
культивировании вешенки – продуктивность
(П %) или плодоотдача сырого (влажность 70-
72 %) уплотнённого субстрата, рассчитывает-
ся как отношение массы технически зрелых
грибов,  получаемых с мешка (или сосуда)  в
первых «волнах», к изначальной массе фасов-
ки,  выраженное в процентах,  то есть П% = М
плод.  тел :  М влажн.субстр.×100  %.  Этот по-
казатель (для отдельных «волн» или суммар-
ный) приводится в нашей таблице.

Результаты исследований
В предварительных исследованиях по ин-

тенсивной культуре вешенок при использова-
нии неселективного жёсткопастеризованного
(автоклавированного) субстрата (инокули-
руемого качественным мицелием, в достаточ-
ной дозе, но в кустарных нестерильных усло-
виях) вызывало развитие очагов конкурентов
на мешках, что вело к существенным потерям
урожая, к задержке плодоношения, к удлине-
нию грибооборота и периодов между «волна-
ми», а в итоге к нерентабельности самого
грибного производства. В первом варианте
итогового эксперимента (табл. 1) со стериль-
ной подготовкой субстрата для выращивания
вешенки обыкновенной продолжительность
периода от инокуляции до уборки первой
«волны» также была значительной (32 – 36
дней),  в то время как в остальных вариантах

(№№ 2 – 6) этот этап грибооборота составлял
24 – 28 дней. Плодоотдача главной первой
«волны» грибов в варианте № 1 была невысо-
кая и составляла всего 11,6%.

По обобщённым литературным данным
приходит понимание того, что в России про-
мышленное производство вешенки становится
прибыльным, если на первой «волне» евро-
технологии удаётся получить плодоотдачу в
15% и более, а при суммарном урожае первых
двух главных «волн»  − более 20%.  Более га-
рантировано этого уровня продуктивности
можно достигнуть, или даже существенно
превысить его, используя субстраты с повы-
шенной избирательностью, путём введения в
их состав фунгицида фундазола (в рабочей
концентрации около 0,01%) или размножения
в массе субстрата термофильных бацилляр-
ных микроорганизмов.

Считалось [9], что в отличии от шам-
пиньона, который вообще не растёт на сте-
рильном компосте, присутствие живых тер-
мофильных микроорганизмов в субстрате для
нормального роста мицелия вешенки не обя-
зательно. Был сделан вывод, что селектив-
ность в основном обеспечивается низким
уровнем легкодоступного питания, которое
ассимилируется развивающимися в субстрате
термофильными микроорганизмами, посколь-
ку не было  обнаружено прямого подавления
метаболитами термофильной микрофлоры
роста мицелия у конкурентных «сорных» пле-
сеней.

Нами впервые обнаружено, что бацил-
лярные метаболиты, не оказывая зачастую
существенного влияния на вегетативные фор-
мы как высших (вешенка),  так и низших гри-
бов (плесени), негативно воздействуют на них
в стадии спор, сдерживая прорастание и сни-
жая скорость развития, аналогично как и фун-
гициды (фундазол, бенлат, беномил). При
этом удлиняется в два раза (с 4 до 8 дней) пе-
риод до накопления в субстрате вегетативных
форм «сорных» плесеней, но за это время ми-
целий вешенки успевает более или менее ус-
пешно колонизировать профундазоленный
субстрат или «живой» ферментированный
субстрат. Это, пожалуй, главное в понятии
избирательности (селективности) субстрата, а
вот на уровень потенциальной продуктивно-
сти вешенок, выращенных на ферментиро-
ванных субстратах, могут оказывать позитив-
ное воздействие водорастворимые полисаха-
риды, различные витамины, стимуляторы
роста, выделяемые в субстрат бактериями ро-
да Bacillus. Кроме того, мицелий вешенки
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способен в грибообороте  использовать боль-
шую часть накопленных в субстрате клеток
термофильных бактерий в качестве источника
углерода, азота, фосфора, а совместный ком-

плекс гидролитических ферментов гриба и
бацилл ускоряет разложение целлюлозы и
лигнина [11].

Таблица 1
Сравнительная продуктивность вешенки обыкновенной при грибообороте с евротехнологией
интенсивного культивирования на жёстко пастеризованных и бациллярно-ферментированных

субстратах (2007 г.)
Урожай грибов с

субстратного мешоч-
ка

(по 2 кг), г
Вариант подготовки

субстрата  (овсяная полова)

Номер
волны
плодо-
ноше-

ния пределы среднее

Пло-
доот-
дача,

%

Кол-во
грибов

на
мешке,

шт.

Сред-
няя

масса
одного
гриба,

г
1-я 189 – 290 232 11,6 21 9,1

2-я 70 –92 84 4,2 12 7,0

3-я 32 –80 65 3,3 10 6,5

1. Автоклавированная сухая полова и её
замочка охлаждённой кипячённой во-
дой

å очаги конкурентов 19,3

1-я 265 – 420 315 15,8 60 5,3

2-я 59 – 157 87 4,4 24 3,6

3-я 40 – 50 45 2,3 7 6,4

2. Автоклавированная сухая полова и её
замочка чистой водой с фундазолом
(0,01%)

å
1-я 289 – 395 329 16,5 58 5,7

2-я 66 – 130 97 4,8 25 3,9

3-я 40 – 52 45 23,6 8 5,6

3. Заливка сухой половы кипятком и
1,5-суточное остывание в ёмкости под
крышкой (фактически полуфаза 2)

å
1-я 492 – 532 508 25,4 102 5,0

2-я 100 – 139 112 5,6 12 9,3

3-я 37 65 47 2,4 8 5,7

4. Замочка сухой половы водопровод-
ной водой, закладка в полиэтилено-
вых мешках в термокамеру: для су-
точной пастеризации (при 62ºС), су-
точной ферментации (при 50ºС) и су-
точного остывания (то есть фаза 2) å 33,4

1-я 452 – 550 511 25,6 60 8,5

2-я 128 – 290 222 11,1 31 7,2

3-я 48 – 57 52 39,3

5. То же, но с предварительной 2,5-
суточной заливкой водой в ёмкостях
(полуфаза 1 + фаза 2)

å
1-я 542 – 560 550 27,5 84 6,5

2-я 189 – 278 234 11,7 33 7,1

3-я 70 – 77 72 3,6 10 7,2

6. Аналогично, но заливка половы про-
ведена слабой разводкой чистой куль-
туры Bacillus subtilis

å 42,8

Согласно результатам наших исследова-
ний (табл.1),  в варианте 2  и варианте 3  до-

биться повышения селективности субстрата
(для выращивания вешенки по евротехноло-
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гии) наиболее просто, а по эффективности эти
варианты практически равноценны. Исполь-
зуя вариант 2, успешно ведут производство
вешенки в г. Хабаровске  индивидуальные
предприниматели Андрей Родин и Виталий
Ядыкин, а Роман Саморуков в г. Благовещен-
ске хорошо освоил вариант 3, который помо-
гает ему ежегодно поставлять на рынок своего
города по 60 – 80 тонн свежих вешенок.

Необходимо отметить, что с экологиче-
ской точки зрения как «химический» вариант
2, так и «биологический» вариант 3 одинаково
безопасны, поскольку сильная ферментатив-
ная система грибного мицелия до начала пло-
дообразования полностью разрушает малые
количества фундазола в фунгицидном суб-
страте,  а чтобы  не сливать в окружающую
среду свободную влагу (с фундазолом в кон-
центрации 0,01%) после замачивания в ёмко-
стях автоклавированного (а на практике хо-
рошо пропаренного) субстрата до планируе-
мого увлажнения (70 – 75%), необходим точ-
ный расчёт и контроль расхода жидкости для
заливки.

Конечно элективность таких субстратов
уступает анаэробно ферментированному в
термокамерах (вариант 4) или аэробно фер-
ментированному (в тоннелях) получаемому
[9,12] по классической трёхсуточной схеме
(фаза 2), и особенно с применением предвари-
тельной ферментации (или замачивания) на 3
– 7 суток (фаза1 + фаза 2). Однако для корот-
кой упрощённой ферментации (вариант 3) не
требуется дополнительных капитальных со-
оружений, а получаемого уровня селективно-
сти (в вариантах 2 и 3) вполне достаточно,
чтобы без оформления специальной «чистой»
зоны, используя качественный зерновой ми-
целий (в том числе принятую по стране дозу в
7 %) и соблюдая элементарные правила сани-
тарии, успешно вести товарное грибное про-
изводство.

Из таблицы 1 видно, что максимальной
продуктивности вешенок удалось добиться на
тщательно и длительно ферментированных
субстратах (вариант 4 и 5). Дальнейшее уве-
личение продуктивности вешенок возможно
если заливать субстрат, для последующей его
ферментации, слабой водной разводкой спе-
циально подобранной чистой культуры тер-
мофильных бацилл (вариант 6), особенно ко-
гда используется сырьё для субстрата с недос-
таточным исходным содержанием нужной
микрофлоры. В последних трёх вариантах
опыта продуктивность вешенки выращивае-
мой по евротехнологии приближается к уров-

ню наблюдаемому [7] в азиатской стерильной
технологии. Однако, для получения высоко-
питательных хорошо ферментированных суб-
стратов, с высоким потенциальным уровнем
плодоотдачи в евротехнологиях, необходимо
существенно больше времени, специального
оборудования и хороших биотехнологических
навыков исполнителей. И здесь нужно ещё
посмотреть, чтобы затраты на обеспечение
создания такой высокой селективности чрез-
мерно не превышали затраты на непосредст-
венную подготовку субстрата, как источника
питания гриба.

Таким образом в условиях Приамурья,
при существующем уровне развития матери-
ально-технологической базы интенсивного
грибоводства, целесообразно использовать
простые и экономичные способы повышения
избирательности питательных субстратов, пу-
тём введения в их состав фундазола или ис-
пользуя короткую мягкую пастеризацию и
ферментацию, что будет способствовать ста-
билизации товарного производства вешенки
обыкновенной, культивируемой по индустри-
альной полустерильной евротехнологии.
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УДК 574:635.63
Павлов, Д.А., ПримНИИСХ, г. Уссурийск
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ОГУРЦА ПО КЛАСТЕРАМ
В ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРУППАХ

В статье представлен материал по изучению коллекционных образцов огурца по основ-
ным хозяйственно-биологическим признакам. Отмечено, что использование методов много-
мерной классификации позволяет одновременно учесть всю совокупность изучаемых призна-
ков и определить структуру имеющегося коллекционного материала. Показано, что исполь-
зование метода кластерного анализа данных позволяет повысить качество оценки исходного
материала, что очень важно при создании новых сортов огурца.

Pavlov D.A.
THE CHARACTERISTIC OF ATTRIBUTES OF A CUCUMBER BY CLUSTERS IN
ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL GROUPS

In this article is presented the material on studying collection samples of a cucumber by the basic
economic-biological attributes. It is noted, that use of methods of multivariate classification allows to
consider simultaneously all set of studied attributes and to define structure of an available collection
material. It is shown, that use of a method of cluster analysis of data allows to increase quality of an
estimation of initial material that is very important at creation of new sorts of a cucumber.

Кластерный анализ – это совокупность
методов, позволяющих классифицировать
многомерные наблюдения, каждое из которых
описывается набором исходных переменных
Х1 Х2, ... Хт. Целью кластерного анализа явля-
ется образование групп схожих между собой
объектов, которые принято называть класте-
рами. Слово кластер английского происхож-
дения, переводится как сгусток, пучок, груп-
па.

В отличие от комбинационных группиро-
вок кластерный анализ приводит к разбиению

с учётом всех группировочных признаков од-
новременно. В кластерном анализе при обра-
зовании групп используется политетический
подход. Все группировочные признаки одно-
временно участвуют в группировке, то есть
они учитываются все сразу при отнесении на-
блюдения в ту или иную группу. При этом,
как правило,  не указаны чёткие границы каж-
дой группы, а также неизвестно заранее,
сколько же групп целесообразно выделить в
исследуемой совокупности.
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Кластерный анализ – одно из направле-
ний статистического исследования. Не-
обходи-мость развития методов кластерного
анализа и их использования продиктована
прежде всего тем, что они помогают постро-
ить научно обоснованные классификации, вы-
явить внутренние связи между единицами на-
блюдаемой совокупности. Кроме того методы
кластерного анализа могут использоваться с
целью сжатия информации, что является важ-
ным фактором при большом количестве дан-
ных [1].

В своей работе селекционер часто стал-
кивается с большим объёмом материала по
целому набору различных по своей природе
признаков, который необходимо каким-либо
образом систематизировать, чтобы затем вы-
делить лучшие формы по комплексу хозяйст-
венно ценных признаков [2]. Проблема оцен-
ки исходного материала в селекции связана с
его изменчивостью под влиянием условий
внешней среды, поэтому поиск ценных форм
обычно затруднён [3].

В 2004 – 2007 годах в условиях Примор-
ского края в ГПУ Приморский НИИСХ мы
изучали 97 образцов огурца разного эколого-
географического происхождения. Все образцы
были разделены на четыре группы: Азиатская
эколого-географическая группа, Сибирская,
Европейская и Американская эколого-
географическая группы.

Агротехника опыта общепринятая для
Приморского края [4]. Размер делянок 4,2 м2.

Лучшим по погодным условиям для
культуры был вегетационный период 2005 го-
да, худшим - 2006.

Первоначально из всей совокупности
изучаемых признаков огурца нами было вы-
брано четыре, которые, по нашему мнению,
кроме их информативной значимости опреде-
ляют хозяйственную и технологическую цен-
ность современных сортов огурца.

Классификация исходного материала по-
строена на основе многомерной сис-
тематизации разнокачественного селекцион-
ного материала методом К средних.

Этот метод кластеризации существенно
отличается от других (например, дре-
вовидной кластеризации). С вычислительной
точки зрения этот метод можно рассматривать
как дисперсионный анализ «наоборот». Про-
грамма начинает с К случайно выбранных
кластеров, а затем изменяет принадлежность
объектов к ним, чтобы: во-первых, минимизи-
ровать изменчивость внутри кластеров и во-
вторых, максимизировать изменчивость меж-
ду кластерами [5]. Результаты нашей работы
представлены на  рисунках и в таблицах 1 и 2.

В Азиатской эколого-географической
группе наибольшее отклонение от среднего
значения наблюдалось в третьем кластере по
третьему и четвёртому признакам. Признаки в
первом и втором кластере отличались от
среднего значения незначительно.

График средних значений для каждого кластера в азиатской эколого-географической группе

Рис.1. Классификация   растений   огурца   по   основным  хозяйственно-биологическим
признакам в Азиатской эколого-географической группе:

П1 – признак «раннеспелость»; П2 – признак «общая урожайность»;
 П3 – признак «длина плода»; П4 – признак «масса плода»
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График средних значений для каждого кластера в сибирской эколого-географической группе

Рис. 2. Классификация растений огурца по основным хозяйственно-биологическим признакам
в Сибирской эколого-географической группе

В Сибирской эколого-географической
группе значительное варьирование признаков
наблюдалось во втором кластере по первому,

третьему и четвёртому признакам. Значе-
ния признаков в первом и третьем класте-
ре были более однородны.

График средних значений для каждого кластера в европейской эколого-географической группе

Рис. 3. Классификация растений огурца по основным хозяйственно-биологическим признакам
в Европейской эколого-географической группе
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В данной группе отмечено варьирование
изучаемых показателей по всем кластерам.

Больше всего отклонялся от среднего значе-
ния первый признак в третьем кластере.

График средних значений для каждого кластера в американской эколого-географической группе

Рис. 4. Классификация растений огурца по основным хозяйственно-биологическим признакам
в Американской эколого-географической группе

В Американской эколого-географической
группе значительное отклонение от среднего
значения по всем признакам было во втором
кластере, по первому и третьему признаку – в
третьем. По признаку «раннеспелость» и
«масса плода» в Азиатской эколого-
географической группе выделился первый

кластер, содержащий четырнадцать образцов
(табл. 1). Наименьший коэффициент вариации
по «общей урожайности» во втором кластере,
в котором восемь образцов. В третьем класте-
ре один образец, имеющий наибольший раз-
мер и массу плода (табл. 1).

Таблица 1
Статистические характеристики признаков огурца по кластерам в азиатской и сибирской

эколого-географических группах

Раннеспелость Общая урожайность, т/га Длина плода, мм Масса плода
Кластер х s V, % х s V, % х s V, % х s V, %

Азиатская эколого-географическая группа
1 47,5 2,6 5,5 19,0 8,9 46,9 105,4 10,0 9,4 81,1 6,7 8,3
2 55,1 3,9 7,1 17,1 6,4 37,4 97,7 7,9 8,1 87,1 13,2 15,2
3 50,0 0 0 15,9 0 0 136,6 0 0 155,3 0 0

Сибирская эколого-географическая группа
1 45,1 1,8 4,0 2,4 0,5 21,3 90,5 14,6 16,1 67,6 19,7 29,1
2 63,3 0 0 2,2 0 0 162,7 0 0 183,4 0 0
3 47,7 3,7 7,7 6,2 1,8 29,0 108,9 28,8 26,4 92,6 16,4 17,7

В Сибирской эколого-географической
группе по первым трём признакам выделился
первый кластер (табл.  1).  Признак «масса
плода» был наименее вариабельным в третьем

кластере. Во втором кластере один образец,
значительно превышает по размеру и массе
все остальные формы в этой группе (табл.1).
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Таблица 2
Статистические характеристики признаков огурца в Европейской и Американской

эколого-географических группах
К

ла
-

ст
ер Раннеспелость, дней Общая урожайность,

т/га Длина плода, мм Масса плода, г

х s V, % х s V, % х s V, % х s V, %
Европейская эколого-географическая группа

1 47,1 3,2 6,7 5,8 4,0 69,2 97,4 11,1 11,3 85,1 10,7 12,6
2 47,8 2,7 5,6 2,0 1,5 75,3 81,6 7,6 9,3 65,7 9,7 14,8
3 56,3 4,1 7,2 1,7 1,4 83,6 92,0 12,7 13,5 72,2 9,7 13,4

Американская эколого-географическая группа
1 51,8 4,2 8,2 2,4 1,2 50,5 97,0 4,4 4,6 86,1 9,9 11,5
2 61,7 0 0 7 0 0 115,7 0 0 104,2 0 0
3 47,0 1,8 3,7 2,4 1,9 77,2 96,4 7,4 7,7 104,1 2,9 2,8

В Европейской эколого-географической
группе по признакам «раннеспелость» и «мас-
са плода» выделился второй кластер. Наи-
меньший коэффициент вариации по призна-
кам «общая урожайность» и «длина плода»
был в первом кластере (табл. 2).

В американской эколого-географической
группе по первому и четвёртому признакам в
третьем кластере был отмечен наименьший
коэффициент вариации. А признаки «общая
урожайность» и «длина плода» наименее ва-
риабельны были в первом кластере. В третьем
кластере – один сорт наиболее позднеспелый
с крупными плодами, с общей урожайностью,
превышающей данный показатель по другим
сортообразцам (табл. 2).

Таким образом, использование методов
многомерной классификации позволило од-
новременно учесть всю совокупность изучае-
мых признаков. Это даёт возможность опре-
делить структуру имеющегося коллекционно-
го материала. При использовании метода кла-
стерного анализа данных мы смогли повысить
качество оценки исходного материала, что

очень важно при создании новых сортов
огурца.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 574:579.68 (571.61)
Макаров Ю.А., Горковенко Н.Е., Пономарева О.С., ДальЗНИВИ, г. Благовещенск
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ  ВОДОЕМОВ
ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ

Рассматривается влияние природно-климатических и экологических факторов на мик-
робиоценозы природных водоемов. Проводится микробиологическая  оценка воды природных
водоемов сельскохозяйственного водопользования по основным санитарно-гигиеническим
нормативам. Изучаются биологические и персистентные характеристики выделенных мик-
роорганизмов.

Makarov U.A., Gorkovenko N.Е., Ponomaryova О.S.
MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF NATURAL RESERVOIRS
OF ZEJSKO-BUREJNSKAYA PLAIN

Influence of natural-climatic and ecological factors on microbiocenoses of natural reservoirs is
examined. The microbiological estimation of water of natural reservoirs of agricultural water use by
the basic sanitary-and-hygienic specifications is being done. Biological and persistent characteristics
of the allocated microorganisms are studied.

Зейско-Буреинская равнина (ЗБР) гео-
графически располагается между реками Зея,
Амур, Селемджа и хребтом Турана. В форми-
ровании рельефа ЗБР главную роль сыграли
водные потоки. Значительная часть равнины –
широкие террасы рек, в долинах которых
имеется много небольших пойменных озер-
стариц и проток [1]. Экономическое значение
ЗБР обусловлено тем, что здесь живет более
половины всего населения Амурской области,
сосредоточены основные массивы пахотных
угодий, сельскохозяйственные и промышлен-
ные предприятия.

Многочисленные пойменные озера и
протоки ЗБР используются сельскохозяйст-
венными предприятиями для обустройства
летних лагерей животноводческих ферм, их
водоснабжения, водопоя животных при па-
стьбе. Это приводит к загрязнению природ-
ных водоемов стоками животноводческих
ферм,  выделениями  животных,  с которыми в
воду попадают условно патогенные и пато-
генные микроорганизмы. Тем самым наруша-
ется естественный баланс между сапрофити-
ческой и паразитической частью микробиоце-
ноза, происходит эвтрофикация водоема. Од-
нако оценка санитарно-микробиологического
состояния природных водоемов Зейско-
Буреинской равнины до настоящего времени
не проводилась.

Уровень естественной обсемененности
воды природных водоемов микроорганизмами
зависит от температуры, времени года, типа
водоема, а также его санитарных и экологиче-
ских особенностей и колеблется в широких
пределах (от 102 до 107 особей/мл) [2, 3]. В по-
верхностных водоемах принято различать ав-
тохтонную (аборигенную) и аллохтонную
(привнесенную) микрофлору. Среди бактерий
аллохтонной микрофлоры, по данным раз-
личных исследователей [3, 4], наиболее рас-
пространены бактерии семейства Enterobacte-
riaceae,   а также Pseudomonas, Alcaligenes и
Aeromonas. Бóльшую часть перечисленных
микроорганизмов принято считать условно
патогенными, так как при определенных об-
стоятельствах они могут иметь этиологиче-
ское значение в возникновении и развитии
факторных и ассоциативных инфекционных
болезней. Они способны не только длительно
автономно обитать в субстратах внешней сре-
ды – воде и почве, но и накапливаться в них.
Бактерии семейства Enterobacteriaceae, кроме
того, считаются общепризнанными индика-
торными микроорганизмами при оценке мик-
робиологического качества воды.

Выживанию и накоплению микроорга-
низмов в объектах окружающей среды,  в том
числе в воде, способствуют факторы перси-
стенции: антилизоцимная, антиинтерфероно-
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вая, антикомплементарная активности, адге-
зивность и ряд других. Уровень распростра-
ненности и выраженности персистентных ха-
рактеристик микроорганизмов водоема явля-
ется показателем степени его санитарно-
микробиологического благополучия [5, 6,7].

В настоящей работе предпринимается
попытка изучить видовой состав микробиоце-
нозов природных водоемов сельскохозяйст-
венного водопользования Зейско-Буреинской
равнины и определить  персистентные свой-
ства условно патогенных микроорганизмов,
выделенных из воды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для микробиологического анализа пробы
воды отбирались периодически с мая по ок-
тябрь 2001 – 2005 гг. из рек, проток и пой-
менных озер, располагающихся возле летних
лагерей и пастбищ и использующихся для во-
допоя крупного рогатого скота. Пробы отби-
рались на расстоянии 1 – 6 м от берега из по-
верхностных слоев воды (0 – 20 см) в сте-
рильные флаконы. После отбора пробы воды
немедленно доставлялись в лабораторию для
посева. Определяли общее число микроорга-
низмов (ОМЧ)  в 1  см3 воды  и коли-индекс
(количество бактерий группы кишечной па-
лочки,  БГКП в 1  дм3 воды)  в соответствии с
действующими стандартами ГОСТ 18963-73,
ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 24849-81,
МУК 4.2.1884-04. Идентификацию выделен-
ных микроорганизмов проводили с использо-
ванием «Определителя бактерий Берджи» [8].
Изучение персистентных характеристик вы-
деленных культур включало определение ан-
тилизоцимной активности (АЛА) и антиин-
терфероновой активности (АИА) методом от-
сроченного антагонизма [9, 10], антикомпле-
ментарной активности (АКА)  методом пар-
циального гемолиза в геле [11], адгезивных
свойств по методу В.И. Бриллис [12]. Для оп-
ределения чувствительности выделенных
культур к антибиотикам использовали метод
диффузии в агар.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты бактериологического анализа

воды поверхностных водоемов представлены
в таблице. Анализ полученных данных пока-
зывает, что  уровень микробной обсемененно-
сти водоемов значительно изменялся в тече-
ние летнего сезона. Количество бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) в 1 дм3

воды колебалось от 300 до 240 тыс. и более.

Наличие в воде водоема E. coli в количе-
стве свыше 1000  в 1  дм3  свидетельствует о
недавнем поступлении фекального загрязне-
ния, незавершенных процессах самоочищения
и др. [7]. В этих случаях водоем представляет
потенциальную эпидемическую и эпизооти-
ческую опасность.

Оценивая качество воды водоема с пози-
ций использования его как источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения (ГОСТ
17.1.3.07-82) по количеству сапрофитных бак-
терий в 1  мл воды,  качество воды  большин-
ства водоемов относится к III–VI классу, от
«умеренно загрязненных» до «очень загряз-
ненных». По количеству общих колиформных
бактерий 34,9 % проб воды не соответствова-
ли требованиям, предъявляемым СанПиН
2.1.5.980-00 к воде водных объектов для хо-
зяйственно-бытового и питьевого водоснаб-
жения и рекреационного водопользования.

Разработанные нормативы микробиоло-
гического качества воды природных водоемов
ориентированы на то, что используемая вода
должна быть обеззаражена, профильтрована с
коагулированием, и только после такой обра-
ботки  ее можно использовать в хозяйственно-
питьевых целях. Однако необходимо учесть,
что в данном случае вода используется без
какой-либо обработки.

Если оценивать воду водоемов с позиций
пригодности ее для питья животным, то по
нормам ГОСТ Р 512332-98 коли-индекс пить-
евой воды должен быть не более 3,  а по тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.544-96 (для источни-
ков нецентрализованного водоснабжения) –
не более 10.

Как показали проведенные исследования,
из всех исследованных проб этим требовани-
ям не удовлетворяло качество воды ни одного
водоема. Кроме того, из 15,2% проб воды бы-
ли выделены энтеропатогенные E.сoli  не-
скольких серогрупп (О1, О2, О4, О101, О103,
О117).

Рассматривая изменение физических
(рис.1) и микробиологических (рис. 2) пара-
метров воды в течение пастбищного периода
на примере одного из водоемов (озеро на лет-
нем лагере с. Косицыно) в динамике, можно
отметить, что общее количество бактерий  в
единице объема воды возрастает по мере уве-
личения температуры воды  и достигает мак-
симальной величины в июле, затем постепен-
но снижается.
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Рис. 1. Изменение температурного режима и рН воды пойменного озера
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Рис.  2. Динамика изменчивости микробиологических параметров воды пойменного озера

Коли-индекс воды водоема  также увели-
чивался по мере прогревания воды и был мак-
симальным в августе. Что свидетельствует, с
одной стороны, о более благоприятных усло-
виях для роста и размножения микроорганиз-
мов в этот период.  А с другой стороны,  о
микробном загрязнении водоема. Видовой
спектр выделяемой микрофлоры не изменялся
течение летнего и осеннего периодов незави-
симо от снижения температуры воды с 27°С в
июле до 4°С в октябре.  Вместе с тем в осен-
ние месяцы (сентябрь – октябрь) отмечено
преобладание более неприхотливых к темпе-
ратурному режиму микроорганизмов рода
Proteus и Pseudomonas.

Существенным дополнением  в оценке
санитарного состояния водоема    является
изучение персистентных свойств микроорга-
низмов, поскольку уровень их выраженности
позволяет индицировать аллохтонную мик-
рофлору в водоеме.

Антилизоцимная активность является од-
ним из существенных факторов персистенции
микроорганизмов. Среди изученных изолятов
данный признак встречался достаточно часто.
Так, 100% изолятов бактерий рода Citrobacter
были антилизоцимактивными, уровень актив-

ности составлял от 1 до 10 мкг/мл,  в среднем
5,7±1,1 мкг/мл. АЛА бактерий рода Klebsiella
составляла в среднем 5,9±0,6  мкг/мл и обна-
руживалась у 92,9% изолятов. 83,3% изолятов
E.coli и 66,7% Edwardsiella обладали АЛА,
средняя активность составляла 4,6±0,4 и
2,2±0,6мкг/мл соответственно. Наименьшее
количество изолятов, активных в отношении
лизоцима, отмечено у Staphylococcus.

Результаты изучения АИА бактерий, изо-
лированных из воды, показали, что этот при-
знак у них встречался реже, чем АЛА. Больше
всего антиинтерферонактивных изолятов от-
мечено среди Klebsiella (57,6 %), Citrobacter
(66,7 %) и E.сoli (33,6 %), уровень АИА кото-
рых составил от 0,1 до 0,5 усл.ед. Среди куль-
тур Edwardsiella и Enterobacter АИА облада-
ли 8,7 %  и 25,4 % изолятов соответственно.

Определение антикомплементарных
свойств микроорганизмов, выделенных из во-
доемов, показало, что данный признак встре-
чался чаще всего у энтеробактерий: Klebsiella,
Citrobacter и Enterobacter, Salmonella, E.coli.
Среди этих групп бактерий отмечено наи-
большее количество культур, активных в от-
ношении комплемента – от 51,7 до 96,3 %,
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средний уровень АКА составил 0,48±0,1
усл.ед. Тогда как другие группы микроорга-
низмов характеризовались более низкими по-
казателями АКА – от 0,15±0,02 усл.ед. у Pro-
teus до  0,25±0,001 усл.ед. у Hafnia.

При изучении адгезивного процесса мик-
роорганизмов выяснено,  что все изоляты  об-
ладали различной степенью адгезивности. К
высокоадгезивным были отнесены 31,2% изо-
лятов Bacillus, 13,6% изолятов Klebsiella. Ос-
тальные группы микроорганизмов по индексу
адгезивности (ИАМ) были отнесены к средне-
и низкоадгезивным.

Изучение влияния антимикробных пре-
паратов на изолированные из воды природ-
ных водоемов  микроорганизмы показало, что
многие из них обладали полирезистентностью
к ним. Так,  к четырем из десяти испытанных
антибиотиков были резистентны 27% изоля-
тов Klebsiella, 21,2% изолятов E. coli,  75  %
Edwardsiella, 50%  изолятов Staphylococcus.
Наиболее устойчивыми к воздействию анти-
микробных препаратов оказались бактерии
рода Pseudomonas, 50% изолятов которых бы-
ли резистентны к пяти, а 25% –  к восьми из
десяти испытанных антибиотиков. Отмечено,
что большинство изолятов, полирезистентных
к антибиотикам, обладали всеми тремя при-
знаками персистенции, хотя корреляционной
зависимости между этими признаками не вы-
явлено.

В результате проведенных исследований
установлено, что значительная часть условно
патогенной микрофлоры  водоемов обладает
полирезистентностью к антимикробным пре-
паратам. По мнению ряда авторов [13, 14],
приобретение бактериями плазмид резистент-
ности влияет на их биологические свойства
(вирулентность, ферментативную активность,
устойчивость во внешней среде). Кроме того,
это свидетельствует о постоянной циркуляции
микроорганизмов между организмом живот-
ных и объектами окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование многочисленных поймен-

ных озер и проток Зейско-Буреинской равни-
ны сельскохозяйственными предприятиями
для обустройства летних животноводческих
ферм, их водоснабжения, водопоя животных
при пастьбе  приводит к микробному загряз-
нению природных водоемов. Результаты бак-
териологического анализа воды поверхност-
ных водоемов ЗБР показали, что по количест-
ву общих колиформных бактерий 34,9% проб
воды не соответствовали требованиям, предъ-
являемым СанПиН 2.1.5.980-00 к воде водных

объектов для хозяйственно-бытового и питье-
вого водоснабжения и рекреационного водо-
пользования.

В течение пастбищного периода общее
количество бактерий  в 1 мл воды (ОМЧ) воз-
растает по мере увеличения температуры во-
ды  и достигает максимальной величины в
июле, затем снова снижается. Коли-индекс
воды  также увеличивается по мере прогрева-
ния воды и достигает максимума
(24000 КОЕ/дм3) в августе.

Изучение персистентных свойств микро-
организмов, изолированных из водоисточни-
ков, показало значительную вариабельность
этих признаков. У 22% изолятов энтеробакте-
рий и псевдомонад были выявлены сочетание
трех (АЛА, АКА, АИА), у 54% – двух изучае-
мых признаков (АЛА и АКА, АЛА и АИА).
Эта же группа микроорганизмов характеризо-
валась более высокими показателями АЛА,
АКА и АИА.  Значительное количество изо-
лятов обладали всеми тремя факторами пер-
систенции, что, безусловно, подтверждает их
организменное происхождение и свидетельст-
вует о фекальном загрязнении водоемов. Ис-
пользование такой воды в хозяйственно-
бытовых и питьевых целях небезопасно в
эпидемическом и эпизоотическом отношении.

Таким образом, подтверждается необхо-
димость проведения микробиологического
мониторинга  естественных водоемов, нахо-
дящихся в сельскохозяйственном водопользо-
вании.
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Арнаутовский И.Д. к.с.х.н., профессор; Гусева С.А. аспирант
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ,
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМАХ И ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА
ПО АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье изложены результаты исследования зависимости содержания тяжелых ме-
таллов (ТМ) в продуктах животноводства от их концентрации в растительных кормах. Ре-
зультаты мониторинга содержания ТМ в основных кормах показали, что в изученных рас-
тениях концентрация металлов не превышает ПДК, за исключением Cu и Zn в травах есте-
ственных пастбищ Октябрьского района. Содержание ТМ в продуктах животноводства
(молоке, сметане, твороге и мясе) зависит от их содержания в растительных кормах, но не
превышает ПДК, за редким исключением.

Arnautovskiy I.D., Cand.Agr.Sci, professor; Guseva S.A. post-graduate student
DYNAMICS OF CONTENT OF HEAVY METALS IN THE BASIC SOIL TYPES, VEGETABLE
FORAGE AND LIVE STOCK PRODUCTS BY THE AGROCLIMATIC AREAS OF THE AMUR
REGION

In the article are shown the results of research of dependence of contents of HМ in livestock
products from their concentration in vegetative forages. Results of monitoring of ТМ contents in the
basic forages have shown, that in the studied plants the concentration of metals does not exceed maxi-
mum concentration limit, except for Сu and Zn in grasses of natural pastures of Octyabrskiy area.
HМ contents in livestock products (milk, sour cream, cottage cheese and meat) depend on their con-
tents in vegetative forages, but does not exceed maximum concentration limit, with rare exception.

Разработка научно обоснованных, сба-
лансированных по основным макро- и микро-
элементам рационов кормления сельскохозяй-
ственных животных приобретает в условиях
рыночной экономики особое значение, в связи
с проблемой рентабельного увеличения про-
изводства и увеличения качества животно-
водческой продукции. [1]. Параллельно этой
проблеме, в условиях повышенного антропо-
генного воздействия на биосферу особо остро
стоит вопрос производства экологически чис-

тых продуктов растениеводства и животно-
водства. Так как площадь Амурской области
достаточно большая, необходимо еще и иметь
сведения о фоновом содержании минераль-
ных веществ,  в том числе микроэлементов и
тяжелых металлов (ТМ)  для каждой конкрет-
ной агроклиматической зоны и каждого рай-
она области по схеме:  почва –  растительный
корм – продукты животноводства и знать
факторы, способствующие их накоплению в
биоценозах.
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В связи с этим была поставлена цель
изучить динамику с 2000 по 2005 годы содер-
жания макро- и микроэлементов в основных
типах почв, растительных кормах и продуктах
животноводства в северной, центральной и
южной агроклиматической зонах Зейско-
Буреинской равнины.  Исследовать влияние
природно-климатических факторов на  накоп-
ление ТМ в основных типах почв и расти-
тельных кормах.

Совместно с Федеральным Государст-
венным учреждением «Станция агрохимиче-
ской службы Белогорская» нами проведен
контроль содержания макро- и микроэлемен-
тов в  почвах сельхозугодий, продукции рас-
тениеводства и животноводства. Образцы
почв и растений были взяты на 38 контроль-

ных участках, заложенных с учетом типов
почв и рельефа местности.

Пробы почв и образцы основной и по-
бочной продукции растениеводства для ис-
следования отбирались в период наступления
фазы полной спелости растений. Концентра-
цию ТМ в почвах и кормах определяли в ла-
бораторных условиях методом атомно-
абсорционной спектрометрии на спектромет-
ре «КВАНТ-АФА».

Данные климатических факторов по зо-
нам в период с 1999 по 2006 годы были взяты
на гидрометеостанции г. Благовещенска.

Результаты исследования почв на со-
держание в них макроэлементов и железа
свидетельствует об относительной бедности
почв указанными элементами во всех зонах
Зейско-Буреинской равнины (табл. 1).

Таблица 1
Содержание важнейших макроэлементов и Fe в основных типах почв Амурской области
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Подвижный калий,
мг/100г 11,7 15,1 16,4 14 16,3 14,75 12,18 17,4 14,8 14,73

Подвижный фосфор,
мг/100г 18,27 14,67 9,21 7,95 9,36 13,09 11,13 11,61 12,9 12,02

Обменный магний
мг-экв/100г 5,08 4,87 4,49 5,63 4,55 4,64 3,79 4,708 4,69 4,72

Обменный кальций,
мг-экв/100г 16,03 15,94 16,35 19,28 15,25 16,22 12,68 14,41 15,79 15,77

Железо, мг/кг 6598 7874 6567 8191 8015,7 6522,5 6536,7 7831 6586 7191,32

Мониторинг содержания ТМ в основ-
ных типах почв по административным рай-
онам  южной, центральной и северной зон
Амурской области представлен в таблице 2.
Анализ представленных материалов показы-
вает, что концентрация ТМ в одних и тех же
районах в разные годы далеко не одинакова.
Наибольшей концентрацией ТМ отличается
почвы Октябрьского и Белогорского районов.
Отмеченно, что содержание ТМ в валовой
форме в исследуемых типах почв средней

части Зейско-Буреинской равнины не превы-
шает предельно допустимой концентрации
(ПДК). Однако содержание подвижных форм
Pb, Zn, и Cu напротив превосходит этот уро-
вень.  Это свидетельствует о не совсем благо-
получной обстановке на исследуемой терри-
тории по концентрации указанных металлов.
Отмечено, что превышение ПДК подвижной
формы Cu достигает от 1,5 до 3,5 раз.
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Таблица 2
Динамика содержания тяжелых металлов в почвах важнейших сельскохозяйственных районов

Амурской области

Содержание тяжелых металлов, Мг/кг

2000 2003 2004 2005

Форма со-
лей

металлов
Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn

Белогорский район

Подвижная 8,4 9,52 0,4 9,12 7,79 10,26 0,14 6,61 7,76 9,91 0,11 6,78 7,56 10,4 0,15 6,56

Валовая 16,87 19,37 0,492 47,93 14,46 16,54 0,33 28,08 15,26 22,36 0,37 33,6 15,41 16,55 0,32 28,14

Свободненский район

Подвижная 9,33 6,23 0,13 4,44 3,25 7,87 0,08 4,63 3,12 7,02 0,07 2,88 4,45 7,43 0,09 3,4

Валовая 40,5 10,7 0,348 45,1 8,98 13,4 0,26 20,08 6,82 15,33 0,19 28,1 8,1 16,15 0,35 19,9

Серышевский район

Подвижная 6,19 8,11 0,15 7,11 6,14 8,37 0,11 6,11 6,55 10,26 0,12 7,5 6,47 8,49 0,12 6,28

Валовая 15,185 16,035 0,51 43 12,53 15,96 0,37 33,82 13,45 19,22 0,37 31,12 12,17 15,73 0,36 32,52

Октябрьский район

Подвижная 8,78 8,92 0,19 8,78 7,91 10,53 0,12 5,43 7,14 10,83 0,11 4,93 8,67 11,13 0,16 5,29

Валовая 16,89 23,6 0,55 44,73 15,86 20,57 0,38 30,09 11,47 19,79 0,25 19,41 12,97 17,79 0,36 26,91

Ромненский район

Подвижная 7,08 8,48 0,157 8,33 6,14 10,12 0,11 5,96 6,04 9,58 0,1 3,86 5,32 10,38 0,15 6,4

Валовая 15,38 15,12 0,44 37,13 12,6 17,14 0,36 27,06 10,04 18,78 0,27 21,32 12,64 19,44 0,36 30,36

Мазановский район

Подвижная 7,685 9,83 0,13 6,85 7,84 10,54 0,11 9,22 6,04 8,74 0,13 6,64 6,48 9,22 0,14 6

Валовая 21,09 17,86 0,425 32,3 13,22 17,66 0,36 24,48 10,9 19,36 0,25 25,14 12,66 16,2 0,36 31,94

Среднее по зоне

Подвижная 7,91 8,52 0,19 7,44 6,51 9,62 0,11 6,33 6,11 9,39 0,11 5,43 6,49 9,51 0,14 5,66

Валовая 20,99 17,11 0,46 41,7 12,94 16,88 0,34 27,27 11,32 19,14 0,28 26,45 12,33 16,98 0,35 28,3
Примечание:   ПДК в почве подвижная форма: Cu – 3,0;  Pb – 5,0; Cd – 0,5; Zn – 23,0  валовая форма: Cu – 55,0;  Pb –30,0;

Cd – 0,5; Zn – 100,0

Определение корреляционных зависимо-
стей содержания ТМ от количества выпав-
ших осадков показало, что концентрация та-
ких элементов, как Cu, Cd, Zn в лугово-бурой
почве и Cu и Zn в лугово-глеевой почве уве-
личивается с возрастанием количества осад-
ков, при коэффициенте корреляции r от +0,17
до +0,61. В других почвах (лугово-черно-
земовидная и лугово-бурая) концентрация
подвижной формы Cu и  Cd с увеличением
осадков,  напротив,  снижается при r  от -0,39
до -0,99 (табл. 3).

Таким образом, осадки оказывают неод-
нозначное влияние на уровень накопления

валовых и подвижных форм одних и тех же
ТМ в разных типах почв.

Установлено,  что накопление ТМ в ос-
новных типах почв зависит от суммы актив-
ных температур в вегетационный период
(табл. 4). Чем больше сумма активных тем-
ператур, тем интенсивнее их накопление в
почвах. Отмечено что, эти корреляционные
отношения по некоторым металлам (Cd и Zn)
приближаются к функциональным. Напри-
мер, подвижная форма Cd (r = 0,97) и  Zn  (r =
0,82) в лугово-бурых почвах и валовая форма
Zn  (r  = 0,81)  в бурой лесной почве.  Практи-
чески полностью отсутствует зависимость от
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суммы активных температур содержания
подвижных форм Pb в лугово-бурой и бурой
лесной почве (r  = -0,085 и r  = 0,001 соответ-
ственно)  и  Zn  в лугово-глеевой почве (r  =
0,02). В исследовании установлено, что нако-
пление подвижных форм ТМ в почвах слабо
зависит от  продолжительности  безморозно-
го периода. Коэффициент корреляции r нахо-
дится в пределах от   ±0,1 до ±0,3. Однако ва-
ловые концентрации изученных ТМ  в почвах
умеренно зависят от  продолжительности
этого периода. Коэффициент корреляции  ( r )
разных металлов колеблется от – 0,46 до
+0,55.

Проведенный регрессионный анализ по
установлению влияния агрохимических ха-
рактеристик почв (гумуса, физической гли-
ны, гидролитической кислотности, рН, об-
менных Mg и Ca, подвижных P и  K) на кон-
центрацию ТМ в них свидетельствует о вы-
сокой множественной корреляции (коэффи-
циент R колеблется от 0,51 до 0,89) для всех
агрохимических характеристик (табл. 5).

Величина вычисленного критерия Фи-
шера позволила заключить, что показатели
концентрации Cu в почвах на протяжении
всего периода наблюдений не случайны, они
сформировались под влиянием отмеченных
выше факторов. Использование критерия
Фишера для статистической оценки значимо-
сти влияния агрохимических факторов на
концентрацию различных ТМ в разных типах
почв свидетельствует об их неоднозначности.
Это, по нашему мнению, связанно с особен-
ностями конкретных элементов.

Одним из путей проникновения токсич-
ных веществ в организм животных является
растительный корм. Различные виды расте-
ний в Амурской области содержат неодина-
ковое количество ТМ (табл. 6).

В исследованиях установлено, что уро-
вень содержания Pb, Сu, Zn, Cd в репродук-
тивной и вегетативной частях всех изучен-
ных растений не превышает ПДК.

Таблица 3
Влияние количества осадков на накопление ТМ в основных типах почв

Концентрация
ТМ в почвах, мг/кг

Коэффициент корреляции содержания тяжелых
металлов с суммой годовых осадковТипы почвы

Коли-
чество

осадков,
мм Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn

Подвижная форма
Лугово-
черноземовидная 411,86 8,11 10,61 0,15 7,28 -0,34±

0,378
0,14±
0,378

-0,39±
0,335

0,04±
0,372

Лугово-глеевая 420,21 7,71 9,95 0,13 6,70 0,17±
0,257

0,06±
0,266

-0,44±
0,258

0,44±
0,204

Лугово-бурая 573,7 6,92 10,09 0,15 6,09 -0,99±
0,001

-0,73±
0,27

-0,99±
0,013

0,01±
0,578

Бурая лесная 411,86 5,41 7,93 0,16 6,25 0,19±
0,258

0,14±
0,242

-0,45±
0,259

0,06±
0,249

Валовое соединение
Лугово-
черноземовидная 411,86 15,15 19,55 0,40 35,50 -0,21±

0,37
-0,13±
0,378

-0,62±
0,357

-0,35±
0,375

Лугово-глеевая 420,21 15,61 18,74 0,38 33,25 -0,04±
0,267

0,29±
0,242

0,05±
0,266

-0,18±
0,265

Лугово-бурая 573,7 13,28 19,32 0,36 28,80 0,61±
0,362

-0,26±
0,538

0,42±
0,475

0,42±
0,475

Бурая лесная 411,86 11,42 15,41 0,35 31,18 -0,76±
0,256

0,19±
0,258

0,12±
0,248

-0,14±
0,248

Однако в Октябрьском районе содержа-
ние свинца и цинка в растительности естест-
венных пастбищ превосходит этот уровень.
Обнаружено значительное превышение ПДК
цинка в пшеничной соломе из Свободненско-
го района.

Были определены корреляционные зави-
симости содержания ТМ в растительных кор-

мах от содержания их в почвах за период с
2000  по 2005  годы.  Установлено,  что на  со-
держание изученных ТМ в растениях оказы-
вает влияние их концентрация в почве, при-
чем и  в валовой,  и подвижной форме.  Отме-
чено, что репродуктивная и вегетативная час-
ти у разных растений накапливают неодина-
ковое количество ТМ.  Например, зерно пше-
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ницы накапливает тем больше меди,  чем
больше её  в почве (r = +0,91), а в соломе
пшеницы наблюдается противоположная кар-
тина: чем больше Cu в почве, тем меньше ее в
вегетативной части растения (r = -0,91).

Исследования  продуктов животноводст-
ва (молоко,  масло,  сметана,   мясо,  творог)  на
содержание ТМ показали, что в большинстве

районов производится экологически чистая
животноводческая продукция (табл. 7). Пре-
вышение предельно допустимой концентра-
ции (ПДК) обнаружено только по Zn в молоке
коров Бурейского и Октябрьского районов.
Это объясняется тем, что содержание цинка в
травах естественных пастбищ Октябрьского
района превышает ПДК.

Таблица 4
Влияние суммы активных температур на накопление ТМ в основных типах почв

Концентрация
ТМ в почвах, мг/кг

Коэффициент корреляции содержания тя-
желых металлов с суммой годовых осадковТипы почвы

Сумма
активных

температур Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn
подвижная форма

Лугово-
черноземовидная 2312 8,11 10,61 0,15 7,28

0,17±
0,312

-0,71±
0,647

0,5±
0,18

0,67±
0,123

Лугово-глеевая 2289 7,71 9,95 0,13 6,70
0,44±
0,161

-0,35±
0,391

0,48±
0,151

0,02±
0,283

Лугово-бурая 2212 6,92 10,09 0,15 6,09
0,58±
0,242

-0,085±
0,627

0,97±
0,018

0,82±
0,102

Бурая лесная 2293 5,41 7,93 0,16 6,25
0,38±
0,179

0,001±
0,2885

0,55±
0,13

0,47±
0,153

валовое соединение

Лугово-
черноземовидная 2312 15,15 19,55 0,40 35,50

0,39±
0,229

0,38±
0,233

0,46±
0,206

0,68±
0,122

Лугово-глеевая 2289 15,61 18,74 0,38 33,25
0,66±
0,097

0,07±
0,269

0,36±
0,184

0,5±
0,14

Лугово-бурая 2212 13,28 19,32 0,36 28,80
-0,07±
0,62

0,6±
0,23

0,66±
0,195

0,24±
0,441

Бурая лесная 2293 11,42 15,41 0,35 31,18
0,4±
0,17

0,27±
0,211

0,41±
0,171

0,81±
0,054

Таблица 5
Результаты множественного регрессионного анализа влияния  агрохимических характеристик

на накопление тяжелых металлов в почвах  Зейско-Буреинской равнины

2003 2004 2005Металл Пока-
затель подвижная валовая подвижная валовая подвижная валовая

R 0,76 0,87 0,87 0,77 0,84 0,89
R2, % 58,2 63,6 75,7 58,9 71,4 78,6

Cu

F 4,88 6,12 10,8 5,04 9,04 13,3
R 0,56 0,75 0,79 0,72 0,64 0,59

R2, % 31,6 57,5 63,7 51,2 41,1 35,04
Pb

F 1,62 4,73 6,16 3,67 2,53 1,96
R 0,56 0,64 0,85 0,68 0,71 0,54

R2, % 31,7 0,41 72,9 48,7 49,9 29,8
Cd

F 1,63 2,45 9,44 3,32 3,61 1,54
R 0,54 0,61 0,66 0,51 0,79 0,77

R2, % 29,3 37,7 44,7 26,1 62,9 58,8
Zn

F 1,41 2,11 2,81 1,24 6,15 5,17
R 0,57 0,72 0,58 0,72 0,64 0,57

R2, % 31,98 52,2 33,6 52,0 41,2 32,0
Fe

F 1,64 3,68 1,83 3,79 2,54 1,71
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Таблица 6
Динамика среднего содержания тяжелых металлов в  кормах Амурской области

2003 2004 2005Культура
Cu Pb Cd  Zn  Hg  As  Cu  Pb Cd  Zn  Hg  As  Cu  Pb Cd Zn Hg As

Пшеница:
 зерно - - - - - - 4,15 0,57 0,040 24,38 0,020 0,020 3,44 0,48 0,085 20,02 0,007 0,028

 солома - - - - - - 1,49 1,04 0,060 8,80 0,020 0,090 1,99 1,47 0,062 9,52 0,015 0,134
Овес:
 зерно 2,94 0,60 0,052 11,90 0,009 0,030 2,20 0,64 0,050 12,10 0,200 0,060 3,95 0,55 0,066 31,05 0,071 0,020

 солома 1,40 1,18 0,070 9,00 0,010 0,040 2,97 1,40 0,060 16,70 0,200 0,020 1,66 1,21 0,086 25,85 0,058 0,155
Ячмень:
  зерно - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 солома - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Соя:
зерно 6,81 0,83 0,086 25,67 0,010 0,083 8,60 1,10 0,081 23,85 0,008 0,038 8,87 0,90 0,153 34,97 0,018 0,057

 солома 3,00 2,12 0,098 14,25 0,013 0,076 4,95 3,85 0,165 11,35 0,013 0,032 4,22 2,55 0,110 8,40 0,013 0,053

Травы:
трава
естественных
пастбищ 4,58 2,60 0,150 5,34 0,010 0,070 2,66 1,85 0,095 15,89 0,015 0,041 - - - - - -

 сенокос 3,11 1,95 0,090 11,99 0,015 0,055 2,82 1,54 0,100 12,72 0,025 0,040 4,02 1,90 0,095 15,29 0,009 0,113
Культурных
 пастбищ - - - - - - 2,70 1,40 0,080 12,90 0,010 0,020 - - - - - -

тимофеевка - - - - - - 3,60 1,00 0,091 15,80 0,021 0,850 - - - - - -

рожь - - - - - - 2,60 1,50 0,090 1,60 0,020 0,050 - - - - - -
разнотравие 2,83 1,68 0,092 24,60 0,008 0,040 4,13 2,07 0,120 13,55 0,018 0,053 4,88 2,09 0,185 5,92 0,015 0,115

полынь 6,47 2,90 0,120 24,60 0,010 0,090 - - - - - - - - - - - -
Примечание: ПДК: Cu – 30,0;  Pb – 5,0;  Cd – 0,3;  Zn -50,0.

Таблица 7
Содержание ТМ в продуктах животноводства

за 2007 год
Тяжелые металлы, мг/кгРайоны

Cu Pb Cd Zn
1 2 3 4 5

Молоко
Центральная зона

Бурейский 0,29 0,048 0,028 5,9
Завитинский 0,3 0,057 0,02 3,7
Октябрьский 0,36 0,1 0,023 5,4

Северная зона
Белогорский 0,36 0,077 0,023 4,6
ПДК 1 0,1 0,03 5

Масло
Центральная зона

Бурейский 0,03 0,038 0,02 2,9
Завитинский 0,37 0,041 0,014 1,64
Октябрьский 0,26 0,051 0,026 1,4

Северная зона
Белогорский 0,5 0,091 0,022 1,98
ПДК 0,5 0,1 0,03 5

Сметана
Центральная зона

Бурейский 0,45 0,076 0,023 2,9
Завитинский 0,37 0,09 0,018 4,3
Октябрьский 0,32 0,011 0,017 2,4

1 2 3 4 5
Северная зона

Белогорский 0,3 0,1 0,021 3,1
ПДК 1 0,1 0,03 5

Мясо
Центральная зона

Бурейский 0,74 0,41 0,027 2,1
Завитинский 0,76 0,31 0,026 59,3
Октябрьский 0,91 0,16 0,023 31,8

Северная зона
Белогорский 0,81 0,39 0,025 25,8
ПДК 5 0,5 0,05 70

Творог
Центральная зона

Бурейский 0,49 0,17 0,02 11
Завитинский 0,68 0,17 0,018 10,1
Октябрьский 0,51 0,15 0,017 7,1

Северная зона
Белогорский 0,48 0,19 0,022 10,9
ПДК 5 0,3 0,1 40

ВЫВОДЫ:
1. Содержание макро- и микроэлементов

в почвах зависит от агрохимических (гумуса,
физической глины, гидролитической кислот-
ности, рН, обменных Mg и Ca, подвижных P и
K)  и  природно-климатических (суммы ак-
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тивных температур, количества выпавших
осадков и продолжительности безморозного
периода) факторов.

2. Разные растения, произрастающие на
территории Приамурья, накапливают на од-
них  и тех же почвах неодинаковое количест-
во ТМ, что, вероятно, связано с биологиче-
скими особенностями растений и физико-
химическими свойствами металлов. Содержа-
ние изученных металлов в растениях, за ред-
ким исключением, не превышает ПДК.

3. В репродуктивной и вегетативной
частях большинства растений концентрация
тяжелых металлов различна.

4. Концентрация ТМ в продуктах жи-
вотноводства (молоке, сметане, твороге и мя-
се) зависит от их содержания в растительных
кормах. Уровень содержания этих металлов в
молоке, сметане, твороге и мясе в Централь-
ной и северной зонах Амурской области не
превышает ПДК. Но есть и исключения:  в
молоке коров Бурейского и Октябрьского
районов концентрация Zn превышает  ПДК.
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Царькова М.Ф., к.б.н., ДальГАУ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ АГРОЛАНДШАФТОВ
СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ

Проведена оценка химико-экологического состояния водоемов, находящихся в зоне интен-
сивного сельскохозяйственного природопользования по содержанию основных биогенных элемен-
тов, органических веществ и численности микроорганизмов наиболее важных эколого-
трофических групп. Неблагоприятная ситуация на водоемах, выявленная по химическим пока-
зателям, согласуется с результатами биологического контроля. Основными источниками био-
генной нагрузки в пределах исследуемых территорий являются сельскохозяйственные угодья,
объекты животноводства.

Tsarkova M.F., Сand.Biol.Sci., FESAU
ECOLOGICAL EVALUATION OF PONDS’ CONDITION OF AGRO-LANDSCAPES IN
MIDDLE PRIAMURIE

The estimation of  chemical and ecological state of the ponds which are being an area of intensive ag-
ricultural natural management by the content of the fundamental biogenic elements, organic substances
and quantity of microorganisms of the most relevant eco-trophic groups is conducted. The severe situation
in the ponds, taped on chemical indexes, is matching with outcomes of the biological supervision. The fun-
damental sources of biogenic load within the limits of explored terrains are agricultural lands, plants of an-
imal husbandry.

Водные ресурсы, их количественное и ка-
чественное состояние,  играют важную роль в
обеспечении устойчивого социально-эконо-
мического развития Амурской области, кото-

рая располагает значительным водным потен-
циалом. Несмотря на то что большая часть за-
пасов воды сосредоточена в крупных реках и
водохранилищах, количественно в области
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преобладают малые водоемы и водотоки. Изу-
чение именно малых водоемов особенно важно
в контексте общего увеличения научного инте-
реса к этим водным объектам в связи с их чув-
ствительностью к внешним воздействиям, вы-
сокой уязвимостью и большим значением в
жизни человека. Возрастание антропогенной
нагрузки, зачастую ведущее к  эвтрофирова-
нию, позволяет рассматривать малые водоемы
в качестве индикаторов экологического со-
стояния не только водосборных площадей, но и
природно-экономических регионов в целом и
требует систематического наблюдения за ними.

В Среднем Приамурье, где сосредоточены
наиболее плодородные лугово-черноземо-
видные почвы, с 1961 года начали применяться
интенсивные технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур. Водоемы агро-
ландшафтов постоянно испытывают сильное
антропогенное воздействие в результате смыва
с полей микрочастиц почвы, растворимых в
воде азотных и фосфорных удобрений, стоков
с расположенных рядом животноводческих
комплексов и пастбищ, следствием которого
является изменение качества среды и компо-
нентов экосистемы в целом,  в том числе сооб-
щества микроорганизмов. Поэтому изучение
экологического состояния водоемов агроланд-
шафтов имеет большое  значение для защиты
их от загрязнения и деградации.

Целью нашей работы явилась оценка эко-
логического состояния водоемов агроланд-
шафтов по содержанию биогенных элементов,
органических веществ и численности микроор-
ганизмов отдельных эколого-трофических
групп.

Исследования проведены на водохрани-
лищах рек Большой и Малый  Алим в районе
сел Садовое, Грибское, Дроново и Волково.
Это типичные водоемы юга Среднего Приаму-
рья, расположенные в ареале сельхозугодий,
где на лугово-черноземовидных почвах более
40 лет при возделывании сои и зерновых куль-

тур применяются минеральные удобрения и
химические средства защиты растений. В каче-
стве контрольного водоема выбрано водохра-
нилище Прядчинское, которое удалено от на-
селенных пунктов и не подвержено антропо-
генному воздействию. Показатели качества во-
ды в данном водоеме мы рассматривали как
фоновые.

Отбор проб для определения выбранных
компонентов, пробоподготовка и анализ про-
водились согласно общепринятым гидрохими-
ческим и микробиологическим методам. Со-
держание органических веществ в воде водо-
емов определяли с помощью БПК5, перманга-
натной (ПО) и  бихроматной окисляемости
(ХПК). Содержание растворенного кислорода
определяли скляночным методом Винклера.
Аммиак и ионы аммония определяли с реакти-
вом Несслера, нитритный азот – с реактивом
Грисса, нитраты − с салицилатом натрия. Со-
держание ортофосфатов определяли методом
Морфи-Райли [1, 2]. В качестве индикаторов
биогенного и органического загрязнения ис-
пользовали показатель численности сапрофит-
ных гетеротрофных бактерий, аммоний-, нит-
рит- и фосфорокисляющих бактерий [3, 4].

Кислородный режим в значительной сте-
пени определяет химико-биологическое со-
стояние водоемов. Проведенные исследования
содержания растворенного кислорода в летнее
время характеризуются весьма значительным
разбросом по годам. В 2004 году его содержа-
ние в воде исследуемых водохранилищ было
преимущественно в пределах 3,5 – 6,5 мгО2/л.
Наиболее низкие из зафиксированных концен-
траций кислорода были отмечены в июне –
июле 2005 года.  Для  всех водоемов в это вре-
мя была характерна недонасыщенность кисло-
родом на 85 – 60%, причиной которой могут
являться процессы окисления органических
веществ автохтонного и аллохтонного проис-
хождения (табл. 1).

Таблица 1

Содержание растворенного кислорода в воде водоемов, мг О2/л (в числителе)
и процент насыщения воды кислородом (в знаменателе)

2004 г. 2005 г. 2006 г.Место  отбора
июнь июль август июнь июль август июнь июль август

Водоем с. Грибское 6,3
81%

6,07
85%

5,28
78%

3,1
40%

2,67
35%

7,3
92%

9,26
109%

9,5
115%

12,4
140%

Водоем с. Волково 6,2
77%

4,7
75%

6,46
89%

3,57
40%

3,27
40%

4,9
62%

10,2
89%

9,2
112%

15,2
150%

Водоем с. Дроново 3,5
43%

6,5
88%

6,17
110%

1,37
15%

2,4
28%

7,3
91,7%

5,84
71%

5,9
71%

12,4
140%

Водоем с. Садовое 5,7
70%

7,3
87%

4,9
75%

1,57
15%

2,13
25%

4,07
51%

10,5
87%

7,4
90%

12,0
135%

Водоем Прядчино - - - - - - 8,35
105%

8,5
94%

8,9
97%
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В 2006 году преобладала прохладная, с
осадками, погода, что сказалось на кислород-
ных показателях воды в водоемах. Содержа-
ние растворенного кислорода не опускалось
ниже значений рыбохозяйственного нормати-
ва в большинстве отобранных проб и состав-
ляло 7,4-15,2 мг О2/л. В целом минимальные
концентрации растворенного кислорода за-
фиксированы в начале лета,  высокие обнару-

жены в июльских и августовских пробах во-
ды, когда в водоемах интенсивно протекают
процессы фотосинтеза. Содержание раство-
ренного кислорода в Прядчинском водохра-
нилище было стабильным – 8,5 мг О2/л, соот-
ветствовало рыбохозяйственному нормативу
(ПДКвр) и характеризовало водоем как очень
чистый.

Таблица 2

Показатели, характеризующие содержание растворенного органического вещества в водоемах

ХПК, мг О/л БПК5, мг О2/л ПО, мг О/лМесто отбора проб
июнь июль август июнь июль август июнь июль август

2005 г.

Водоем с. Грибское 33
0,5

62
0,7

44
0,3

- 2,67
0,3

- 11,2
0,4

18,7
1,2

16,8
0,5

Водоем с. Волково 19
0,2

60
0,4

52
0,5

- 1,94
0,2

1,64
0,1

12,0
0,3

9,6
0,8

17,6
0,2

Водоем с. Дроново 15
0,1

60
0,5

28
0,3

- 1,41
0,15

3,9
0,2

11,2
0,4

21,6
0,7

20,8
0,3

Водоем с. Садовое 27
0,4

30
0,3

20
0,2

- 1,55
0,1

- 18,56
0,5

17,2
0,2

11,2
0,2

2006 г.

Водоем с. Грибское 56
0,5

34
0,4

28
0,4

2,5
0,2

7,2
0,5

7,9
0,6

28,0
0,15

21,6
1,5

14,4
0,1

Водоем с. Волково 92
0,6

28
0,3

26
0,3

3,0
0,3

3,0
0,4

3,1
0,4

24,8
0,6

18,4
0,1

16,0
0,1

Водоем с. Дроново 153
0,6

56
0,5

36
0,4

8,4
0,5

16,9
0,6

18,0
0,7

26,4
0,6

31,2
0,1

28,8
0,1

Водоем с. Садовое 77
0,5

18
0,2

16
0,2

2,7
0,2

1,8
0,3

3,1
0,2

20,8
0,2

15,2
0,1

8,4
0,1

Водоем Прядчино 19
0,2

20
0,3 - 1,1

0,1
0,7
0,1

0,5
0,1

5,36
0,2

3,2
0,1

6,2
0,2

ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного на-
значения  культурно-
бытового назначения

15,0
30,0

2,0
4,5

5
5

*  в числителе – среднее, в знаменателе – стандартное отклонение от среднего

В водоемах агроландшафтов юга Сред-
него Приамурья наблюдается загрязнение ор-
ганическими веществами, выявленное по ки-
слородным показателям. Во всех водохрани-
лищах отмечено систематическое нарушение
норматива по содержанию растворенного ки-
слорода, превышение предельно-допустимых
концентраций по ПО, БПК5 и ХПК:  самые

высокие концентрации органических соеди-
нений в воде наблюдаются в водоеме с.  Дро-
ново, где отмечены критические величины
перманганатной окисляемости (14 ПДК),
БПК5 (4 – 9 ПДК), ХПК (5 – 10 ПДК), свиде-
тельствующие, согласно ГОСТ 17.1.2.04-77, о
чрезвычайной экологической ситуации и ги-
персапробности (табл. 2).
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Таблица 3
Содержание различных форм азота в исследуемых водоемах

N-NH4, мг/л N-NО2, мг/л N-NО3,мг/л
Место отбора июнь июль авг. июнь июль авг. июнь июль авг.

2003 г.

Водоем с. Грибское - - - 0,006 0,009 0,029 0,61 1,24 0,22

Водоем с. Волково - - - 0,016 0,008 0,008 0,94 0,16 0,12

Водоем с. Дроново - - - 0,019 0,342 0,168 4,86 7,04 0,69

Водоем с. Садовое - - - 0,004 0,005 0,005 0 0 0,02

2004 г.

Водоем с. Грибское 0,45 0,37 0,45 0,001 0,004 0,025 0 0,15 0

Водоем с. Волково 0,61 0,46 0,41 0,002 0,004 0,007 0 0,15 0

Водоем с. Дроново 0,65 0,92 2,68 0,002 0,015 0,061 0 0,22 0

Водоем с. Садовое 0,55 0,50 0,21 0,001 0,008 0,007 0 1,95 0,02

2005 г.

Водоем с. Грибское 0,3 0,61 2,28 0,003 0,038 0,001 0,04 0 0,08

Водоем с. Волково 0,34 0,5 1,18 0,003 0,031 0,001 0 0 0,12

Водоем с. Дроново 0,56 0,92 1,8 0,022 0,031 0,001 0,63 0,05 0,12

Водоем с. Садовое 0,26 0,75 1,23 0 0,038 0,001 0,07 0 0,13

2006 г.

Водоем с. Грибское 2,01 1,93 0,9 0,006 0,006 0,002 0,013 0,007 0,1

Водоем с. Волково 2,14 1,93 0,69 0,007 0,027 0,003 0,046 0 0,07

Водоем с. Дроново 0,57 2,4 1,93 0,009 0,016 0,011 0,06 0,2 0,09

Водоем с. Садовое 1,4 1,52 0,72 0,003 0,027 0,003 0 0,06 0,09

Водоем Прядчино 0,12 1,05 0,39 0,005 0,003 0,007 0 0,1 0,1
ПДК для водоемов
рыбохозяйственного
назначения
культурно-бытового
назначения

0,39

2

0,02

1

9

10

По содержанию азота, нитритов, нитра-
тов и аммония можно судить не только о сте-
пени загрязненности воды, но и о протекании
процессов самоочищения. Для исследуемых
вод характерно высокое содержание азота в
виде иона аммония. Повышенные содержа-
ния N-NH4 наблюдались в конце вегетацион-
ного сезона и были связаны, очевидно, с уси-
лением процессов распада накопившегося за
лето органического вещества. В июле–
августе отмечается избыток осадков, которые
способствуют выносу биогенов с поверхно-
стным стоком с территорий сельскохозяйст-
венных угодий.

В 2006 г. превышения гигиенического
норматива по данному показателю связаны с

большим количеством осадков. Это опреде-
лило, вероятно, и высокий уровень N-NH4 в
июльских пробах воды даже в контрольном
водоеме и связано с процессами биохимиче-
ской деградации аллохтонного вещества. В
июне и августе вода данного водоема соот-
ветствовала классу удовлетворительной чис-
тоты (табл. 3).

Анализ полученных данных показывает,
что в летний период 2003–2006 гг. превыше-
ния ПДК по нитритному азоту во всех водо-
хранилищах не отмечено, хотя рыбохозяйст-
венный норматив нарушался неоднократно.
Максимальное за период наблюдений содер-
жание N-NО2 в июле 2003 г. в водохранили-
ще с.  Дроново  связано,  по-видимому,  с про-
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цессами разложения органического вещества.
Это подтверждает и максимальное за все го-
ды наблюдений значение перманганатной
окисляемости, которая превышает норматив
для водоемов культурно-бытового назначе-
ния почти в  14 раз.

Для обследованных водохранилищ ха-
рактерно повышенное содержание нитратно-
го азота в воде. Для концентраций нитратов
прослеживается четкая связь с количеством
осадков и подъемом уровня воды (табл. 3).
Показателен в этом отношении 2003  год.  В
июне месячный объем осадков составил в
сельскохозяйственных районах 70 – 115%
нормы, в июле и августе он превысил норму
в 1,5 – 2,5 раза. В результате обильных дож-
дей сельскохозяйственные угодья были зато-
плены и произошло вымывание из почвы
азотных удобрений.

В водоеме с. Дроново наблюдается пря-
мое поступление животноводческих стоков в
водохранилище. По содержанию нитратного
азота в июне –  июле 2003  г.  этот водоем
классифицирован как очень грязный – 4,86 и
7,04 мг N-NО3/л.  В водоеме с.  Грибское так-
же отмечено увеличение данного показателя
в июне и, особенно в июле. Во всех водоемах
наблюдался усиленный рост фитопланктона,
так как концентрация N-NО3 была оптималь-
ной для развития сине-зеленых водорослей.
В контрольном водоеме массового цветения

микроводорослей не зафиксировано и по со-
держанию нитратного азота его воды отнесе-
ны к чистым и очень чистым.

Содержание соединений фосфора под-
вержено значительным сезонным колебани-
ям, поскольку оно зависит от соотношения
интенсивности процессов фотосинтеза и
биохимического окисления органических
веществ. Основными поставщиками Р2О5 в
водоемы экосистем агроландшафтов являют-
ся сельскохозяйственные объекты – пашни,
склады минеральных удобрений, объекты
животноводства.

По данным Амурской областной проект-
но-изыскательской станции химизации в
южной зоне Приамурья с 1961 по 1996 гг.
было использовано 108613 тонн фосфорных
удобрений. Проведенное нами изучение со-
держания соединений Рмин в почве близлежа-
щих полей показало, что содержание под-
вижных форм фосфора обнаруживается до
глубины 1 м. Так, в слое почвы 0 – 20 см оно
составило от 30 до 237 мг/кг, в пахотном слое
20 – 40 см – 17 – 91 мг/кг. Подвижные формы
фосфора обнаружены в слоях почвы до
100 см в количестве от 7 до 24 мг/кг. Много-
летнее применение фосфорных удобрений
привело к накоплению и миграции соедине-
ний фосфора по профилю, что привело к
удобрению этим элементом воды водоемов.

0,68 0,69

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

июнь июль авг. июнь июль авг. июнь июль авг. июнь июль авг.

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

м
г/л

водохранилище с. Грибское водохранилище с. Волково водохранилище с. Дроново
водохранилище с. Садовое водохранилище с. Прядчино рыбохозяйственный норматив

Рис. 1. Содержание в воде фосфора минерального, мг/л

Самые высокие концентрации минераль-
ных соединений фосфора в водоемах отмече-
ны в 2003 году и связаны с выпадением боль-
шого количества осадков. Обильные дожди

вызвали вымывание аккумулированных фос-
фатов из донных отложений. Диффузный сток
с сельскохозяйственных угодий также явился
источником загрязнения водных объектов.
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Зафиксированные концентрации Рмин. в водо-
хранилищах сел Дроново и Волково превы-
шали ПДК для рыбохозяйственных водоемов
в два и более раз (рис. 1).

В 2004 и 2005 гг. наибольшие величины
ортофосфатов в воде водоемов выявлены в
июне. С усилением процессов синтеза авто-
хтонного органического вещества, максимум
которых приходится на июль, происходит
снижение содержания в воде Рмин. В августе в
водоемах интенсивно идут процессы обога-
щения воды продуктами распада и минерали-
зации органического вещества, а также планк-
тона и бентоса.  В результате содержание ор-
тофосфатов к концу летнего периода несколь-
ко повышается.

В 2006 г. превышение рыбохозяйственно-
го норматива по содержанию фосфора наблю-
далось в июльских пробах воды.  В это же
время в контрольном водоеме концентрации
Рмин составляли лишь тысячные доли милли-
грамма в литре. Это еще раз подтверждает ан-
тропогенный источник загрязнения воды во-
доемов агроландшафтов.

Изучение концентраций веществ в воде
недостаточно полно отражает токсикологиче-
скую нагрузку на экосистемы, так как не учи-
тываются эффекты синергизма, антагонизма,
суммации. Использование методов биологи-
ческого контроля позволяет адекватно судить
об общем экологическом состоянии водоема.
В качестве индикаторов биогенного и органи-
ческого загрязнения нами использовались
численности сапрофитных гетеротрофных
бактерий, аммонийокисляющих, нитритокис-
ляющих и фосфорокисляющих бактерий.

Индикатором органического загрязнения
служит показатель численности сапрофитных
гетеротрофных бактерий, основной функцией
которых является деструкция и  минерализа-
ция органических веществ. Высокая общая
численность гетеротрофных бактерий отме-
чена во всех  обследованных водохранили-
щах. Особенно высока она была в водоеме
с.Дроново. Максимальная общая численность
гетеротрофных бактерий  наблюдалась в июне
2006 г. – 4,5 млн.  кл/мл. Снижение общей
численности данной группы микроорганизмов
отмечено во время массового размножения
сине-зеленых водорослей, которые, по-
видимому, отрицательно влияют на гетеро-
трофные бактерии. Значения общей числен-
ности гетеротрофных бактерий в обследован-
ных водохранилищах были выше, чем в кон-
трольном водоеме на 1 – 4 порядка,  что гово-
рит о загрязнении вод водохранилищ легко-

окисляющимся органическим веществом.
Оценка качества воды традиционным мето-
дом – по БПК5 и микробиологическим показа-
телям –  показывает,  что вода в водоемах от-
носится к  загрязненной и грязной.

Данные микробиологического анализа по
содержанию бактерий, окисляющих аммоний,
дополняют результаты гидрохимических ис-
следований, проведенных параллельно. Чис-
ленность бактерий, окисляющих аммоний, в
водохранилищах агроландшафтов выше, чем
в контрольном водоеме в 20-200 раз.

Количественный рост бактерий, окис-
ляющих нитриты до нитратов отмечался в
июне – июле 2005 г., когда во всех водоемах
нами был установлен дефицит кислорода.

Результаты по фосфорокисляющим бак-
териям также согласуются с гидрохимиче-
скими показателями. Высокие концентрации
фосфатов в 2006 г. в водохранилище с. Дро-
ново подтверждаются данными микробиоло-
гического анализа – численность бактерий,
окисляющих фосфор, составляла от 3,4 до 9,8
тыс. кл/мл.

Таким образом, загрязнение воды в водо-
емах агроландшафтов происходит в результа-
те выноса биогенных элементов, органическо-
го вещества с поверхностным стоком с близ-
лежащих сельскохозяйственных угодий. По
содержанию органических веществ, мине-
ральных форм азота и фосфора водохранили-
ща отнесены к  типу эвтрофных.  Вода в кон-
трольном водохранилище по всем изученным
показателям классифицируется  как чистая.
Комплексное использование методов химиче-
ского анализа и биологического контроля по-
зволяет получить более точную, интеграль-
ную оценку экологического состояния водо-
емов. По суммарным показателям состояние
обследованных водоемов оценивается как
критическое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гид-

росфера. Показатели состояния и правила такса-
ции рыбохозяйственных водных объектов.- М.:
Госстандарт СССР, 1977.

2. Лурье, Ю.Ю. Унифицированные методы
анализа вод / Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973. – 248 с.

3. Методы химического анализа в гидробиоло-
гических исследованиях. – Владивосток, 1979. – 127 с.

4. Youchimizu, M. Study of intestinal micro-
flora  of  salmonids  /  M.   Youchimizu,   T.  Kimura  //
Fish. Pathol., 1976. - Vol. 10.- № 2.- P. 243.

5. Кузнецов, С.И. Методы изучения водных
микроорганизмов / С.И. Кузнецов, Г.А. Дубинина.-
М.: Наука, 1989.- 288 с.



56

ЖИВОТНОВОДСТВО

УДК:636.5/6:636.084.52
Шарвадзе Р.Л., к.с.-х.н., доцент; Бабухадия К.Р., к.с.-х.н., доцент,
Литвиненко Н.В., аспирант
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ ТИХООКЕОНСКОГО ПРОМЫСЛА
В КОРМЛЕНИИ КУР

Sharvadze R.L., Cand.Agr.Sci., senior lecturer; Babuhadiya K.R., Cand.Agr.Sci.,
senior lecturer, Litvinenko N.V., post-graduate student, FESAU
USING OF MARINE PRODUCTS OF PACIFIC FISHERY IN HENS FEEDING

The results of final scientific-economic and farm experiments on application of marine
products in feeding hens are given in this article. It is displayed the efficiency of adding in a
structure of feed compounds of the experimental component from marine products to hens-
layers.

Обоснование проблемы.  Основой ра-
ционов для сельскохозяйственной птицы в со-
временном мире являются кукуруза и соевый
шрот. Значительный рост цен на международ-
ном рынке на эту продукцию приводит к по-
вышению себестоимости продуктов животно-
водства. Доля затрат на корм при производст-
ве яиц и мяса кур составляет до 70%.  На со-
временном этапе во многих хозяйствах с це-
лью повышения эффективности использова-
ния кормов и снижения себестоимости про-
дукции стараются использовать нетрадицион-
ные корма местного происхождения.

В связи с этим в условиях Приамурья
есть возможность использовать в кормлении
кур некоторые морепродукты Тихоокеанского
бассейна, а именно: кукумарию (морской огу-
рец),  ламинарию (морская капуста)  и дву-
створчатые моллюски анадары Броутона.

Кукумария (Cucumaria japonica) обладают
высоким содержанием биологически актив-
ных веществ,  включая белки,  жиры,  жиро-  и
водорастворимые витамины. Биологически
активные  вещества из кукумарии обладает
антиоксидантной и радиозащитной активно-
стью.

В ламинарии найдены йод (до 3%); вита-
мины А,  В1,  В2,  В12,  С,  D,  фолиевая кислота,
углеводы, бурый пигмент, соли калия, натрий,
кальций, магний, кобальт, медь. Органические
вещества в основном представлены полисаха-
ридами и азотистыми основаниями. До 35%
массы сухих веществ составляет альгидино-
вая кислота.  Она выводит из организма ра-
диоактивные вещества и соли тяжелых метал-
лов.

Анадара Броутона (Anadara Broughton)
один из широко распространенных моллю-
сков Тихоокеанского бассейна. Измельченные
раковины двустворчатых моллюсков анадары
содержат в среднем 35% легкоусвояемого
кальция,  а также ряд таких важных макро -  и
микроэлементов, как магний, калий, фосфор,
натрий, железо, йод, молибден, кобальт, селен
и др.

Состояние вопроса и цель исследова-
ний. В 2004-2006гг. в условиях птицефабрики
«Николаевская» Бурейского района нами бы-
ли проведены серии научно-хозяйственных
опытов на курах кросса Хайсекс Белый. Це-
лью научных исследований явилось опреде-
ление оптимальных норм включения в состав
комбикормов сушеной кукумарии, ламинарии
и крошки ракушек анадары Броутона. Экспе-
риментальным путём было доказано, что оп-
тимальными нормами включения в состав
комбикормов для кур являются 8% кукума-
рии, 6% ламинария и 7,5% анадары вместо
взаимозаменяемых компонентов.

Науке о кормлении сельскохозяйствен-
ных животных известны факты о том,  что
включение разных компонентов из морепро-
дуктов в рационы животных и птицы положи-
тельно влияют на их продуктивные качества.
Однако при использовании их в комплексе
эффект полезного действия значительно уси-
ливается.  Исходя из этого был проведен за-
ключительный научно-хозяйственный опыт
продолжительностью 150 дней. Цель опыта
заключалась в разработке кормового рецепта
комплексной экспериментальной белково-
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минеральной добавки из перечисленных мо-
репродуктов Тихоокеанского происхождения.

Методика исследований.  Для проведе-
ния исследований нами по методу аналогов
было сформировано пять групп кур-несушек в
возрасте 22 недель: одна контрольная и четы-
ре опытные. В каждой группе находилось по
50 голов. Для птицы контрольной группы ис-
пользовали комбикорм ПК-1-4, для кур опыт-
ных групп в состав этого же комбикорма
включали комплексную добавку в разных со-
четаниях вместо взаимозаменяемых компо-
нентов. В комбикорм для кур первой опытной
группы включали 8% кукумарии и 7,5%
крошки анадары Броутона, для второй опыт-

ной группы – 8% кукумарии и 6% ламинарии,
для третьей – 6% ламинарии и 7,5% крошки
анадары Броутона и для четвёртой группы –
8% кукумарии, 6% ламинарии и 7,5% крошки
анадары Броутона.

Обсуждение результатов. За период
опыта сохранность кур в контрольной группе
составила 90%, в опытных группах – 92 –
98%. Живая масса, абсолютный и среднесу-
точный прирост оказался самым высоким в
четвертой группе, получавшей эксперимен-
тальную белково-минеральную добавку в ви-
де порошка из кукумарии, ламинарии и крош-
ки анадары (табл. 1) .

Таблица 1
Влияние морепродуктов на рост и яичную продуктивность кур несушек, (M ± m)

Группы
опытныеПоказатели контрольная 1 2 3 4

Живая масса кур в начале опыта, г 1409,4±2,2 1410,5±2,8 1409,6±1,9 1408,8±2,1 1410,2±2,7
Живая масса кур в конце опыта, г 1625,6±7,2 1693,4±8,3 1686,7±7,6 1682,1±8,5 1722,4±8,3
Живая масса в % к контрольной группе 100 104,2 103,8 103,5 106,0
Абсолютный прирост за 150 дней, г 216,2 282,9 277,1 273,4 312,2
Среднесуточный прирост, г 1,44 1,89 1,85 1,82 2,08
Яйценоскость на среднесуточную го-
лову, шт 105,8 113,5 113,4 117,1 123,2

В % к контрольной группе 100 107,3 107,2 110,7 116,4
Интенсивность яйценоскости в % 70,5 75,6 75,6 78,1 82,1
Средняя масса одного яйца, г 59,0±0,62 60,4±0,60 61,0±0,72 60,8±0,44 62,4±0,67

Анализ таблицы 1 показал, что включение
в состав комбикормов белково-минеральной
добавки положительно повлияло на живую
массу и среднесуточные приросты, что сказа-
лось и  на яйценоскости кур.

В начале эксперимента яйценоскость у
подопытных кур всех групп достоверно не от-
личались друг от друга, и составила 14,9 – 15,1
штук.

Во второй и третий месяцы яйцекладки
яйценоскость кур всех групп увеличилась и
была в опытных группах выше,  чем в кон-
трольной. В четвертый и пятый месяц намети-
лась тенденция снижения интенсивности яйце-
кладки, но яйценоскость в опытных группах
оставалась выше, чем в контрольной. В тече-
ние всего эксперимента самые высокие показа-
тели были в четвертой опытной группе. Так,
яйценоскость за весь период опыта в четвертой
опытной группе составила 123,2 штук, а в кон-
трольной группе –  105,8 штук, что на  16,4%
выше. Интенсивность яйцекладки в четвертой

опытной  группе за период эксперимента со-
ставила 82,1% против 70,5% в контрольной
группе.

Для определения влияния скармливания
белково-минеральной добавки на продуктив-
ность кур была определена средняя масса яиц.
Лучшие результаты по этому показателю были
в четвертой группе. Так, в конце опыта масса
яиц в контрольной группе составила 59,0  г,  в
первой опытной группе – 60,4 г, во второй
опытной группе – 61,0 г, в третьей опытной
группе – 60,8 г, а в четвертой группе результат
был максимальным и составил 62,4 г.

В целях изучения питательной ценности
мы определили структуру яиц (табл.2). Уста-
новлено,  что в яйцах кур масса желтка опыт-
ных групп несколько превышала массу желтка
контрольной группы. Кроме этого отношение
желтка к белку было выше в опытных груп-
пах,  по сравнению с контролем. В целом этот
показатель находился в пределах нормы.
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Таблица 2
Структура яиц, (M ± m)

Составные части яйца, %
Группа Масса яиц, г белок желток скорлупа

Соотношение
желтка к белку,

%
Контрольная 59,0±0,62 60,3±0,29 29,5±0,32 10,2±0,002 48,9
1 опытная 60,4±0,60 60,0±0,32 30,3±0,45 9,7±0,03 50,5
2 опытная 61,0±0,72 60,6±0,30 30,2±0,36 9,2±0,02 49,8
3 опытная 60,8±0,44 60,5±0,44 30,3±0,28 9,2±0,01 50,1
4 опытная 62,4±0,67 60,5±0,34 30,5±0,35 9,0±0,02 50,4

Для кур яичного направления основным
показателем продуктивности является их яй-
ценоскость, то есть количество и качество
яиц. Но после технологического цикла яйце-
кладки птицу направляют на убой. На птице-
фабрике имеется цех по производству полу-
фабрикатов и колбасных изделий. Часть кур
реализуется через этот цех, а оставшихся про-
дают через торговые сети,  как кур второй ка-
тегории.

В связи с этим интересно было просле-
дить функционально-технологические (кули-
нарные) свойства мяса.

Известно, что мясо кур яичного направ-
ления характеризуется прочной тонковолок-
нистой структурой мышечной ткани повы-
шенной жесткости, сравнительно невысокими
кулинарными свойствами. Вкусовые свойства
мяса кур яичного направления значительно
ниже по сравнению с мясом кур мясных крос-
сов.

Органолептическая оценка мяса кур сразу
после убоя и первичной обработки показала,
что все они отвечали нормативным требовани-
ям. По упитанности тушки соответствовали в
основном второй категории – мышцы развиты
удовлетворительно, форма груди слегка углова-
тая, в отдельных экземплярах – округлая. Кроме
этого в тушках наблюдались незначительные
отложения подкожного жира в нижней части
живота и в области спины. Киль грудной кости
слегка выделялся. По этим показателям мясо
кур соответствовало  ГОСТ 21784-76.

У подопытной птицы клюв был глянце-
вым, слизистая оболочка ротовой полости –

блестящая, незначительно увлажненная, глаз-
ное яблоко выпуклое, роговица блестящая. По-
верхность тушек – сухая, беловато-желтого цве-
та с розовым оттенком. Подкожный и внутрен-
ний жир имели желтоватый цвет. Мышцы на
разрезе слегка влажные и не оставляли следа на
фильтровальной бумаге. При надавливании
пальцем мышечная ткань быстро восстанавли-
валась и приобретала первоначальную форму,
запах тушек – специфический, свойственный
свежему куриному мясу. Бульон из мяса – про-
зрачный, ароматный. По оценкам комиссии мя-
со тушек подопытных кур соответствовало тре-
бованиям ГОСТ 7702.0-74.

Технологические свойства мяса можно
характеризовать комплексом объективных
показателей: рН, массовой долей влаги, долей
связанной воды и потерей воды при тепловой
обработке. Известно, что мясо непосредст-
венно после убоя имеет рН близкий к 7, а до-
ля связанной воды в общем  влагосодержании
достигает 90%. В стадии окоченения мяса
(процесс автолиза) эти показатели снижаются,
а затем вновь возрастают.

Для определения функционально-техноло-
гических свойств мясо кур исследовали в пер-
вые два часа после убоя. В грудных мышцах все
показатели соответствовали ГОСТам.

Исследования показали, что мясо кур
яичного направления имело высокое значение
рН, которое колебалось от 6,6 в контрольной
группе кур до 6,7 – 6,9 – в опытных (табл.3).
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Таблица 3
Функционально-технологические свойства грудных мышц подопытных кур, (M  + m)

Показатели
Группа

рН массовая доля влаги,
%

доля связанной воды,
% к общей влаге

потери при тепло-
вой обработке,%

Контрольная 6,61±0,02 68,86±0,70 82,8±0,54 27,01±0,22
1 опытная 6,73±0,03 68,47±0,53 84,7±0,48 24,10±0,43
2 опытная 6,70±0,02 69,46±0,52 86,0±0,28 24,54±0,41
3 опытная 6,69±0,03 69,67±0,48 85,0±0,25 23,66±0,38
4 опытная 6,90±0,02 70,20±0,35 86,5±0,60 23,52±0,53

Можно полагать, что более высокая ве-
личина рН в мясе опытных кур подтверждает
положительное влияние вводимых в их ра-
ционы морепродуктов. Мясо более сочное и
нежное по сравнению с контрольной группой.

Высокая величина рН в мясе кур способ-
ствует хорошей гидратации мышечных бел-
ков. Поэтому доля связанной воды в мясе ока-
залась в пределах 82,8 – 86,5% от общей мас-
сы влаги. При этом прослеживается положи-
тельная корреляция между рН и влагосвязы-
вающей способностью.  В мясе кур из опыт-
ных групп,  где было подобрано наиболее эф-
фективное сочетание морепродуктов, влагос-
вязывающая способность в светлых мышцах
была выше по сравнению с контрольными.
Это куры из четвертой группы, получавшие
8% кукумарии, 6% ламинарии и 7,5% крошки

анадары Броутона. Соответственно и потери
массы при тепловой обработке мяса опытных
кур снижались по сравнению с  контрольной
группой.

Проведенные исследования показали, что
включение морепродуктов в состав комби-
кормов кур не только повышает их яичную
продуктивность, но и положительно влияет на
функционально-технологические (кулинар-
ные) свойства мяса.

При дегустации (ГОСТ 9959-91 «Продук-
ты мясные. Общие условия проведения орга-
нолептической оценки») вареное мясо кур,
получавших добавку из морепродуктов, было
оценено по некоторым показателям несколько
выше по сравнению с мясом, полученным от
контрольных кур (табл. 4). Показатели оцени-
вались по 9-балльной системе.

Таблица 4
Органолептическая оценка вареного мяса подопытных кур

Балльная оценка
опытные группыПоказатели контрольная группа 1 2 3 4

Внешний вид 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Цвет на разрезе 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Аромат 8,9 8,9 9,0 8,8 8,9
Вкус 8,8 8,9 8,9 8,8 9,0
Консистенция 7,9 7,9 8,1 8,1 8,2
Сочность 7,8 8,0 8,2 8,2 8,2
Общая оценка 8,55 8,60 8,68 8,63 8,70

Оценка потребительских свойств мяса
кур по комплексу физико-химических и ор-
ганолептических показателей подтвердила
положительное влияние морепродуктов не
только на продуктивные качества птицы, но
и на качество мяса.

После окончания научно-хозяйственного
опыта с целью подтверждения экологичности
кормовой добавки мы определили в мышцах
подопытных кур содержание токсичных эле-
ментов в соответствии с требованиями СанПиН
2.3.2.1078-01 (табл.5).
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Таблица 5
Содержание токсичных элементов в мясе подопытных кур, (мг/кг)

ЭлементыГруппы кадмий свинец ртуть мышьяк
Контрольная 0,033 0,16 0,018 0,07
1 опытная 0,034 0,22 0, 020 0,08
2 опытная 0,040 0,26 0,016 0,06
3 опытная 0,029 0,16 0,020 0,07
4 опытная 0,035 0,13 0,019 0,06
Норма, не более 0,050 0,50 0,030 0,10

Из данных таблицы 5  видно,  что в мясе
опытных и контрольных кур уровень каждого
из токсичных элементов оказался ниже пре-
дельно допустимой нормы. Таким образом,
включение морепродуктов в комбикормах кур
не увеличило количество токсичных элемен-
тов в мясе.  Наблюдаемые различия в содер-
жании токсичных элементов в организме
опытных и контрольных кур несущественны и

не зависят,  на наш взгляд,  от скармливания
морепродуктов.

Для изучения влияния кормовых факто-
ров на характер обмена веществ у сельскохо-
зяйственных животных важное значение
имеют гематологические показатели крови. С
этой целью был изучен морфологический  со-
став крови (табл. 6).

Таблица 6
Морфологический состав крови у подопытных кур в конце

научно-хозяйственного опыта, (М ± m)
Группы

Показатели контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Эритроциты, 10¹²/л 3,21±,004 3,39±0,04 3,42±0,04 3,38±0,03 3,81±0,05
Лейкоциты,109/л 28,6±0,21 32,4±0,37 32,2±0,40 32,7±0,33 34,5±0,42
Гемоглобин, г/л 90,2±2,7 98,6±2,6 99,0±3,2 98,1±3,6 102,3±3,3

По данным таблицы 6 видно,  что во всех
группах морфологический состав крови нахо-
дится в пределах физиологической нормы.
Однако содержание в крови эритроцитов и
гемоглобина в опытных группах выше,  чем в
контрольной группе. Куры из этой группы
получали комплексную добавку из трех ком-
понентов: 8% кукумарии, 6% ламинарии и

7,5% крошки из двухстворчатых моллюсков
анадары Броутона. Аналогичная картина на-
блюдалась и при изучении биохимического
анализа сыворотки крови подопытных кур
(табл.7).  Из таблицы 7 видно, что уровень
общего белка в сыворотке крови кур, полу-
чивших комплексную добавку, выше, чем в
контрольной группе на 9,6% (р<0,01).

Таблица 7
Биохимические показатели крови подопытных кур, (M ± m)

Группы
опытныеПоказатели контрольная 1 2 3 4

Общий белок, г/л 53,0±0,5 55,3±0,4 56,1±0,4 55,0±0,3 58,1±0,5
Глюкоза, ммоль/л 10,5±0,13 11,2±0,21 11,5±0,14 11,2±0,18 12,3±0,16
Каротин, мкмоль/л 0,24±0,04 0,25±0,05 0,24±0,05 0,25±0,06 0,26±0,05
Кальций, ммоль/л 4,12±0,02 4,20±0,05 4,30±0,05 4,33±0,04 4,55±0,06
Фосфор, ммоль/л 1,62±0,02 1,91±0,03 2,00±0,03 2,00±0,003 2,19±0,04

Содержание глюкозы, каротина, кальция
и фосфора в опытных группах выше,  чем в
контрольной. Особенно высокие показатели
имеются в четвертой опытной группы, куры
которой получали комплексную эксперимен-

тальную добавку в составе комбикорма. Раз-
ница по отношению с контрольной группой
является достоверной ( р<0,01).

В процессе исследований проведен фи-
зиологический опыт, для которого из каждой
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группы методом случайной выборки отбирали
по 3 несушки, которых содержали в индиви-
дуальных клетках, где обеспечивался индиви-

дуальный учет потребления корма, выделен-
ного помета и снесенных яиц (табл.8).

Таблица 8
Переваримость питательных веществ, %

ГруппыПоказатели контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Сырой протеин 72,5 79,8 81,2 80,6 84,3
Сырой жир 66,1 68,7 70,3 70,4 73,4
Сырая  клетчатка 10,2 11,1 11,6 11,3 11,1

Как видно из таблицы, переваримость
протеина, жира и клетчатки во всех опытных
группах были значительно выше контроль-

ной. Аналогичная картина наблюдалась и по
балансу азота (табл. 9).

Таблица 9
Усвоение и баланс азота

ГруппыПоказатели контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Принято с кормом, г 3,11 3,10 3,09 3,12 3,12
Выделено с пометом, г 1,49 1,31 1,33 1,35 1,18
Усвоено, г 1,62 1,81 1,76 1,77 1,94
Коэффициент усвоения, % 52,1 58,0 56,9 56,7 62,2
Выделено азота с яйцом, г 0,86 1,12 1,12 1,15 1,34
Коэффициент использова-
ния азота на яйцо от всего
усвоенного, %

53,1 61,9 63,6 65,0 69,1

Для определения экономической эффек-
тивности и целесообразности скармливания
комплексной добавки из морепродуктов ку-
рам несушкам была проведена производст-
венная проверка результатов научно-
хозяйственного опыта на большом поголовье
кур. С этой целью было сформировано две

группы кур – контрольная и опытная – по
1500 голов в каждой. Эксперимент продол-
жался 60 суток с 15.10.06 г по 14.12.06 г. на
птицефабрике «Николаевская» Бурейского
района. Результаты производственной про-
верки отражены в таблице 10.

Таблица 10
Экономическая эффективность применения белково-минеральной добавки

ГруппыПоказатели контрольная опытная
Число голов 1500 1500
Продолжительность опыта, суток 60 60
Валовое производство яиц за период опыта, шт. 73812 82805
Реализационная цена 1 десятка яиц, р. 21 21
Стоимость валовой продукции, р. 155005,2 173890,5
Стоимость дополнительной продукции, р. 18885,3
Дополнительные затраты, р. 495
Экономический эффект по группе за период опыта, р. 18390,3
Экономический эффект в расчете на голову в сутки, р. 0,20

Результаты производственного испыта-
ния показали эффективность включения в
состав комбикормов экспериментальной до-
бавки из морепродуктов курам-несушкам.

Так, экономический эффект за период опыта
составил 18390,3 рубля, а в расчете на одну
голову в сутки – 0,20 рубля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА КЛАССА
1,4 НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены результаты исследований по повышению тягово-сцепных свойств
колесных тракторов класса 1,4 на транспортных работах за счет повышения сцепного веса

Schitov S.V., Cand.Tech.Sci., Yatsenko S.V., Cand.Tech.Sci., Spiridanchuk N.V.,
the post-graduate student of  FESAU
RESEARCH OF TRACTION-COUPLING PROPERTIES OF A WHEEL TRACTOR OF 1,4
CLASS ON TRANSPORT WORKS IN CONDITIONS OF THE AMUR REGION

In this article are shown the results of research on increase of traction-coupling properties of wheel
tractors of 1,4 class on transport works  invoice of increasing the coupling weight.

В экономике Амурской области сельское
хозяйство играет важную роль,  так как здесь
сосредоточено 58% всей пашни дальнево-
сточного экономического района, что позво-
ляет занимать ведущее место в производстве
сельскохозяйственной продукции на Дальнем
Востоке.

Наличие большого количество тепла,
обилие солнечного света, достаточное коли-
чество осадков, выпадающих в летний пери-
од, вполне благоприятствуют возделыванию
на территории Амурской области различных
сельскохозяйственных культур: зерновых,
сои, кукурузы, картофеля и овощей.

Для возделывания вышеназванных сель-
скохозяйственных культур разработаны тех-
нологии  возделывания, мероприятия по за-
щите от вредителей и болезней,  а  также пре-
дусмотрены  схемы севооборотов полей.

Основу тракторного парка России со-
ставляют универсальные пропашные колес-
ные тракторы класса 1,4 (более 60%). Как по-
казали исследования, значительная часть (25 –
60%) выполняемых ими работ приходится на
транспортные внутрихозяйственные перевоз-
ки, которые проводятся на полях, по бездоро-
жью и на плохих грунтовых дорогах, что в
конечном итоге снижает эффективность их
использования на транспортных работах. Од-
ним из перспективных направлений повыше-
ния эффективности их применения на транс-
портных работах является улучшение тягово-
сцепных свойств за счет увеличения сцепного
веса.

Повышению эффективности использова-
ния колесных тракторов на транспортных ра-
ботах посвящено много работ. Результаты
данных исследований позволили наметить пу-
ти повышения тягово-сцепных свойств, сни-
жения техногенного воздействия на почву
движителей энергетических средств, улучше-
ния эффективности применения тракторных
транспортных агрегатов. В то же время прак-
тически не решена проблема корректирования
вертикальных нагрузок на ведущие колеса
трактора в условиях переувлажнения верхне-
го слоя почвы и наличии твердого подсти-
лающего слоя.

Одним из перспективных направлений
повышения тягово-сцепных свойств колесных
тракторов при транспортных работах является
установка корректора сцепного веса на при-
цеп.

Цель исследований – повышение эф-
фективности использования колесного трак-
тора класса 1,4 на транспортных работах за
счет корректирования сцепного веса, повы-
шения производительности, улучшения тяго-
во-сцепных свойств и снижения техногенного
воздействия движителей на почву.

Вопрос распределения вертикальной на-
грузки между колесами прицепа и ведущими
колесами трактора мало изучен, особенно на
почвах с низкой несущей способностью. Для
решения данной проблемы необходимо про-
вести модернизацию транспортного агрегата,
в частности прицепа. С целью автоматическо-
го регулирования сцепного веса трактора,
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часть веса тракторного прицепа передается
через гидроувеличитель сцепного веса на ве-
дущие колеса трактора. Для этой цели устано-
вим на прицеп дополнительный гидроци-
линдр (корректор сцепного веса)  между пе-

редним мостом прицепа и прицепным устрой-
ством.

Принципиальная схема транспортного
агрегата с корректором сцепного веса (гидро-
цилиндр и ГСВ) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемой конструкции с учетом действующих сил
1 – трактор; 2 – прицепное устройство; 3 – дополнительный гидроцилиндр

(корректор сцепного веса); 4 – прицеп

Для определения реакции 'R  в шарнире
сцепки воспользуемся принципом возможных
перемещений. На основании принципа Германа-
Эйлера-Даламбера для несвободной механиче-
ской системы в любой момент времени геомет-
рическая сумма равнодействующих реакций
связи и сила инерции для каждой точки механи-
ческой системы равна нулю.

Таким образом, создавая дополнительную
нагрузку на прицепное устройство, можно уве-
личить сцепной вес на ведущих колесах тракто-
ра. Величина реакции 'R  зависит от дополни-
тельной нагрузки, угла и точки приложения до-
полнительной нагрузки. Влияние вышеперечис-
ленных параметров на величину дополнитель-
ной нагрузки на ведущие колеса трактора в гра-
фической форме приведено на рисунках 2 и 3.

Таким образом, анализ полученных графи-
ческих зависимостей показывает, что значение
реакции 'R  можно увеличить за счет уменьше-
ния угла и увеличения длины до точки прило-

жения дополнительной нагрузки. Для
прицепа 2ПТС-4 рациональные значения
данных параметров: угол  –15…20о, длина
–1,85 м.

При использовании тракторных поез-
дов на почве с низкой несущей способно-
стью, для уменьшения техногенного воз-
действия на почву необходимо уменьшать
величину буксования ведущих колес. Это
в свою очередь позволит повысить произ-
водительность транспортного агрегата [1,
2, 3, 4].

Более наглядно вышесказанное мож-
но проследить по номограмме (рис. 4).

Как видно из номограммы, использо-
вание корректора сцепного веса позволяет
повысить производительность транспорт-
ного агрегата по сравнению с серийным
трактором.
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Рис. 2. Зависимость реакции 'R  от угла при-
ложения дополнительной нагрузки
1. a =30о; 2. a =15о; 3. a =10о; 4. a =7о.

Рис. 3. Зависимость реакции 'R  от точки приложе-
ния дополнительной нагрузки
1. l = 0,5 м; 2. l = 1 м; 3. l = 1,5 м; 4. l = 2 м.

Методика. Экспериментальные исследова-
ния проведены с трактором МТЗ-82 с использо-
ванием прицепа 2ПТС-4 серийного и с коррек-
тором сцепного веса (рис. 5). Эксперименталь-
ные исследования проводились в реальных ус-
ловиях эксплуатации. Участок, используемый
для экспериментальных исследований, го-
ризонтальный с ровным микрорельефом.

При проведении тяговых испытаний
замерялись следующие параметры: тяго-
вое усилие, пройденный путь, частота
вращения ведущих колес, время опыта
(рис. 6).

12.513.514

Рис. 4. Номограмма для определения производительности транспортного агрегата на транспортных
работа:х 1 – серийный сцепной вес – 2,40 кН; 2 – сцепной вес – 2,56 кН; 3 – сцепной вес – 2,65 кН;

4 – сцепной вес – 2,80 кН.
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Рис. 5. Трактор и прицеп 2ПТС-4 с корректором сцепного веса

Рис.6 Измерительная аппаратура, смонтированная на тракторе
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Рис. 7. Изменение сцепного веса трактора
от дополнительной нагрузки:
1 – теоретические исследования;
2 – экспериментальные исследования

Рис. 8. Зависимость коэффициента использования
сцепного веса от тягового усилия трактора
_________ - теоретические исследования;
-----------     - экспериментальные исследования;
1 – серийный сцепной вес; 2 – сцепной вес 2,56 кН;
3 – сцепной вес 2,67 кН; 4 – сцепной вес 2,79 кН.

Для измерения давления на почву колес
трактора использовались датчики давления.
Для оценки техногенного воздействия движи-
телей на почву замерялись твердость, плот-
ность, влажность и глубина колеи. Хозяйст-
венные испытания проводились методом хро-
нометражных наблюдений.

Результаты исследований. Влияние
корректора сцепного веса на коэффициент
использования сцепного веса приведено на
рисунке 7.

Анализ полученных результатов показы-
вает, что с увеличением нагрузки на ведущие
колеса коэффициент использования сцепного
веса уменьшается у трактора с корректором
сцепного веса по сравнению с серийным. Так
при увеличении сцепного веса на 0,396 кН,
коэффициент использования сцепного веса
снизился с 0,5 до 0,42, то есть на 16%.

Сравнивая результаты теоретических и
экспериментальных исследований (рис. 7, 8),
необходимо отметить, что они находятся в
пределах доверительного интервала, что го-
ворит о достоверности теоретических иссле-
дований.

Анализ сравнительной тяговой характе-
ристики (рис. 9) трактора МТЗ-82 с серийным
прицепом и прицепом с корректором сцепно-
го веса по вышеназванным показателям по-
зволил сделать следующие выводы: использо-

вание прицепа с корректором сцепного веса
позволяет снизить величину буксования по
сравнению с серийным. Так при тяговом уси-
лии 10,5 кН буксование серийного трактора
составило 28,4%, а у экспериментального
16,5%, что на 41,9% меньше. Анализ характе-
ра протекания кривых буксования позволяет
отметить следующее: с повышением тягового
усилия интенсивность возрастания величины
буксования у серийного трактора резко воз-
растает по сравнению с экспериментальным.
Повышение величины сцепного веса трактора
за счет использования корректора повышает
развиваемое тяговое усилие при одном и том
же буксовании. Так, при величине буксования
d=20% тяговое усилие серийного МТА со-
ставляло 8,0  кН,  а у экспериментального –
11,2 кН. Снижение тягово-сцепных свойств
трактора ведет к снижению рабочей скорости
движения и тяговой мощности.

Использование корректора сцепного веса
повышает тяговую мощность трактора на
12,1% по сравнению с серийным вариантом.
Как показали исследования, с увеличением
сцепного веса повышаются тягово-сцепные
свойства транспортного агрегата. Так, при
увеличении нагрузки на прицепное устройст-
во с 5  до 7,5  кН величина буксования снизи-
лась с 20 до 17% при тяговом усилии 11,2 кН.
Это в свою очередь повышает рабочую ско-
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рость и тяговую мощность трактора. Анало-
гичные исследования были проведены на
стерне сои. Анализ полученных данных пока-
зывает, что характер протекания кривых бук-
сования, рабочей скорости и тяговой мощно-
сти аналогичен полученным данным на поле,
подготовленном под посев. Использование
корректора сцепного веса снижает величину
буксования на 25  –  30  % по сравнению с се-
рийным. Это позволяет в конечном итоге по-
высить рабочую скорость, а следовательно, и
тяговую мощность.

Для подтверждения эффективности ис-
пользования транспортного агрегата, состоя-
щего из трактора МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-4 с
корректором сцепного веса, были проведены
сравнительные хозяйственные испытания. В
качестве сравнения использовали транспорт-
ный агрегат, состоящий из трактора МТЗ-82 и
серийного прицепа 2ПТС-4. Сравнение было
выполнено методом хронометражных наблю-
дений за работой вышеназванных агрегатов в
реальных условиях эксплуатации. Хрономет-
ражные наблюдения были проведены при вы-
возе органических удобрений и семян зерно-
вых культур. Обработка полученных резуль-
татов проведена на основании общепринятых
методик.

Анализируя результаты хозяйственных
испытаний трактора МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-
4 при подвозе семян зерновых культур можно
сделать следующие выводы: использование
транспортного агрегата с корректором сцеп-
ного веса позволило увеличить скорость дви-
жения по прямой с 1,52 до 1,67 м/с, а скорость
движения на поворотах –  до 20%  по сравне-
нию с серийным транспортным агрегатом.
Это позволило в свою очередь повысить про-
изводительность в час времени движения и
производительность в час чистого рабочего
времени соответственно на 9,9 и 19,9% экспе-
риментального транспортного агрегата по
сравнению с серийным. Повышение произво-
дительности транспортного агрегата с коррек-
тором сцепного веса позволило в конечном
итоге снизить расход топлива на 1  т×км по
сравнению с серийным транспортным агрега-
том с 1,98 до 1,81 кг/т×км.

Использование транспортного агрегата с
трактором МТЗ-82 и прицепом 2ПТС-4,
имеющим корректор сцепного веса по срав-
нению с серийным при вывозе органических
удобрений позволил сделать следующие вы-
воды:

– скорость движения по прямой возросла
на 9,3%;

– скорость движения на повороте увели-
чилась на 9,8%;

– производительность в час времени
движения и производительность в час чистого
рабочего времени возросла соответственно на
13,9 и 15,3%;

–  расход топлива на 1  т×км снизился на
6,5%.

Рис. 9. Сравнительная тяговая характеристика
трактора МТЗ-82:
1 – трактор с серийным прицепом;
2 – трактор с экспериментальным прицепом
(с корректором сцепного веса);
- - - -  – теоретические зависимости;
–––– – экспериментальные зависимости.

Как показали исследования, использова-
ние трактора МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-4 с
корректором сцепного веса позволило в ко-
нечном итоге повысить производительность и
снизить расход топлива на 1 т×км по сравне-
нию с трактором МТЗ-82 и серийным прице-
пом 2ПТС-4. Движители мобильной сельско-
хозяйственной техники оказывают техноген-
ное воздействие на почву: наблюдается пере-
уплотнение почвы, увеличение твердости
почвы, разрушение структуры почвы.

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что при воздействии ходовых систем на
почву происходит постепенное разрушение ее
структуры, переуплотнение, а кроме этого,
после прохода сельскохозяйственной техники
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на поле остается глубокая колея, что затруд-
няет ее дальнейшую обработку.

С целью выяснения воздействия на почву
ходовой системы трактора МТЗ-82 с серий-
ным прицепом 2ПТС-4 и прицепом 2ПТС-4 с
корректором сцепного веса были проведены
экспериментальные исследования. Исследо-
вания проводились по определению плотно-
сти, твердости, влажности почвы, глубины
колеи.

Исходная плотность почвы (до прохода
транспортных агрегатов по полю)  –
1,24 г/см3. После прохода по полю серийного
транспортного агрегата, состоящего из трак-
тора МТЗ-82 и серийного прицепа 2ПТС-4,
плотность почвы возросла до 1,60 г/см3, то
есть увеличение составило 29,8%. После про-
хода экспериментального транспортного агре-
гата, состоящего из трактора МТЗ-82 и при-
цепа 2ПТС-4  с корректором сцепного веса
плотность почвы возросла до 1,46 г/см2, то
есть на 17,7%. Таким образом, использование
экспериментального транспортного агрегата
позволило снизить плотность почвы.

Кроме экспериментальных исследований
по определению плотности почвы были про-
ведены исследования по определению твердо-
сти почвы. Известно, что увеличение твердо-
сти почвы повышает энергозатраты на прове-
дение сельскохозяйственных работ по обра-
ботке почвы. Увеличение твердости почвы
способствует повышению сопротивления
почвы резанию, увеличению затрат энергии
на ее обработку. В результате исследований
установлено, что твердость почвы после про-
хода по ней транспортных агрегатов возросла
как у серийного транспортного агрегата, так и
у экспериментального. Так, до прохода по по-
лю транспортных агрегатов твердость почвы
составляла 0,316 МПа, после прохода серий-
ного  и экспериментального транспортных аг-
регатов она возросла соответственно до 1,309
и 1,093 МПа. Использование эксперименталь-

ного транспортного агрегата позволило сни-
зить твердость почвы на 19,7% по сравнению
с серийным.

В результате проведенных работ можно
сделать следующие выводы:

1. При использовании на транспортных
работах трактора МТЗ - 82 и прицепа 2ПТС-4
с корректором сцепного веса скорость движе-
ния возросла на 9,3 –20,1%, производитель-
ность – на 9,9 – 19,9% и снизился расход топ-
лива на 1  т×км на 6,5  –  6,8% по сравнению с
серийным.

2. Использование прицепа 2ПТС-4 с кор-
ректором сцепного веса снижает техногенное
воздействие на почву транспортного агрегата.
Плотность после прохода экспериментального
транспортного агрегата снизилась на 17,7%,
твердость почвы – на 19,6%, глубина колеи –
на 12 – 30% по сравнению с серийным транс-
портным агрегатом.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПРИЦЕПА
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПНОГО ВЕСА ТРАКТОРА

В статье приведены результаты исследований по влиянию перемещения точки прицепа
и дополнительной нагрузки на распределение сцепного веса между ведущими колесами трак-
тора класса 1,4 с корректором сцепного веса при повороте.

Schitov S.V., Cand.Tech.Sci., Sennikova N.N.,
the post-graduate student of  FESAU
THE INFLUENCE OF POSITION OF A COUPLE-POINT ON DISTRIBUTION
OF COUPLING WEIGHT OF A TRACTOR

In this article are given the results of research on influence of moving of a couple-point and addi-
tional loading on distribution of coupling weight between driving wheels of a tractor of a 1,4 class with
the corrector of coupling weight in the time of  turn.

С учетом условий работы тракторы изна-
чально создают с более высокими,  чем у ав-
томобилей, тягово-сцепными свойствами, а
следовательно, и с лучшей дорожной прохо-
димостью. К ним предъявляют также допол-
нительные требования технологической или
агротехнической проходимости. Эти требова-
ния обусловлены необходимостью сохране-
ния плодородия почвы и неповреждения об-
рабатываемых машинно-тракторным агрега-
том (МТА) культурных растений, особенно
при движении в междурядьях. Снижение уп-
лотняющего воздействия на почву предусмат-
ривает, одним из способов, использование
мобильных энергетических средств с регули-
руемым давлением на почву. Особенно это
важно для почв с низкой несущей способно-
стью.

Сложные почвенно-климатические усло-
вия Амурской области ограничивают возмож-
ность использования колесных тракторов на
ранневесенних работах. Полевые работы на-
чинаются, когда оттаивание почвы достигает
глубины 0,08 – 0,1 м. Имея высокое нормаль-
ное давление, колесные тракторы, продавли-
вая верхний слой почвы и проваливаясь до
мерзлоты, теряют проходимость, оставляя по-
сле себя глубокую колею. Особенно остро
этот вопрос стоит на поворотах, так как при
повороте рулевого колеса у тракторов класса
1,4 на угол более 8 градусов автоматически
отключается механизм блокировки. При этом
колесо, находящееся в худших условиях, на-
чинает буксовать. Это значительно снижает
сцепление шин с почвой, увеличивает буксо-
вание трактора, что приводит к уменьшению
рабочей скорости и производительности
МТА.  Для устранения этого недостатка необ-

ходимо перераспределить сцепной вес между
ведущими колесами трактора и прицепа за
счет использования корректора сцепного веса,
установленного на прицеп и соединенного с
гидросистемой трактора. Создавая дополни-
тельную кратковременную нагрузку на при-
цепное устройство трактора, можно автома-
тически регулировать сцепной вес между ве-
дущими колесами трактора и прицепа. Еще
больший эффект может быть достигнут при
смещении точки прицепа от центра трактора,
так как это позволяет дополнительно распре-
делять сцепной вес между задними ведущими
колесами трактора.

Цель исследований – повышение эф-
фективности использования колесных тракто-
ров класса 1,4 при проведении ранневесенних
сельскохозяйственных работ. В статье приве-
дены данные исследований, проведенных в
2006 – 2007 годах.

Методика. Объектами исследования бы-
ли выбраны: МТЗ-80 серийный, давление воз-
духа в шинах 0,1 МПа; МТЗ-82 серийный,
давление воздуха в шинах 0,1 МПа, Прицеп 2
ПТС-4 серийный, Прицеп 2 ПТС-4 с коррек-
тором сцепного веса.

При выполнении различных транспорт-
ных работ трактор комплектовался серийным
прицепом  2  ПТС-4,  обычно используемым в
Амурской области. Кроме того был использо-
ван модернизированный прицеп с корректо-
ром сцепного веса.

Корректор сцепного веса состоит из гид-
роцилиндра, соединительной штанги, растяж-
ки, стремянок, болтов и гидравлических со-
единительных шлангов.

Гидроцилиндр соединен одним концом
через стремянки с передней осью прицепа, а
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другим – через штангу и тензозвено с дышлом
прицепа (рис. 1).

Экспериментальные исследования прове-
дены в КФХ «Волошин В.К.», «Жуко-
вин А.Т.», «Клейко В.А.», «Ковалев С.В.»
Ивановского района Амурской области. В
данных хозяйствах почвы являются типичны-
ми для Амурской области: луговые чернозе-

мовидные с механическим составом – тяже-
лый суглинок. Для проведения испытаний
выбирались горизонтальные участки с углом
наклона не более двух градусов и ровным
микрорельефом. Длина гона составила 1050 м,
режим работы трактора – третья передача, пе-
ревозимый груз – органические и минераль-
ные удобрения, а также семенной материал.

Рис.1. Прицеп 2ПТС-4 с корректором сцепного веса

С целью выявления влияния корректора
сцепного веса на тягово-сцепные качества
трактора в реальных условиях эксплуатации
были проведены сравнительные тяговые ис-
пытания. При этом замерялись следующие
параметры: частота вращения ведущих колес
трактора, тяговое усилие, время опыта, прой-
денный путь (для определения рабочей скоро-
сти), дополнительное усилие на ведущие ко-
леса.

Измерение вышеперечисленных пара-
метров проводилось тензометрической аппа-
ратурой, смонтированной на тракторе (рис. 2).

Для измерения тягового усилия трактора
использовались тензометрическое звено и

прибор «Морион». Тензозвено тарировалось
перед началом и в конце испытаний.

Измерение дополнительного усилия на
дышло прицепа осуществлялось с помощью
тензозвена или динамометра, установленного
между гидроцилиндром и штангой, фиксиро-
валось прибором «Морион». Гидроцилиндр
соединен с силовой магистралью гидравличе-
ской системы трактора.  Для измерения до-
полнительной нагрузки на ведущие колеса
трактора используются датчики, выполнен-
ные в форме низкого цилиндра. Упругий эле-
мент датчика выполнен совместно с корпусом
(рис. 3).
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Рис.2. Тензометрическая аппаратура

Рис .3. Датчик давления

Наклеенные фольговые тензорезисторы
соединены в мостовую измерительную схему.
Сверху и снизу датчики закрыты мембранами
жесткости, служащими для компенсации пе-
репада давления при измерении температуры
окружающей среды. Деформация (изгиб) ба-
лок, вызываемая от прилагаемого усилия че-
рез тензорезисторы, преобразовывает усилие
в пропорциональный сигнал.

В корпусе датчика давления закреплен
разъем, который осуществляет соединение
датчика с преобразователем сигналов тензо-
резисторных датчиков в стандартный сигнал
ГСП типа ПА-1 (рис. 4).

Рис. 4. Соединение тензорезисторов с преобразователем сигнала
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Перед началом и в конце испытаний дат-
чики тарировались.

Измерение частоты вращения ведущего
колеса трактора было осуществлено на осно-
вании общепринятых методик, при этом ра-
диус качения ведущего колеса определяется
следующим образом: трактор передвигался по
горизонтальному участку поля с установив-
шимся режимом холостого хода. При этом
принимались два допущения: буксование ве-
дущих колес отсутствует (нет тяговой нагруз-
ки), радиус качения ведущих колес при раз-
личных крюковых нагрузках остается посто-
янным.

Пройденный путь определялся с помо-
щью пятого колеса. На ступице колеса было
смонтировано бесконтактное устройство, по-
зволяющее за каждый оборот колеса восемь
раз размыкать электрическую цепь, а счетчи-
ки, включенные в электрическую цепь, фик-
сировали количество размыканий.

Результаты исследований. Проведен-
ные исследования показали, что смещение
точки прицепа  меняет сцепной вес, приходя-
щийся на задние ведущие колеса трактора
(рис. 5).

Рис.5. Фрагменты испытаний по расположению точки прицепа

Так, с увеличением дополнительной на-
грузки сцепной вес увеличивается. При нахо-
ждении точки прицепа в середине трактора

дополнительная нагрузка равномерно распре-
деляется на оба колеса трактора и увеличива-
ется с 12,6 до 18,5 кН (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость сцепного веса от дополнительной нагрузки на крюке:
1, 2, 3, 4, 5 – нагрузка на правое колесо; 5, 6, 7, 8, 9 – нагрузка на левое колесо;

Расположение точки прицепа; 1, 9 – 600 мм; 2, 8 –  450 мм; 3, 7 – 300 мм; 4, 6 – 150 мм; 5 – центр

По мере удаления точки прицепа от цен-
тра трактора нагрузка на ведущее колесо уве-
личивается. К примеру, смещение точки при-
цепа вправо нагрузка на правое колесо увели-
чивается с 14,3 кН в центре до 15,5 кН и 17 кН
на расстоянии 300  мм и 600  мм  соответст-
венно. Увеличение дополнительной нагрузки
так же влияет на распределение сцепного веса
между ведущими колесами трактора. Так при
увеличении дополнительной нагрузки от
4,9 кН до 36,75 кН при том же смещении точ-

ки прицепа нагрузка на правое колесо  увели-
чивается с 15,5  кН до 20,5  кН и с 17  кН до
22,3кН. (рис. 7).

Исследования проводились и при пере-
мещении точки прицепа вправо на 150 мм и
450 мм (рис. 7 и 8). Аналогичные результаты
по перераспределению нагрузки между веду-
щими колесами трактора были получены и
при перемещении точки прицепа влево (рис. 9
и 10).

Рис. 7. Зависимость нагрузки на правое колесо от перемещения точки прицепа вправо:
1 –  Рдоп = 36,75 кН; 2 –  Рдоп = 34,3 кН; 3 –  Рдоп = 29,4 кН; 4 –  Рдоп = 24,5 кН;

5 –  Рдоп = 19,6 кН; 6 –  Рдоп = 14,7 кН; 7 – Рдоп = 9,8 кН; 8 – Рдоп = 4,9 кН



74

При этом нагрузка на левое колесо  уменьшается (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость нагрузки на левое колесо от перемещения точки прицепа вправо:
1 – Рдоп = 36,75 кН; 2 – Рдоп = 34,3 кН; 3 – Рдоп = 29,4 кН; 4 – Рдоп = 24,5 кН;

5 – Рдоп = 19,6 кН; 6 – Рдоп = 14,7 кН; 7 – Рдоп = 9,8 кН; 8 – Рдоп = 4,9 кН

Рис.9. Зависимость нагрузки на левое колесо от перемещения точки прицепа влево:
1 –  Рдоп = 36,75 кН; 2 – Рдоп = 34,3 кН; 3 – Рдоп = 29,4 кН; 4 – Рдоп = 24,5 кН;

5 – Рдоп = 19,6 кН; 6 – Рдоп = 14,7 кН; 7 – Рдоп = 9,8 кН; 8 – Рдоп = 4,9 кН
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Рис.10. Зависимость нагрузки на правое колесо от перемещения точки прицепа влево:
1 –  Рдоп = 36,75 кН; 2 –  Рдоп = 34,3 кН; 3 –  Рдоп = 29,4 кН; 4 – Рдоп = 24,5 кН;

5 – Рдоп = 19,6 кН; 6 – Рдоп = 14,7 кН; 7 – Рдоп = 9,8 кН; 8 – Рдоп = 4,9 кН

Результаты экспериментальных исследований
по влиянию точки прицепа и угла слома при-
цепного устройства относительно трактора

(рис.11) на распределение сцепного веса меж-
ду ведущими колесами приведены на рисунке
12.

Рис.11. Фрагменты испытаний по углу слома рамы прицепа
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Рис.12. Зависимость сцепного веса от дополнительной нагрузки на крюке при смещении точки прицепа
влево под углом 1350: 1, 2, 3– нагрузка на левое колесо; 4, 5, 6 – нагрузка на правое колесо;

Расположение точки прицепа; 1, 6 – 600 мм; 2, 5 – 150 мм; 3,4– центр.

Сравнивая между собой значения (рис.6 и
12) видно, что угол слома снижает дополни-
тельную нагрузку на колеса. Если при допол-
нительном усилии 36,75 кН, нагрузка на левое
колесо на расстоянии 600 мм от центра и угле
слома 0 градусов составляла 24,5 кН, то с уве-
личением угла слома рамы до 135 градусов
она снизилась до 20 кН.

Таким образом, на основании выполнен-
ных исследований можно предложить сле-
дующие рекомендации:

 – для повышения тягово-сцепных
свойств колесного трактора и прицепа 2 ПТС-
4 при повороте на почвах с низкой несущей
способностью необходимо менять сцепной
вес за счет использования корректора сцепно-
го веса;

– перераспределения сцепного веса меж-
ду ведущими колесами трактора можно дос-
тичь за счет изменения положения точки при-
цепа и угла слома прицепного устройства.
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УДК 631.303
Лонцева И.А., доцент; Вязьмин М.И., аспирант, ДальГАУ
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
НА УБОРКЕ СОИ

В статье отражена агротехническая оценка работы зерноуборочных комбайнов на убор-
ке сои. Приведены результаты  анализа погодных условий во время уборки сои и работы ком-
байнов в условиях Амурской области осенью 2007 г. В результате проведенных исследований
наилучшим образом зарекомендовали себя комбайны «CLAAS» и «Енисей».

Lontseva I.A., senior lecturer of faculty of mechanization of agriculture
Vyazmin M.I., post-graduate student
AGROTECHNICAL ASSESSMENT OF WORK OF COMBINE HARVESTERS DURING SOYA
HARVESTING

In this article the agrotechnical assessment of work of combine harvesters in cleaning of
a soya is shown. The purpose of work is the analysis of weather conditions during soya harvesting and
work of combines in conditions of the Amur region in the autumn 2007. As a result of the re-
searches the best way have shown themselves following combines: «CLAAS» and "Yenisey".

Посевы сои в Амурской области за по-
следние восемь лет возросли на 63% и соста-
вили в 2007 году 311,2 тыс. га.

Несмотря на увеличение посевных пло-
щадей сои, количественный состав комбай-
нового парка области уменьшается (рис. 1).

Таблица 1
Посевные площади сои в Амурской области (2000 – 2007 гг.)

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Посевные
площади,
тыс.га

659,5 635,9 647,3 640,3 543,0 585,4 636,1 667,5

Соя, тыс.га 197,5 205,7 239,9 283,2 253,3 289,8 310,1 311,2

Рис. 1. Изменение количества зерноуборочных комбайнов с 2000 по 2007 годы
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Таким образом, на 1000 га посевных пло-
щадей в Амурской области приходится около
3,1  комбайна.  Такое количество не может в
полной мере удовлетворить потребность в ка-
чественной уборке урожая за требуемый агро-
технический срок.

Но несмотря на уменьшение количествен-
ного состава комбайнового парка замена ус-
таревшей техники на новую, более современ-
ную всё же происходит.  В 2007 году закупле-
ны  хозяйствами области зерноуборочные
комбайны  Мега 350 – 33 шт., Вектор 410 – 9
шт., КЗС-7 – 7 шт. Преобладающее большин-
ство поступающих в область комбайнов – ко-

лесные, что позволяет использовать их при
благоприятных погодных условиях, склады-
вающихся в последние годы.  На рисунке 2
представлена диаграмма количества осадков,
выпавших за период с 2000 по 2007 год в ме-
сяцы проведения уборки сои (сентябрь – ок-
тябрь) в сравнении с нормой за тот же период.

Осень 2007 года продолжила тенденцию
благоприятных погодных условий для уборки
сои, в ходе которой были проведены полевые
наблюдения за работой комбайнов.

Биологическая урожайность сои на полях
хозяйств Амурской области представлена в
таблице 2.
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Рис. 2. Среднее количество осадков, выпавших с 2000 по 2007 гг. за сентябрь – октябрь
в сравнении с нормой (за эти же месяцы)

Таблица 2
Биологическая урожайность сои в 2007 году

Хозяйство Местонахождение поля Сорт сои
Биологическая
урожайность,

ц/га

Средняя вы-
сота расте-

ний, см
«Амурский партизан» с. Ильиновка Соната 9,5 46
«Пограничное» с. Нижняя Полтавка Соната 24,5 62
«Партизан» с. Раздольное Гармония 19,9 48
Агрофирма АНК с. Удобное Гармония 16,6 43
«Полянное» с. Ерковцы ВНИИС – 1 7,6 26
«ТОМ» с. Н. Ильиновка Соната 9,2 29
Богородское с. Богородское Соната 24,4 59
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Из таблицы видно, что в период наблю-
дений наибольшая биологическая урожай-
ность сои в этом году составила 24,5  ц/га в
хозяйстве «Пограничное». Наименьшая уро-
жайность была зафиксирована на полях хо-
зяйства «Полянное» и составила 7,6 ц/га.

Агротехническая оценка работы комбай-
нов показана в таблице 3, из которой видно,
что по высоте среза растений,  потерям сои от
несреза и качеству семян в бункере лучше

всех показали себя комбайны фирмы «Claas».
Средняя высота среза у этих комбайнов со-
ставила 7,5  см,  потери от несреза в среднем
составляют 0,005 т/га. Это объясняется нали-
чием у жатки независимой системы копиро-
вания поверхности почвы, что обеспечивает
минимальную высоту среза растений.

Таблица 3
Качественные показатели работы комбайнов на уборке сои

Потери семян сои, т/га Качество семян сои в
бункере
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КЗР – 10 «По-
лесье Ротор» Соната 11 0,019 0,012 0,070 0,101 81,38 10,44 5,98 160,5

Claas Mega 350 Гармония 9 0,006 0,008 0,048 0,062 84,30 13,01 2,50 183,0
Енисей - 950 Соната 11 0,002 0,004 0,011 0,017 82,90 10,00 6,59 157,5
Енисей – 958 Р Соната 7 0,001 0,006 0,007 0,015 81,30 6,36 11,85 159,7
Вектор РСМ
101 Соната 12 0,002 0,012 0,024 0,038 81,73 9,60 7,48 161,5

Енисей 1200 Р Соната 8 0,004 0,020 0,034 0,058 88,82 12,68 5,10 160,9
Енисей-958 Р Гармония 7 0,007 0,027 0,062 0,096 84,16 7,00 1,61 192,7
Сlaas 310 Me-
dion Гармония 6 0,004 0,010 0,046 0,060 92,29 5,51 7,70 185,4

Sampo ВНИИС-1 8 0,036 0,020 0,064 0,120 72,65 18,54 8,56 168,3
КЗС – 7 «По-
лесье» Соната 10 0,045 0,056 0,010 0,201 71,42 18,33 1,46 170,2

JD - 1075 Соната 8 0,006 0,010 0,030 0,046 62,78 33,69 2,60 165,2
Енисей 1200
1НМ Соната 11 0,015 0,025 0,094 0,134 72,99 18,84 8,08 159,8

По качеству семян в бункере комбайны
фирмы «Claas» также показали себя с лучшей
стороны,  обеспечив их чистоту в пределах 84
–  92%.  Неплохие показатели имеют также
комбайны фирмы «Енисей», где чистота се-
мян составила 80 – 88%, что также не отвеча-
ет агротехническим требованиям 95 – 96%.

Проведенные исследования работы ком-
байнов на уборке сои в условиях Амурской
области показали необходимость дальнейшей
работы с целью обоснования оптимального
состава комбайнового парка в требуемые аг-
ротехнические сроки, режимов работы МСУ и
оптимальных регулировок для снижения по-
терь и механического повреждения сои.
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ЭКОНОМИКА

УДК 658.31:631.145
Трухина Т.П., доцент, ДальГАУ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОЧНОМ ПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ

Предлагаемые методические подходы базируются на совершенствовании механизма эко-
номических отношений в молочном продуктовом подкомплексе на основе ценовой политики с
учетом качества сырья, преодоления сезонности производства, оптимизации ассортимента
готовой продукции.

Trukhina T.P., the senior lecturer, FESAU
METHODICAL APPROACHES TO PERFECTION OF THE MECHANISM OF ECONOMIC
RELATIONS IN A DAIRY GROCERY FOOD SUBCOMPLEX

Offered methodical approaches are based on perfection of the mechanism of economic rela-
tions in a dairy food subcomplex on the basis of price policy considering quality of raw materi-
als, overcoming of seasonal prevalence of production, optimization of assortment of finished commodity.

Действующая система экономических
взаимоотношений в молочном продуктовом
подкомплексе не в полной мере соответствует
складывающимся рыночным условиям хозяй-
ствования. При росте цен на конечную про-
дукцию сельскохозяйственные товаропроиз-
водители получают убытки от реализации мо-
лока, сокращают производство, перерабаты-
вающие предприятия недоиспользуют мощно-
сти, снижается потребление молочных про-
дуктов. В итоге возрастают различия в интере-
сах участников взаимосвязанного производст-
венного процесса. Это выражается в усилении
локального монополизма перерабатывающей
промышленности и торговли, обеспечиваю-
щих себе более выгодные экономические ус-
ловия по сравнению с сельскохозяйственными
товаропроизводителями.

Необходимость ослабления возникающих
противоречий и сближения интересов и дейст-
вий участников воспроизводственного процес-
са объясняют актуальность и определяют вы-
бор темы исследования. Значимость решения
данных проблем возрастает при реализации
приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК», предусматривающего ускоренное
развитие животноводства за счет привлечения
значительных объемов кредитных ресурсов,
возврат которых возможен только при рента-
бельном производстве.

Учитывая отечественный и зарубежный
опыт установления закупочных цен на молоко
и адаптируя его к условиям Амурской области

предлагается методика расчета закупочной
цены с учетом стоимости жира, белка, плот-
ности и показателей безопасности молока.

Исходя из фактических показателей каче-
ства молока, поступающего в переработку,
были получены индексы качества относи-
тельно базовых, которые указаны в ГОС-
Те Р 5204-2003, базовые показатели приняты
за единицу.

Далее, учитывая индексы по всем показа-
телям качества, был рассчитан средний пока-
затель качества,  и с учётом стоимости 1  тон-
ны жира, белка и ассортиментного коэффици-
ента сделано обоснование предельных заку-
почных цен на молоко по каждому хозяйству
(табл. 1).

Из обследованных 13 хозяйств  наивыс-
шие показатели качества производимого мо-
лока имеют хозяйства 7,  5,  2,  9,  12,  10,  кото-
рые могут реализовать молоко-сырьё  по цене
от 8670 до 9245 рублей за 1 тонну. Таким об-
разом, согласно предложенной методике рас-
чёта, закупочная цена на молоко-сырьё в каж-
дом хозяйстве будет изменяться пропорцио-
нально величине индекса его качества, харак-
теризующего степень его соответствия базис-
ным показателям, указанным в ГОСТе.

Расчёт пороговых закупочных цен на мо-
локо позволяет переработчикам определять
возможности стимулирующих выплат,
влияющих на увеличение поставок молока в
переработку, преодоление сезонности произ-
водства. Расчёты показывают верхний предел



81

закупочных цен на молоко при заданном ас-
сортименте продукции, при которых рента-
бельность продукции переработки молока
равна нулю. Вместе с тем, расширение объё-
мов переработки за счёт полноты использова-
ния производственных мощностей увеличи-
вают доходы переработчика путём сокраще-
ния удельного веса постоянных издержек в
структуре себестоимости, то есть увеличива-
ется прибыль за счёт снижения себестоимости
продукции путём увеличения объёма перера-
ботки молока. Кооператив в условиях дефи-
цита молока должен обеспечивать расшире-
ние ассортимента выпускаемой продукции с
учётом покупательского спроса и сегмента
рынка, использовать все имеющиеся резервы
для выпуска наиболее рентабельной, востре-
бованной на рынке молочной продукции с

внедрением безотходных технологий и рас-
ширением ассортимента молочной продук-
ции, вырабатываемой из побочного и вторич-
ного сырья. Это позволит повысить экономи-
ческую эффективность использования имею-
щихся производственных мощностей перера-
батывающего предприятия, позволяющих
увеличить рентабельность производства и до-
ходы членов кооператива.  Для учёта влияния
ассортимента молочной продукции на при-
быль кооператива вводится понятие ассорти-
ментного коэффициента, который рассчиты-
вается при различных вариантах производства
молочной продукции относительно стоимости
масла сливочного с учётом расхода молока на
1 тонну продукции, выхода продукции из
данного количества молока,  прибыли на 1  т
произведённой продукции.

Таблица 1
Обоснование предельных закупочных цен на молоко по хозяйствам, р./т

Цена 1 т молока
с учётом стои-
мости жира и

белка
№ хозяй-

ства

Средний
показатель
качества

жир белок

Ито-
го

С учётом
среднего

показателя
качества

Ассорти-
ментный
коэффи-

циент

Пороговые предельные
цены на молоко с учё-
том ассортиментного

коэффициента

Базовый 1 5100 3600 8700 8700 3,24 28188
1 0,94 5100 3468 8568 8021 3,24 25988,04
2 0,96 5850 3480 9330 8990 3,24 29127,6
3 0,96 5550 3504 9054 8720 3,24 28252,7
4 0,95 5250 3528 8778 8339 3,24 27018,36
5 0,94 6150 3540 9690 9137 3,24 29603,88
6 0,95 5400 3432 8832 8350 3,24 27054
7 0,94 6300 3504 9804 9245 3,24 29953,8
8 0,94 5400 3480 8880 8374 3,24 27131,76
9 0,95 5850 3576 9426 8957 3,24 29020,68

10 0,96 5550 3516 9066 8670 3,24 28090,8
11 0,95 4500 3456 7956 7578 3,24 24552,72
12 0,96 5700 3516 9216 8812 3,24 28550,88
13 0,87 5400 3516 8916 7775 3,24 25191,0

Таблица 2
Характеристика и показатели ассортиментного коэффициента

Ассортимент молочной продукции
Масло сли-
вочное

Тво-
рог

Кефир Сме-
тана

Варенец Йогурт Молоко
цельное

Ассорти-
ментный ко-
эффициент

Вариант 1 x x 3,1
Вариант 2 x  x 2,4
Вариант 3 x x x 2,3
Вариант 4 x  x  x 2,7
Вариант 5 x  x  x x 3,5
Вариант 6 x x 2,5
Вариант 7 x x x x x x x 3,2
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Предлагаемый показатель – ассорти-
ментный коэффициент показывает, во сколько
раз больше прибыль перерабатывающего
предприятия при выработке из 20,8 кг молока
цельномолочной продукции в ассортименте
по отношению к стоимости 1 кг сливочного
масла, выработанного из этого же количества
молока. Расчёты показали, что при расшире-
нии ассортимента молочной продукции на
молокоперерабатывающем предприятии он
значительно возрастает – с 2,32 до 3,36. По
каждому продукту он свой, а затем возникает
проблема оптимизации структуры производ-
ства.

При производстве творога и использова-
нии побочного продукта производства – сы-
воротки, ассортиментный коэффициент воз-
растает на 0,26%, 0,12% и 0,04%. Это позво-
лит получить дополнительные доходы коопе-
ративу,  за счёт которых может быть увеличе-
на закупочная цена на молоко в зимний пери-
од,  что стимулирует поставки молока в пере-
работку.

С целью преодоления сезонности произ-
водства молока предлагается повышать опла-
ту за молоко-сырьё в первом и четвёртом
кварталах, в период наименьшего поступле-
ния молока на молокоперерабатывающие
предприятия, так как затраты на его произ-
водство в зимний период несколько выше,
чем в летний, что не стимулирует труд това-
ропроизводителей.

Таблица 3
Сезонность поступления молока

на Благовещенский молочный комбинат, т
Кварталы

Годы первый,
четвертый

второй,
третий

Коэффициент
сезонности

2003 259,5 519,9 2
2004 339,6 627,1 1,8
2005 309,5 562,4 1,8

Предлагается в этот период установить
повышающий коэффициент – 1,8 (равен ко-

эффициенту сезонности по кварталам) и рас-
считывать закупочную цену по следующей
формуле:

С = ХМ ´  К с ,
где   С – сумма денег, выплачиваемых поставщику;

Х – стоимость 1 кг (л) молока с учётом каче-
ственных показателей;
М – количество молока, кг (л);
К с  – коэффициент сезонности (1,8).
Например, Благовещенскому молочному

комбинату в первом и четвёртом квартале
2005 года было поставлено 309,5 тонн молока.
Умножая это количество на цену 1  литра мо-
лока  первого сорта с учётом его качествен-
ных показателей (9  р.)  и на коэффициент се-
зонности (1,8), получаем сумму 5013,9 тыс.р.,
что на 2228,4  тыс.р.  больше,  фактически по-
лученной суммы сельскохозяйственными
производителями, без учёта коэффициента се-
зонности. За счёт коэффициента сезонности
1,8 закупочная цена на молоко в I и IV квар-
талах увеличивается до 16,2  тыс.  рублей за 1
тонну. При значении коэффициента сезонно-
сти 2, закупочная цена возрастает до 18,0 тыс.
рублей за 1  тонну.  При этом предельные за-
купочные цены с учётом ассортиментного ко-
эффициента остаются выше (табл. 1), что сви-
детельствует о финансовых возможностях пе-
рерабатывающих предприятий вводить сти-
мулирующие сезонные цены.

Расчёты показали, что такая система оп-
латы позволит увеличить доходы сельхозпро-
изводителей в первом и четвёртом кварталах
на 80%.

Таким образом, предлагаемые методиче-
ские подходы базируются на совершенство-
вании механизма экономических отношений в
молочном продуктовом подкомплексе на ос-
нове ценовой политики с учетом качества сы-
рья, преодоления сезонности производства,
оптимизации ассортимента готовой продук-
ции.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ГОСПОДДЕРЖКЕ
АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное регулирование в Амурской области осуществляется в рамках приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК» по следующим направлениям: финансиро-
вание, кредитование, льготное налогообложение, развитие социальной сферы села.

Shishkova L.I., Malhasyan Z.P.
TO THE QUESTION ABOUT STATE REGULATION AND SUPPORT OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE AMUR REGION

State regulation in the Amur region is carried out within the limits of the priority national project
«Development of agrarian and industrial complex» in following directions: financing, crediting, the
preferential taxation, development of social sphere of village.

В последние два года в системе государ-
ственной поддержки сельского хозяйства
произошли значительные изменения, связан-
ные с разработанным Правительством при-
оритетным национальным проектом «Разви-
тия АПК». За полтора года существования
проекта благодаря финансированию из обла-
стного и софинансированию из федерального
бюджетов в АПК Приамурья наметились по-
ложительные тенденции развития сельского
хозяйства.

Государственная поддержка и регулиро-
вание АПК Амурской области проводится на
основании приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». На реализацию
данного проекта в 2007 году направленно
701,6 млн. рублей.

В рамках реализации в области приори-
тетного национального проекта «Развитие
АПК» в 2006 году началось выполнение ос-

новных его направлений. На основании этого
сельским товаропроизводителям области ока-
зана помощь в оформлении и получении кре-
дитов на реконструкцию и строительство жи-
вотноводческих комплексов на сумму 245,8
млн. рублей.

По направлению «Ускоренное развитие
животноводства» осуществляется строитель-
ство четырех животноводческих комплексов:
в ЗАО «Агрофирма АНК», колхозе «Луч»,
СПК «Алексеевский»  на 1200  коров каждый,
ИП «Мельниченко» на 400 голов и реконст-
рукция КХ «Орта» Белогорского района  на
300 коров.

Несмотря на реализацию приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» в
Амурской области сохраняется тенденция со-
кращения поголовья основных видов скота и
птицы, за исключением овец и коз.

Таблица 1
Поголовье скота на конец года (в хозяйствах всех категорий), тысяч голов

Годы Крупный рогатый
скот

в том числе коро-
вы

Свиньи Овцы и козы

2001 128,8 62,6 75,2 23,4
2002 130,7 61,2 83,1 25,3
2003 123,4 58,5 86,5 23,8
2004 109,0 52,5 69,7 24,1
2005 101,0 48,4 57,8 25,3
2006 95,3 46,9 59,5 26,5

В 2001–2005 годах в хозяйствах всех
категорий численность крупного рогатого
скота в среднем за год снижалась на 5,9%, в

том числе коров –  на 6,5%,  свиней –  на 8,7,
птицы – на 0,6%, овец и коз – увеличивалась
на 3,1%.
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Таблица 2
Поголовье скота по категориям хозяйств на 1 января 2007 года, тысяч голов

Крупн
ый рога-
тый скот

в том
числе ко-

ровы

Свиньи Овцы и
козы

в том
числе ов-

цы

Лоша-
ди

Хозяйства всех категорий 95,3 46,9 59,5 26,5 17,9 6,7
в том числе:

сельскохозяйственные
организации 24,6 10,2 14,6 0,3 0,3 1,7
хозяйства населения 65,1 33,8 40,6 22,2 13,7 4,3
крестьянские (фермерские)

хозяйства 5,6 2,9 4,3 4,0 3,9 0,7

    В 2006  году по сравнению с 2005  годом в
хозяйствах всех категорий численность круп-
ного рогатого скота уменьшилась на 5,6%, в
том числе коров –  на 3,1,  птицы –  на 10,3%.
Поголовье свиней, овец и коз возросло соот-
ветственно на 2,9 и 4,7%.

Изменения, связанные с реализаций на-
ционального проекта «Развитие АПК», не
обошли стороной и отрасль растениеводства
области.

В 2001–2005 годах посевные площади
всех сельскохозяйственных культур сокраща-
лись на 2,1%, в 1995 – 2000 годах – на 9,3%.

Таблица 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, гектаров

2000 г. 2001 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Вся посевная площадь 659529 635924 640337 543161 585648 636117
Зерновые культуры 235138 228467 209896 145684 166760 205686
Технические культуры 198395 205985 283290 253362 289972 310274
Картофель и овощебахчевые
культуры 35986 36518 36181 35022 35105 35182

Кормовые культуры 190010 164954 110970 109093 93811 84975
Площадь чистых паров 892 35480 24804 96762 71349 66216

     В 2006 году по сравнению с 2005 годом в
хозяйствах всех категорий вся посевная пло-
щадь возросла на 8,6%,  в том числе под зер-
новыми культурами – на 23,3%, технически-

ми – на 7,0, картофелем и овощебахчевыми
культурами – на 0,2%. Все это происходит по
итогам реализации проекта «Развитие АПК»
области.

Таблица 4
Посевные площади сельскохозяйственных культур  по категориям хозяйств в 2006 году, гектаров

В том числе площадь под посевамиВся
посевная
площадь

зерновых
культур

технических
культур

картофеля и овоще-
бахчевых культур

кормовых
культур

Хозяйства всех категорий 636117 205686 310274 35182 84975
в том числе:
сельскохозяйственные
организации 437261 150522 208455 1201 77083
хозяйства населения 32899 111 98 31939 751
крестьянские (фермерские)
хозяйства 165957 55053 101721 2042 7141

     Посевные площади в 2006 году увеличи-
лись на 50,7 тыс. га, посевные площади под
зерновыми культурами увеличились на 38,9

тыс.  га,  под соей –  на 20,3  тыс.га.  Валовой
сбор зерновых культур и сои возрос на 9,1  и
24,9%, соответственно.
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Таблица 5
Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн

2000 г. 2001 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Зерно (в весе после доработки) 120,1 190,3 169,2 98,2 214,2 233,7
в том числе:
пшеница 51,1 81,4 85,0 34,0 96,7 113,8
рожь 1,4 3,4 2,0 0,3 1,3 1,3
ячмень 30,9 47,8 38,2 23,9 59,8 51,5
овес 25,6 43,8 39,9 34,6 49,9 59,0
гречиха 10,8 13,6 3,9 5,1 6,3 7,0
кукуруза на зерно 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 1,0
зернобобовые 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Соя 168,7 204,2 156,2 178,4 191,9 239,7
Картофель 398,3 491,2 368,7 438,3 391,3 457,8
Овощи 114,5 112,1 65,6 74,9 63,4 73,8

Валовые сборы зерновых культур и сои
выросли за счет увеличения размеров посев-
ных площадей,  овощей –  за счет роста уро-
жайности и посевных площадей, картофеля –
за счет увеличения урожайности.

В Дальневосточном федеральном округе
в 2006 году Амурская область по производст-
ву зерновых культур и сои была на первом
месте, картофеля – на втором после Примор-
ского края,  овощей –  на третьем после При-
морского и Хабаровского краев.

Таких результатов удалось добиться за
счет расширения посевных площадей и по-
вышения урожайности путем успешной рабо-
ты по сортосмене и сортообновлению куль-
тур. Это позволило в 2006 году выручить до-
полнительных 397 млн. рублей. Чистый доход
от проводимой по развитию семеноводства
работы составил 120 млн. рублей.

По направлению «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования» в 2007
году в области создано 5 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, из них 4
сбытовых кооператива и 1 кредитный. Разви-

тие данного направления в области не в пол-
ной мере раскрыто, но формирование системы
кредитной кооперации следует рассматривать,
как одно из важнейших направлений рефор-
мирования финансово-кредитного механизма
в АПК области. Государственная поддержка
кредитных кооперативов должна осуществ-
ляться путем стимулирования создания и
поддержки деятельности кредитных коопера-
тивов, предоставления кредитным кооперати-
вам в установленном законодательством по-
рядке государственных гарантий и налоговых
льгот.

Для привлечения инвестиций в село Пра-
вительству области необходимо  улучшить
социальную сферу села, развить инфраструк-
туру сельской местности, создать все условия
для привлечения квалифицированных специа-
листов, обеспечивая их достойной заработной
платой и жильем. Данные проекты включены
в приоритетный национальный проект «Раз-
витие АПК», и реализация его приведет к по-
вышению качества жизни населения.
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        В статье представлены результаты исследований влияния  техногенного воздействия

золотодобычи на лесные ландшафты и процессы естественного и искусственного восстанов-
ления растительного покрова на нарушенных территориях.

Yaborov V.T., The senior lecturer, FESAU
RESTORATION OF A VEGETATIVE COVER ON TECHNOGENIC LANDSCAPES
OF ALLUVIAL GOLD MINING  IN THE AMUR REGION

In this article are given the results of researches of influence of technogenic affects of gold mining on
wood landscapes and processes of natural and artificial restoration of a vegetative cover in the disturbed ter-
ritories.

Разработка россыпных месторождений
золота открытым способом является наиболее
разрушительным антропогенным фактором
воздействия на окружающую природную сре-
ду. К настоящему времени в Приамурье на-
рушено около 200 малых рек, более 70 тыс. га
отработанных месторождений превращены в
пустыри, непригодные для естественного ле-
совосстановления. В результате техногенного
воздействия на лесные, земельные, водные
ресурсы происходят процессы деградации и
загрязнения ландшафтов. В северо-восточных
районах области отмечено загрязнение рту-
тью. Всё это  ухудшает социально-
экологическую обстановку в регионе. Снижа-
ет устойчивость лесных экосистем, которые
составляют основу экологического каркаса

исследуемой территории, и они подвержены
наибольшим разрушениям.

 Ежегодно нарушается 1500 га земель, из
них 90%  –   лесных.  В первую очередь поги-
бают леса, восстановление которых протекает
в течение столетий. При этом не происходит
полного восстановления коренных раститель-
ных сообществ, чаще образуются новые эко-
системы и ландшафты (рис.1).

Катастрофическое  воздействие золото-
добычи на природные ландшафты, как основы
биогеоценозов, влечёт за собой изменение
всех его компонентов: почвенно-
растительного покрова, животного мира, гид-
рологического режима рек, подземного стока
и рельефа [1].

Рис. 1.  Современная отработка золотоносной россыпи по ручью Читкан
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Целью исследований было выявить эко-
лого-лесоводственную  эффективность есте-
ственного и искусственного восстановления
растительного покрова на техногенных ланд-
шафтах россыпной золотодобычи. Для вы-
полнения решались  задачи по оценке состоя-
ния лесных формаций и их восстановлению,
по воздействию золотодобычи на биогеоцено-
зы и образованию новых техногенных ланд-
шафтов, процессам естественного самозарас-
тания отвалов, особенности искусственного
лесовосстановления.

Первые теоретические сведения о харак-
тере воздействия горных работ на
естественныe ландшафты появились только в
1970–90 гг. в работах Н.Ф. Реймерса, А.В. Яб-
локова (1982), Б.П.Колесникова (1974) закла-
дывает научные основы биологической ре-
культивации техногенных ландшафтов. Осо-
бенно большой опыт на стадии биологическо-
го этапа был накоплен по открытой разработ-
ке россыпей в горнодобывающих отраслях
промышленности.

На втором этапе (1980–1990 г.г.) были
разработаны научные основы рационального
использования природных ресурсов и их ох-
рана. По изучению естественного зарастания
техногенных ландшафтов, а также  рекульти-
вации нарушенных участков большой вклад
внесли Паюсова Е.А.  (1985),  Андреев Д.П.
(1986), М.Н. Замощ, И.М. Папернов (1987),
Л.Т. Крупская, Н.М. Потапова (1987) [2].

Последние годы (после 1990-х) можно
обозначить как третий этап, когда исследова-
ния приобрели более глубокий характер ком-
плексной оценки нарушенных экосистем и
техногенных ландшафтов с позиций устойчи-
вого управления лесами на основе ландшафт-
но-экологического планирования (Шлотгауэр,
1993; Шейнгауз, 1994; Мирзеханова, 2000,
Дюкарев и др., 2001).

Наши исследования проводились в тече-
ние пяти лет (1998–2000 и 2005–2006 г.г.) в
районах традиционной золотодобычи. Объек-
том исследований явилась территория лесного
фонда как нарушенная в процессе золотодо-
бычи, так и ненарушенные коренные леса.
Территории двух идентичных золотороссып-
ных узлов Уруша-Ольдойского и Дамбукин-
ского расположены в северо-западной части
Амурской области на площади 1,5  млн.  га и
занимают часть территории Сковородинского,
Тындинского и Зейского районов.

В процессе исследований было проложе-
но 18 маршрутных ходов протяжённостью до

5 км каждый. Заложено 47 пробных площа-
дей, в том числе 31 для изучения естественно-
го возобновления древесно-кустарниковой
растительности, из них 6 в искусственных на-
саждениях (на площади 52,2 га) и 16 для изу-
чения почвогрунтов.

Для изучения поставленных задач были
использованы различные методики, приме-
няемые в эколого-лесоводственных исследо-
ваниях: лесоводственно-таксационные,  мар-
шрутно-рекогносцировочные с закладкой
пробных площадей, биометрическая обработ-
ка данных методом математической статисти-
ки.

Были изучены лесорастительные условия
района (климат, гидрологические и геокрио-
логические условия, водный режим) для вы-
явления  влияния климатических условий на
рост и развитие растительности, устойчивость
лесных биогеоценозов. Было установлено, что
такие суровые климатические факторы, как
низкая зимняя температура, незначительная
глубина снежного покрова и небольшая вели-
чина среднесуточных температур, являются
основной причиной образования вечной мерз-
лоты. Эти факторы отрицательно влияют на
произрастание древесно-кустарниковой  рас-
тительности и являются основной причиной
низкой производительности лесов и бедным
их видовым составом [4].

Территория относится к зоне бореальной
растительности подзоны южной тайги. Это
зона хвойных лесов вечной мерзлоты. Леса
образованы, главным образом, лиственницей
Гмелина (62,2%), берёзой плосколистной
(21%), сосной обыкновенной (3,6%). Из лист-
венных пород, кроме берёзы плосколистной,
встречаются тополь душистый и дрожащий,
из хвойных – ель аянская и сибирская.

Преобладающие типы леса – листвен-
нично-сосновые бруснично-рододендровой
ассоциации 3–4 класса бонитета. Широко
встречаются бруснично-багульниковые лист-
венничники более низкой производительно-
сти и средней сомкнутости. Чистые сосняки
встречаются редко.

Значительную площадь (до 30%) по дни-
щам долин занимают мари. Типично для дан-
ной территории сочетание различных травя-
но-кустарниковых, лиственничных и произ-
водных белоберёзовых (берёзово-листвен-
ничных) лесов в сочетании с лиственничными
сфагновыми и травянистыми марями, перехо-
дящими иногда в болота. Почвы горные буро-
таёжные, а также бурые лесные.
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Для территории Уруша-Ольдойского узла
изучена характеристика пяти лесных ланд-
шафтов: степень  их нарушенности и оценка
восстанавливаемости Исследования восста-
навливаемости на уровне основных долинных
групп урочищ показали, что ни один из при-
родных комплексов, сформировавшихся на
территории россыпных месторождений и
подвергшихся нарушению, полностью не вос-
станавливается.

По Дамбукинскому узлу в зависимости
от степени нарушенности ландшафтов и тех-
ногенного  воздействия  нами были выделены
5 типов ландшафтов: 1) естественные нена-
рушенные, 2) слабо нарушенные (10–25%);
3) существенно нарушенные (25–50%);
4) сильно трансформированные (50–85%);
5) чрезвычайно трансформированные (85–
100%).

 В результате оценки состояния лесных
экосистем на изучаемой территории было ус-
тановлено:

1) лесные долинные ландшафты, под-
вергшихся нарушению при золотодобыче, не
восстанавливаются полностью;

2) устойчивость лесных экосистем зави-
сит от уровня лесистости золотороссыпных
узлов (составляет от 71,8 до 94,3%, при опти-
мальной для Дальнего Востока – 50%);

3) малоустойчивые ландшафты с полно-
стью изменённой природной средой состави-
ли до 5% от общей площади россыпных узлов
(75 тыс.га);

4) естественное возобновление лесных
биогеоценозов на нарушенных золотодобычей
землях протекает медленно [7].

К устойчивым лесам нами отнесены ко-
ренные высокопродуктивные насаждения,
имеющие оптимальную густоту и структуру,
лесистость 50–55%. Это лиственничники ба-
гульниково-брусничные. Малоустойчивые ле-
са, непродуктивные Vа – Vб класса бонитета
составляют 7% лесопокрытой площади.

При изучении почвенно-грунтовых усло-
вий территории для горной зоны тайги выяв-
лено преобладание горных буротаёжных
почв, формирующихся под бруснично-
багульниковыми и бруснично-разнотравными
лиственничниками.

Физико-химические свойства грунтосме-
сей на техногенных отвалах резко отличаются
от мелкозёма зональных аморфных почв. Они

бедны обменным калием,  азотом и его дос-
тупными для растений формами, содержание
фосфора высокое. В зависимости от нарушен-
ности почв, степени их деградации и физико-
химических свойств зависит восстанавливае-
мость растительности, так как процесс вос-
становления растительности и почвообразо-
вания идёт одновременно. В целом почвенно-
грунтовые субстраты, слагающие техноген-
ные отвалы,  не токсичны и относятся к кате-
гории потенциально продуктивных для лесо-
возобновления (рис.2). К таким отнесены
площади полигонов, в составе субстрата ко-
торых содержится до 30% мелкозёма, не ме-
нее 9% глины и 3% гумуса при кислотности
более  5.

В золотороссыпных узлах техногенные
ландшафты представлены несколькими фор-
мами рельефа (местообитания), с характерной
для них интенсивностью зарастания:

1.Вершины и склоны каменисто-
песчаных (гале-эфельных) отвалов,  сложен-
ные перемытыми «песками», включающие га-
лечные материалы и мелкозём; самозараста-
ние ценозами  – от слабой до средней, возоб-
новление удовлетворительное.

2.Покатые склоны вдоль бортов долин,
сложенные  перемещёнными «торфами» с со-
держанием в составе мелкозёма и суглинка,
самозарастание – от средней до сильной, во-
зобновление хорошее.

3. Понижения между гребнями гале-
эфельных   отвалов, сложенные перемытыми
«песками» и перекрытые «наилками»; самоза-
растание – сильное, чаще из гигрофитных фи-
тоценозов либо болотной растительности; во-
зобновление хорошее.

4. Участки в днищах формирующихся
долин  с наличием песков и мощным наилком,
а также отстойники и пазухи, заполненные
водой на суглинистых и песчаных отложени-
ях, самозарастание – слабое по болотному ти-
пу, возобновляются  удовлетворительно.

5.Участки каменистых отвалов, сложен-
ные из  перемытых каменистых крупнообло-
мочных пород, растительностью;  восстанав-
ливаются неудовлетворительно.

Удовлетворительное возобновление от-
мечено на гале-эфельных отвалах с перемы-
тыми «песками» и перемещенными «торфа-
ми».
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               Рис. 2. Возобновление на техногенных каменисто-песчаных отвалах

Почвогрунты  состоят из смеси гумусо-
вых и нижележащих подстилающих горных
пород с перемытыми «песками» и переме-
щенными «торфами»,  содержащих до 40%
мелкозёма и на культивированных отвалах
[3].
       Анализ учёта возобновления на нарушен-
ных техногенных отвалах показал, что видо-
вое разнообразие больше на рекультивиро-
ванных отвалах.  Через 4  –  7  лет общее коли-
чества видов достигает 16, том числе древес-
но-кустарниковых пород – 11, на нерекульти-
вированных – 12, древесно-кустарниковых – 8
или на 25% меньше.

В первые годы участки техногенных от-
валов остаются практически без растительно-
сти. При равных условиях лесовозобновление
протекает удовлетворительно в межваловых
понижениях и на невысоких отвалах, если в
составе грунтовой смеси содержится не менее
30% супесчаного или суглинистого мелкозё-
ма. Практически не зарастают древесной рас-
тительностью средневысотные отвалы, сло-

женные галечниковым материалом. Сначала
развивается травяная растительность: полынь,
кипрей, осока, пырей и другие. На 8  – 10 год
поселяется древесная растительность, как
группами, так и отдельно стоящими листвен-
ными породами: тополь душистый, берёза
плосколистная, ива Шверина, реже – листвен-
ница Гмелина.

При обследовании искусственных насаж-
дений (4 – 18 лет), созданных посадкой  сеян-
цев сосны на рекультивированных полигонах
прииска Октябрьский, было установлено, что
лучше развиваются и сохраняются смешанные
насаждения.  В составе древостоя  20%  второ-
степенных древесных пород с густотой поса-
дочных мест 3  – 5 тысяч штук на 1  гектар.   В
первые 1 – 3 года на культивированных  пло-
щадях появляется естественное возобновление
из различных видов древесных пород – берёзы,
лиственницы, тополя, осины – в результате на-
лёта семян от близлежащих естественных на-
саждений (рис.4).



90

Рис.4. Искусственные молодняки сосны в возрасте 17 лет (Урочище Джелтула)

Затем из сосновых насаждений были
сформированы смешанные древостои,  состав
которых  включает лиственницу Гмелина, бе-

рёзу плосколистную и тополь душистый
(табл.1).

     Таблица 1
Таксационная характеристика естественных  и искусственных молодняков

Состояние искусственных насаждений в
целом удовлетворительное, продуктивность их
оценивается третьим классом бонитета. Отпад
саженцев сосны до перевода лесных культур в

покрытую лесом площадь составил 20,4 –
28,8%.  В целом рост и развитие молодняков
сосны протекает до 18 лет равномерно, исклю-
чая отдельные засушливые годы.

Таксационные
показатели

Урочище, река, ру-
чей, № пробной
площади

Воз-
раст,
лет

Крутизна
отвалов
в град.

Состав
возобновления

Густота
т.шт./га

Н,м Д,см

Способ
восстановления

р. М. Кенгурак

руч. Медвежий

5

5

Склон 10˚

Рекультивация

 6Л1С3Б+Ч

5Л3Б1Т1С

11,5

23,0

1,2

3,2

2,3

4,0

Естественное

Естественное

ур. Сенушка, ПП 6 4 Склон 3˚ 10С 2,13 0,8 1,4 Искусственное

руч. Пионер 7 Склон 15˚ 2С1Л5Т1Б1Ч 6,5 1,5 3,0 Естественное

р.Джелтула, ПП 5 10 Склон 6˚ 7С2Л1Б 2,34 3,3 6,0 Искусственное

Руч. Читкан 10  Склон 2˚ 6Б2Л2Ос 1,40 2,7 4,5 Естественное

р.Б.Джелтула,ПП4 12 Склон 5˚ 8С2Л+Б 2,45 4,1 7,3 Искусственное

р.Б.Джелтула, ПП 1 19 Склон 4˚ 9С1Л+Б 2,4 4,3 7,0 Искусственное

Руч. Пионер 35  Склон 6˚  4Л2С3Б 5,2   5,1 9,7 Естественное
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Рис. 3. Динамика роста сосняков искусственного  происхождения (1988–2003 г.г.).

По материалам исследований можно сде-

лать следующие выводы:

1. Наиболее простым и выгодным спосо-
бом восстановления нарушенных земель яв-
ляется проведение горнотехнической рекуль-
тивации с последующим  естественным зарас-
танием выровненных отвалов. Горная рекуль-
тивация нарушенных земель осуществляется
на 30% отработанных площадей.

2. В результате техногенного воздействия
золотодобычи нарушенные долинные ланд-
шафты составляют до 80% от общей площади
отвода земель и относятся к потенциально ле-
сопригодным (1  –  4  тип ландшафтов)  для ле-
совосстановления. Полному уничтожению
подвергаются локальные участки, занимаю-
щие до 8% площади непосредственной золо-
тодобычи.   В большинстве это земли,  подле-
жащие проведению рекультивационных ме-
роприятий.

3. Восстановление древесной раститель-
ности на нарушенных территориях происхо-
дит значительно быстрее, если в составе грун-
товой смеси (субстрата) содержится до 30%
суглинистого мелкозёма, в котором не менее
9% глины и до 3% гумуса.

4.Успешность естественного возобновле-
ния древесно-кустарниковыми породами за-
висит и от удалённости техногенных участков
от границ стен леса, чем расстояние меньше,

тем лучше и быстрее протекает восстановле-
ние (до 500 м).

6. Естественное самозарастание техно-
генных отвалов протекает очень медленно в
течение нескольких десятков лет. Начальной
стадией лесообразовательного процесса на
всех формах отвалов (экотопов) можно счи-
тать  возобновление пионерных видов древес-
но-кустарниковой или травянистой расти-
тельности. Восстановление фитоценозов на
чрезвычайно нарушенных территориях (85 –
100%) идёт со сменой первичных хвойных
пород на производные лиственные.

7. Видовой состав древесно-кустарнико-
вой растительности на всех формах возвы-
шенного рельефа имеет определённое сходст-
во, но по количеству и разнообразию видов
деревья и кустарники больше преобладают на
рекультивированных участках и отвалах,
сложенных перемещёнными «торфами».

8. Естественное самозарастание на техно-
генных отвалах является одним из основных
способов использования регенерационных
природных возможностей растительности.
Искусственное лесовосстановление необхо-
димо применять там, где естественное возоб-
новление (6 – 8% нарушенных земель) проис-
ходит медленно (более, чем на класс возраста:
для лиственных –10, хвойных – 20 лет).

По результатам исследований были разра-
ботаны РЕКОМЕНДАЦИИ по лесовосстанов-
лению нарушенных золотодобычей земель,
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которые были приняты для внедрения в пред-
приятиях и организациях лесного хозяйства
Амурской области:

1.  С целью создания условий для восста-
новления почвенно-растительных формаций,
должна проводиться повсеместная горнотех-
ническая рекультивация нарушенных земель.
Спланированные отвалы должны иметь укло-
ны не более 10 – 12˚, а для лесохозяйственных
целей – 3 – 6˚. Техногенные отвалы, располо-
женные в пойменной части речных долин,
планируются по высоте выше среднего уровня
паводковых вод, с обязательным восстановле-
нием водотока и созданием водоохранных зон.
Рекультивированные отвалы выполаживаются
до уклонов 1:5 для предотвращения эрозии
почв.

2. Под естественное возобновление леса
оставляются выровненные участки полигонов,
если: в составе верхнего слоя субстрата отва-
лов не менее 30% мелкозёма, ширина полигона
не превышает 500 м и располагается у приле-
гающих лесных участков для гарантированно-
го естественного обсеменения.

  На естественно возобновившихся ре-
культивируемых участках следует формиро-
вать смешанные насаждения из биологически
совместимых древесно-кустарниковых  пород.
Это  возможно за счёт проведения мер содей-
ствия естественному возобновлению леса и
рубок ухода.

Данные лесохозяйственные мероприятия
будут способствовать ускорению почвообра-
зования, повышению биологической активно-
сти почвы и устойчивости  фитоценозов.

3. Искусственные насаждения следует
создавать на выположенных отвалах при от-
сутствии вечной мерзлоты, используя различ-
ные виды местных древесно-кустарниковых
пород: сосну обыкновенную, лиственницу
Гмелина, берёзу плосколистную, тополь ду-
шистый, иву Шверина, таволгу иволистную.

Лесные культуры необходимо заклады-
вать 3-летними сеянцами с густотой посадки
3-4 тыс.шт./га, размещением их 3×0,75±1,0 м.
Ряды располагать перпендикулярно к основ-
ному водотоку.  Подбор древесно-кустарни-
ковых пород для искусственного облесения
должен проводиться с учётом  агрофизиче-
ских свойств почвогрунтов и форм техноген-
ного рельефа. Посадки сосны обыкновенной,

лиственницы Гмелина и берёзы плосколисной
необходимо производить на повышенных
элементах рельефа отвалов, на пониженных и
береговых откосах – тополя душистого и ивы
Шверина или козьей.

4. Для ускорения процесса почвообразо-
вания и повышения плодородия почвы, целе-
сообразно использовать растения-азотонакопи-
тели и устойчивые к эрозии виды, а также кус-
тарники, такие как: ольха волосистая, леспеде-
ца двуцветная, лещина разнолистная, спирея
берёзолистная, рододендрон даурский.

5. Для повышения устойчивости лесных
экосистем необходимо обеспечить мероприя-
тия по улучшению санитарного и противопо-
жарного состояния лесов и ведение экологиче-
ского мониторинга.
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МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ГНЕЗД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АИСТОВ
(CICONIA BOYCIANA) В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ

В 2007 году проведены учеты и паспортизация гнезд дальневосточного аиста в Благове-
щенском, Ивановском, Тамбовском, Константиновском, Белогорском и Серышевском адми-
нистративных районах Амурской области. Всего обследовано 36 жилых гнезд, из которых 12
гнезд построены в 2005-2006 гг.  Отмечено увеличение случаев постройки гнезд на опорах ли-
ний электропередач. Выявлено 17 разрушенных гнезд, паспортизированных в 2004 году. По ха-
рактерным признакам определены причины их разрушения: воздействие пожаров, ураганных
ветров и человеческого фактора. На основе проведенных наблюдений и анализа случаев раз-
рушения гнезд предлагаются методы сохранения численности дальневосточного аиста в
Амурской области.

Senchik A.V., Сand.Biol.Sci., the senior lecturer, Sasin A.A., student of 5th year.
MONITORING AND PROTECTION OF NESTS OF FAR EASTERN STORKS (CICONIA
BOYCIANA) IN THE WESTERN PART OF ZEYSKO-BUREINSKAYA PLAIN.

In 2007 accounts and certification of nests of Far Eastern stork in Blagoveshchenskiy, Ivanovs-
kiy, Tambovskiy, Konstantinovskiy, Belogorskiy and Seryshevskiy administrative areas of the Amur re-
gion are conducted. In total 36 habitation nests were inspected, of which 12 nests were built during
2005-2006.  It was noticed the increasing of nests, constructed on transmission towers. It was taped 17
destroyed nests passported in 2004. By typical indicators the reasons of their breakup were determined:
action of fires, gale-force winds and the human factor. On the basis of the conducted supervisions and
the analysis of events of nests breakup the following methods of conservation of quantity of Far East-
ern stork in the Amur region are offered.

Дальневосточный аист – вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения, занесенный в
список глобально угрожаемых видов, в Крас-
ные книги Российской Федерации, Японии,
Китая, Монголии и Республики Кореи.

По экспертным оценкам, общая числен-
ность вида в мире в настоящее время состав-
ляет около 3000 птиц. Из общей популяции –
450 – 500 гнездящихся пар. Несколько десят-
ков пар размножаются на территории Китая, а
остальные – в России [1].

Характерными гнездовыми местообита-
ниями являются обширные низменности с
островками редких релочных лесов среди мо-
хово-осоковых и осоково-вейниковых болот, с
многочисленными мелкими водоемами и уча-
стками лиственного или хвойного леса по до-
линам рек. В настоящее время местообитания
сильно трансформируются вследствие хозяй-
ственной деятельности (мелиорации, вырубки
леса, выпаса скота и т.д.), а также пожаров
[3].

С целью мониторинга за состоянием чис-
ленности дальневосточного аиста Междуна-
родным Союзом Охраны Птиц и Всемирным
Фондом Дикой Природы было предложено
проводить абсолютный учет аистов с перио-
дичностью раз в пять лет. Для создания и ве-

дения базы данных о размножающихся парах
дальневосточных аистов и их жилых гнездах
сотрудниками Хинганского государственного
природного заповедника были разработаны
унифицированные паспорта гнезд аистов.
Паспорт содержит информацию о гнезде,
гнездовом дереве (или опоре), биотопе, о раз-
мере и состоянии кладки и выведенных птен-
цах.

Полномасштабные учеты дальневосточ-
ного аиста на Дальнем Востоке были прове-
дены в 1998–1999 гг. и 2004 году. В Амурской
области, в соответствии с проводимыми учет-
ными работами,  условно были выделены не-
сколько участков ареала аистов: Архаринская
низменность и Зейско-Буреинская равнина.
На Зейско-Буреинской равнине в свою оче-
редь были выделены юго-западная, северо-
восточная и северная части [2].

В 2007 году Дружиной охраны природы
«Барс» при финансовой поддержке Дальнево-
сточного отделения WWF были проведены
учеты и паспортизация гнезд дальневосточ-
ных аистов в шести административных рай-
онах области, расположенных в западной час-
ти Зейско-Буреинской равнины: Благовещен-
ском, Ивановском, Тамбовском, Константи-
новском, Белогорском и Серышевском. На
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территории этих районов гнездится около по-
ловины общей численности пар дальнево-
сточных аистов, обитающих в Амурской об-
ласти: по состоянию на 2004 год – 52 пары из
99 фактически учтенных по Амурской облас-
ти.

Методика. В ходе учета 2007 года была
проведена паспортизация и оценка состояния
пригодности каждого из учтенных гнезд
дальневосточных аистов. Алгоритм проведе-
ния учетных работ заключался в следующем:
в первую очередь изучались материалы пре-
дыдущего учета гнезд аистов с целью уточне-

ния месторасположения и их основных харак-
теристик для идентификации при проведении
паспортизации. Поиск ранее учтенных гнезд
осуществлялся с помощью навигационного
прибора GPS.

Помимо проверки старых гнезд осущест-
влялся поиск новых, не паспортизированных
гнезд. При выезде в районы проводился опрос
людей, хорошо знающих местность и при-
мерные места гнездования дальневосточных
аистов в обследуемом районе. Обследование
местности проводилось на машине УАЗ-3962,
а также закладывались пешие маршруты.

Рис. 1. Проведение паспортизации гнезд дальневосточных аистов (Амурский заказник)

В случаях обнаружения разрушенных
гнезд устанавливались причины разрушения.
Установление причин разрушения осуществ-
лялось по характерным признакам воздейст-
вия огня, сильного ветра или человека, либо
методом опроса егерей, охотоведов или мест-
ных жителей. В зависимости от степени воз-
действия того или иного разрушающего фак-
тора предлагаются методы борьбы с ними.

По результатам собранного материала,
содержащего информацию о месторасполо-
жении и состоянии гнезд, проводилось карти-
рование гнезд с помощью компьютерной гео-
информационной программы ArcView
GIS 3.2.

Собственные исследования. В период с
мая по октябрь 2007 года включительно было
проведено 7 выездов.

За время работ было обследовано 36
гнезд. По административным районам: в Се-
рышевском районе – 10 гнезд, в Белогорском
районе –  3,  в Ивановском –  2,  в Благовещен-
ском – 2, в Константиновском – 14, в Тамбов-
ском районе –  7  гнезд.  Девять гнезд,  паспор-
тизированных в 2004 году В.А.Дугинцовым
[3, 4], остались недообследованы: 7 – в Там-
бовском, 1 – в Белогорском и 1 гнездо – в Се-
рышевском районе (рис. 2).
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Рис.2 Расположение гнезд дальневосточных аистов  в западной части Зейско-Буреинской равнины
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Таблица 1
Количество гнезд дальневосточных аистов, обследованных в западной части

Зейско-Буреинской равнины  в 2004 и 2007 гг.
Количество гнезд дальневосточных аистов

обследовано в 2007 г.

Район

Паспортизировано в 2004
г. всего жилых в том числе новые

Благовещенский 4 2 0
Ивановский 3 2 0
Белогорский 4 3 0
Серышевский 11 10 6
Константиновский 12 12 4
Тамбовский 18 7 2
Всего 52 36 12

Результаты исследований
Из 36 учтенных гнезд 20 (55,5%) разме-

щены на деревьях, 16 (45,5%) – на опорах
ЛЭП.  15  гнезд находятся под охраной в
Амурском и Муравьевском заказниках, все
они размещены на деревьях. За пределами
заказников нами зафиксировано только 3
гнезда,  построенные на деревьях.  Это гово-
рит о наличии двух факторов: первый – фак-
тор беспокойства, из-за которого аисты ста-
раются гнездиться как можно выше, выбирая
для этого опоры ЛЭП; второй – острый де-
фицит гнездопригодных деревьев. Это, как
правило, деревья с толстым стволом и обло-
манной на достаточной высоте вершиной,
представляющей достаточную опору для по-
стройки гнезда больших размеров (1,5 – 2 м в
диаметре) и массы (100 – 300 кг). В том,  что

дефицит гнездопригодных деревьев действи-
тельно существует, мы убедились, обследо-
вав места гнездования аистов.

В результате исследований разрушенных
гнезд и проведённого опроса были определе-
ны причины их разрушения.

Одна из основных причин – воздействие
сезонных пожаров: тонкие сухие деревья
сгорали полностью вместе с гнездами (3 слу-
чая) или по стволу дерева огонь подымался
до самого гнезда, и последнее сгорало как
куча хвороста.

Еще одна причина - воздействие ураган-
ных ветров, которые на Зейско-Буреинской
равнине не являются редкостью.  Отмечено 7
случаев разрушения гнезд ветром.

Нередко гнезда были разрушены непо-
средственно человеком.

Рис.3 Гнездовое дерево, поврежденное огнем и упавшее под тяжестью гнезда
(Серышевский район)
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Рис.4 Гнездо дальневосточного аиста, разрушенное ветром. Амурский заказник

В Серышевском районе отмечены слу-
чаи,  когда электромонтеры в целях преду-
преждения замыкания линии электропередач
скидывали гнезда с опор высоковольтной
ЛЭП (между селами Большая Сазанка и
Ключики), пока по предложению
В.А.Дугинцова на этих опорах не были уста-

новлены специальные платформы для гнез-
дования аистов, размещенные на определен-
ном расстоянии от проводов. Работа оказа-
лась эффективной, на следующий год аисты
загнездились на четырех из пяти установлен-
ных платформах. При этом угроза замыкания
ЛЭП была ликвидирована.

Рис.5 Металлическая платформа, установленная на опоре высоковольтной ЛЭП
для гнездования аистов

В Константиновском районе, в окрест-
ностях села Войково, жители деревни спили-
ли на дрова толстую иву с гнездом,  которая
до этого была специально опилена для гнез-
дования аистов и могла еще многие годы
служить гнездовьем для аистиной пары.
Схожий случай отмечен в Тамбовском рай-
оне, недалеко от села Козьмодемьяновка, где
злоумышленники спилили на металлолом
опору возводящейся ЛЭП, на которой распо-
лагалось аистиное гнездо.

В Муравьевском заказнике установлен
факт разорения трех гнезд северо-
корейскими рабочими, которые похитили и
съели 7 яиц.

Как пример воздействия фактора беспо-
койства можно отметить случай в Констан-
тиновском районе, недалеко от с. Нижняя
Полтавка, где аисты покинули свое гнездо
из-за того, что в период гнездования в непо-
средственной близости люди обустроили
летний полевой стан с работающей техникой.
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Таблица 2
Количество гнезд, сохранившихся и разрушенных в период

с 2004 по 2007 гг.
Состояние гнезд на 2007 г.

Район На чем
расположено В сохран-

ности
Уничто-
жено по-

жаром
Разруше-
но ветром

Разруше-
но людь-

ми

Всего
жилых

гнезд на
2007 г.

На деревьях 20 0 0 0Серышевский
На искусственных опорах 8 0 0 5 9

На деревьях 0 0 0 0Ивановский
На искусственных опорах 2 0 1 0 2

На деревьях 6 3 0 1Тамбовский
На искусственных опорах 1 0 1 1 7

На деревьях 1 0 0 0Белогорский
На искусственных опорах 2 0 0 0 3

На деревьях 11 0 3 0Константинов-
ский На искусственных опорах 1 0 0 0 11

На деревьях 0 0 1 0Благовещенский
На искусственных опорах 2 0 1 0 2

На деревьях 20 3 4 1Всего
На искусственных опорах 16 0 3 6 36

Выводы и предложения
1. По результатам мониторинга гнезд даль-

невосточных аистов, проведенного нами в 2007
году на территории шести административных
районов, расположенных на западной части
Зейско-Буреинской равнины, выявлены сле-
дующие факты: почти 30% гнезд, учтенных в
2004 году, оказались разрушенными. Таким об-
разом,  степень ротации гнезд составила 10 % в
год.

2. Причины разрушения гнезд по результа-
там обследования выделены следующие: ура-
ганные ветры (7 случаев; 41%), сезонные пожа-
ры (3 случая; 18%) и непосредственное разру-
шение человеком (7 случаев; 41%).

Основываясь на результатах наших наблю-
дений и анализе разрушения гнезд аистов, пред-
лагаем наиболее эффективные методы по со-
хранению численности этого вида в Амурской
области.

1. Необходимо снизить потери уже постро-
енных гнезд. И если с воздействием ураганных
ветров бороться практически  невозможно, то от
воздействия сезонных пожаров гнездовые дере-
вья можно сохранить путем создания вокруг
каждого из них минерализованного кольца, что
на много лет убережет дерево и гнездо от возго-
рания.

2. Необходимо проводить опиловку гнез-
допригодных деревьев, а также установку ис-
кусственных опор в местах, наиболее благопри-
ятных для гнездования аистов. И если на опи-
ленных деревьях аисты поселяются довольно
охотно, то искусственные опоры необходимо
изготавливать и устанавливать с максимальной
имитацией естественного дерева. Как показал
опыт, на установленных столбах с прикреплен-

ной опорой для гнезда дальневосточные аисты
не селятся.

3. Борьбу с прямым антропогенным воз-
действием необходимо проводить путем пропа-
ганды бережного отношения к дальневосточно-
му аисту, установки информационных аншлагов
рядом с гнездами, предупреждающих о запрете
нахождения человека и техники рядом с гнез-
дом в период размножения аистов, а также про-
водить экологическое просвещение населения.
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ОБЩЕСТВА

В статье речь идет о принципиально новой теории обучения иностранному языку и
культуре, широко представлены точки зрения российских ученых на этот сложный процесс.
Дан анализ основных особенностей этого обучения, определены его цели, методы, принципы и
средства. Выявлена связь между процессами овладения родной культурой и изучением ино-
странного языка и культуры.

Karpushevskaya O.V.,  the senior lecturer, FESAU
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF ESSENTIALLY NEW THEORY OF TRAINING
IN FOREIGN LANGUAGE AND CULTURE ON THE RECENT PHASE OF SOCIETY
DEVELOPMENT

In given article it is spoken about an essentially new theory of training in  foreign language and
culture and the points of view of the Russian scientists on this rather difficult process are widely
presented, the analysis of the basic features of this training is given, its purposes, methods, principles
and means are defined, connection between processes of mastering by native culture and studying of
foreign language and culture is revealed.

Цель настоящей статьи – представить
точки зрения российских ученых по ряду не-
решенных вопросов по преподаванию ино-
странных языков и культур как в теоретиче-
ском, так и в практическом планах:

–  каковы основные параметры процесса
обучения языку и культуре;

–  какова связь и в чем различия между
процессами овладения языком и изучением
культуры;

–  каковы основные методы,  принципы и
средства обучения;

– что представляет собой единица обуче-
ния языку и культуре и д.р.

В настоящее время глобальной целью ов-
ладения иностранными языками считается
приобщение к иной культуре и участие в диа-
логе культур. Образование в настоящее время
становится более интернациональным, много-
язычным и поликультурным. Большое коли-
чество студентов овладевают иностранными
языками,  читая книги,  газеты,  журналы на
иностранном языке. Студенты получают дос-
туп к иноязычным материалам через глобаль-
ную сеть Интернет, общаются с носителями
языка, слушают музыку, знакомятся с пред-
метами искусства, тем самым приобщаясь к
культуре стран изучаемых языков. А это зна-

чит, что овладение иностранными языками
способствует пониманию иных культур. Та-
ким образом, понятие «обучение иностран-
ным языкам» постепенно вытесняется новым
понятием – «обучение языку и культуре».
Трудно не согласиться с точкой зрения
Н.В.Барышникова, что обучение языку и
культуре должно проводиться не только в
специализированных вузах иностранных язы-
ков, но и в других типах учебных заведений
так как именно вуз готовит так называемого
«транслятора культуры». [1]

Современная цель обучения иностранно-
му языку и культуре формируется как подго-
товка к реальной межкультурной коммуника-
ции. Термин этот достаточно широко распро-
странен в современной методической науке и
его трактовка такова: адекватное взаимопо-
нимание двух участников коммуникативного
акта, принадлежащих к разным культурам.
Именно такая постановка цели обучения со-
ответствует потребностям, предъявленным к
иностранным языкам на современном этапе
развития общества.

В рамках обучения межкультурной ком-
муникации содержание культурного компо-
нента приобретает огромное значение. Осно-
вой такого обучения является культура как



100

образ жизни, особенно обычаи и верования
определенной группы людей в определенное
время.  Культура состоит из идей,  обычаев и
искусства, которые распределены в опреде-
ленном обществе. Культура – также цивили-
зация, которая воспринимается в связи с ее
идеями, искусством и образом жизни. Такова
точка зрения Тер-Минасовой С.Г. [6]

Теория обучения языку и культуре долж-
на базироваться на диалоговой концепции
культур, разработанной М.М. Бахтиным и
В.С. Библером. Основные положения, разра-
ботанные этими учеными, выдержали испы-
тание временем. Феномен культуры «прони-
зывает…все решающие события жизни и соз-
нание людей нашего века» М.М. Бахтин по-
нимает культуру как форму общения людей
разных культур, форму диалога. [3]

Принципиально важно понимать, что
культура как предмет обучения в процессе
овладения иностранным языком не одномер-
на:  она,  по крайней мере,  существует в трёх
измерениях – прошлом, настоящем и буду-
щем, – которые одномоментно реализуются в
процессе межкультурной коммуникации. Об-
щаясь, личности соприкасаются с явлениями
культуры и через культуру познают мир в бо-
гатстве взаимодействий предметов и людей.

Культура других стран как сложное и
многостороннее понятие, функционирующее
независимо от процесса ее изучения в учеб-
ных заведениях,  вряд ли может быть освоена
обучаемыми в полной мере. Очевидно, что
нужны принципы отбора элементов культуры
страны изучаемого языка, необходимых и
достаточных для наших студентов. Под куль-
турой страны изучаемого языка, которую спо-
собно дать обучение посредством иностран-
ного языка, современные ученые, одним из
которых является П.В.  Сысоев,  понимают
свод знаний и опыта, позволяющий учащимся
быть адекватными участниками межкультур-
ной коммуникации. [4]

Важное место в обучении языку на фоне
культуры должно иметь использование аутен-
тичных видео- и аудиоматериалов, неадапти-
рованных текстов. Обучение иноязычной
культуре сегодня сводится, как правило, к вы-
явлению страноведческой информации и
«снятию культурологических трудностей»,
которое осуществляется через объяснение
страноведческих реалий.

Концепция диалога культур предполагает
наличие как минимум двух различных куль-
тур в процессе подготовки к реальной меж-
культурной коммуникации. Бесспорным явля-

ется тот факт, что взаимопонимание с ино-
язычным коммуникантом может быть достиг-
нуто лишь тогда, когда собеседник имеет
представление о видении картины мира носи-
теля другого языка. Изучение родной культу-
ры является неотъемлемым компонентом
процесса обучения иностранному языку и
культуре,  так как она является ключом к по-
ниманию культуры иностранной. Обучать
культуре страны изучаемого языка означает
учить узнавать, понимать, оценивать комму-
никантов, постигать другие народы посредст-
вом языка.  Изучение иностранной культуры
посредством языка становится возможным
только на сформировавшейся национально-
культурной базе родного языка, на что указы-
вает в своих работах Н.В.  Барышников [1]
Следовательно, родная культура является той
базой, которая делает возможным приобще-
ние личности к культуре другого народа, изу-
чению и пониманию ее с помощью языка.

Иностранная культура может быть поня-
та только при сопоставлении с родной куль-
турой, с теми знаниями, которыми уже овла-
дел обучаемый. Любые знания, приобретае-
мые с помощью иностранного языка, будут
восприниматься только через призму знаний,
сформированных в процессе овладения род-
ной культурой.

Таким образом, обучение межкультурной
коммуникации должно начинаться с пере-
смотра взаимоотношений «родной язык –
иностранный язык, родная культура – ино-
странная культура».

Изучение культуры должно подразуме-
вать ее дифференциацию. При этом необхо-
димо выделить поведенческую культуру, то
есть ту ее часть, в которой закреплены прави-
ла языкового и неязыкового поведения. Есте-
ственно, студент будет изучать культуру че-
рез язык: тексты, аутентичные аудио- и ви-
деоматериалы, но алгоритм обработки мате-
риалов должен измениться. Для изучения
культуры недостаточно просто объяснять ка-
кую-либо страноведческую реалию, необхо-
димо больше внимания уделить поведенче-
ской культуре носителей языка.

Работа над языковым материалом в рам-
ках обучения межкультурной коммуникации
должна проводиться в соответствии с главной
целью и программой обучения, которую не-
обходимо определить исходя из целей обуче-
ния. При обучении языкам было принято оп-
ределять единицу обучения исходя из языко-
вой системы. За основу брали речевой обра-
зец,  а отсюда и производное от него –  обуче-
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ние по моделям, аналогии и тренировка по
аналогии. За единицу обучения языку бралась
языковая единица, наделенная значением
(слово), и форма организации языковых еди-
ниц в речевые единицы (грамматическая кон-
струкция). Но единица обучения культуре
должна не только выражаться в языке,  но и
отражать культуру и менталитет народа. Ос-
новываясь на достижениях теории обучения
иностранному языку, можно предположить,
что единицей обучения культуре выступает
речевой знак, означающим которого является
лексическая, грамматическая и интонацион-
ная структура речевого акта,  а означаемым –
соотносящийся с ним отрезок действительно-
сти со всеми его элементами, характеристи-
ками, связями и условиями общения. Анализ
такого речевого знака предполагает обраще-
ние к контексту, ситуации, фоновым знаниям
говорящих, а языковая семантика должна
сливаться с прагматикой.

Изучение культуры через язык предпола-
гает не только формирование навыков упот-
ребления различных языковых конструкций,
шаблонов. В нем так же учитываются ситуа-
тивные правила использования этих конст-
рукций, совокупность внеязыковых фактов,
речевая тактика и типы речевого поведения.

Таким образом, основой в обучении язы-
ку и культуре является активное участие обу-
чаемых в овладении знаниями, формирование
у них способности к самостоятельной продук-
тивной деятельности на иностранном языке.

В связи с этим предмет тщательного изу-
чения в лингвистике – исследование методи-
стами прагматических аспектов языковых яв-
лений. В объекты исследования прагматики
включаются явные и скрытые высказывания,
речевая тактика и типы речевого поведения,
интерпретация речи реципиентом, воздейст-
вие высказывания на адресата, типы речевого
реагирования на полученный стимул.

Таким образом, лингвострановедческий
аспект образования, в котором заключен
культурный компонент, превращается из
вспомогательного, иллюстрирующего факто-
ра в один из базовых и приоритетных компо-
нентов обучения культуре и языку.

В нашей стране обучение языкам и куль-
туре сопряжено с рядом трудностей,  так как
обучаемые не вступают в реальную межкуль-
турную коммуникацию, то есть отсутствует
возможность общения с носителем другой
культуры. Создаваемые в рамках учебного
процесса языковые и культурные ситуации не
могут быть приравнены к межкультурным яв-

лениям, так как порождаются носителями од-
ной и той же культуры. В связи с этим трудно
согласиться с утверждением С.Г. Тер-
Минасовой о том, что каждое иностранное
слово – это перекресток культур. [6] Слово
само по себе не поведает учащимся ничего о
культуре, в которой оно было создано.

Таким образом, процесс обучения языку
и культуре весьма сложен.  В результате ана-
лиза различных точек зрения российских уче-
ных на этот процесс были выявлены основные
особенности обучения, определены его цели,
методы, принципы и средства; выявлена связь
между процессами овладения родной культу-
рой и обучением иностранному языку и куль-
туре.

Преподаватели кафедры иностранных
языков ДальГАУ  широко используют эле-
менты методики обучения языку и культуре.
В частности,  в рабочую программу включены
такие страноведческие и культурологические
темы, как «Французская английская, немецкая
семья», «Досуг французских английских, не-
мецких, китайских студентов», «Образование
во Франции, России, Англии, Германии»,
«Традиции и обычаи России, Англии, Герма-
нии, Китая», «Города и достопримечательно-
сти России и стран изучаемого языка».

При планировании работы на втором
курсе, когда студенты работают над специ-
альными текстами, преподаватели включают
темы глубокой профессиональной направлен-
ности, содержащие страноведческие и куль-
турологические элементы стран изучаемого
языка. Например, «Научные достижения в
сельском хозяйстве России, Франции, Англии,
Германии», «Транспорт в России и странах
изучаемого языка», «Экология в России и
странах изучаемого языка», «Особенности
национальной кухни в России, Германии,
Англии и Китае», «Традиции фермерства в
странах Западной Европы и США», «Экзоти-
ческие животные мира», «Преобладание ар-
хитектурных стилей в Германии, Англии,
Франции и Китае», «Автомобилестроение в
странах Западной Европы и США», «Разно-
образие Финансово-экономических корпора-
ций в США, Германии, Франции и Китае»,
«Современные способы энергообеспечения в
мире», «Заповедные зоны Европы».

Внеурочная работа преподавателей ино-
странного языка нашего вуза также способст-
вует освоению культуры стран изучаемых
языков. В частности, по линии Интерклуба
регулярно проводятся мероприятия, пред-
ставляющие собой культурологический и
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страноведческий интерес. Например, «Празд-
ник Хэллоуина», «Рождество католическое и
православное», «День Святого Валентина»,
«День Дураков в Европе или 1  апреля в Рос-
сии», «Французские шансонье», встречи с
иностранными гостями.

Итак,  язык в  вузе должен рассматри-
ваться  в связи с культурой,  а  не в отрыве от
неё.  Необходимо  в языковом  материале вы-
делить культурный компонент, а лингвисти-
ческие упражнения дополнить культурологи-
ческими, основанными на поведенческой
культуре носителей языка.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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Изучение исторического опыта совершенствования системы сельскохозяйственного
производства в период строительства социализма в СССР позволяет выявить истоки  со-
временных проблем развития сельского хозяйства Дальнего Востока.
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Studying of historical experience of perfection of system of an agricultural production during
construction of socialism in the USSR allows to reveal origins of modern problems of development
of an agriculture of the Far East.

Колхозная кооперация  с момента ее соз-
дания  в 1920-е – 1930-е гг.  руководством
страны рассматривалась лишь как временный
компромисс советской власти с интересами и
настроениями подавляющей массы крестьян-
ства. В представлениях советской власти  на
начальной стадии аграрных преобразований
именно колхозные хозяйства, построенные на
кооперативных началах, способны были обес-
печить необходимое сочетание общественных
и личных интересов, утвердить социалистиче-
ские производственные отношения в деревне.
Однако дальнейшее развитие социалистиче-
ского сельского хозяйства должно было про-
исходить на более высокой ступени обобще-
ствления производства. Поэтому не случайно
в Уставе сельскохозяйственной артели  1935

года, основополагающем документе колхоз-
ного права, статус кооперативных хозяйств в
деревне (колхозов) определялся неоднознач-
но. Содержание многих статей этого правово-
го документа свидетельствует о том, что кол-
хозы в СССР с момента их создания не пре-
вращались всецело в кооперативные сельско-
хозяйственные предприятия, а по своей орга-
низации являлись полугосударственными
сельхозпредприятиями. Так, согласно Уставу
сельхозартели 1935 года, колхозы являлись
лишь собственником рабочей силы. С самого
начала колхозного строительства труд стано-
вился подневольным (колхозники не имели
паспортов, лишаясь права на передвижение,
фактически  оказывались прикрепленными к
месту жительства и работы), но при этом кол-
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хозы  не являлись собственниками техники и
земли. Земля передавалась  им лишь в вечное
пользование, а техника до 1959 года находи-
лась у МТС – государственных предприятий,
которые  создавались для осуществления кон-
троля государства над колхозами. Не менее
противоречивыми являлись и некоторые  дру-
гие статьи Устава сельскохозяйственной ар-
тели, определяющие имущественное состоя-
ние сельскохозяйственных артелей  [10; 427,
431, 432].

В последующей аграрной политике со-
ветского государства  противоречие между
провозглашаемым  официально курсом на
укрепление колхозного строя, являющегося
согласно материалам пленумов и съездов
Коммунистической партии  неотъемлемой ча-
стью советского социалистического общества
и стремлением власти к сужению кооператив-
ных начал сельхозартелей, огосударствлению
колхозной собственности и труда колхозни-
ков,  становилось все очевиднее.  По мере раз-
вития в стране командно-административных
методов руководства, усиления  партийно-
государственного диктата над деревней укре-
плялось  представление о колхозах как хозяй-
ствах, выполняющих лишь роль переходного
звена  в создании крупных государственных
предприятий сельского хозяйства.

История аграрного развития российского
Дальнего Востока с середины 1940-х гг. по
конец 1980 гг.  является яркой иллюстрацией
расхождений между декларируемыми в пар-
тийно-государственных документах  задачами
всемерного развития  и процветания обоих
типов общественного хозяйства и реализаци-
ей  этих задач в практической деятельности.
Искривления и перегибы в реализации  поли-
тики совершенствования форм организации
сельскохозяйственного производства прояви-
лись, прежде всего, в ускоренном огосударст-
влении колхозно-кооперативной собственно-
сти и производства.  Высокие темпы огосу-
дарствления колхозной собственности на
Дальнем Востоке были обусловлены как об-
щесоюзной практикой, так и   особенностями
развития региона, необходимостью  решения
задач быстрого хозяйственного освоения это-
го региона. Следует отметить и то, что небла-
гоприятные условия для реализации  постав-
ленной задачи хозяйственного освоения
Дальнего Востока: недостаточность трудовых
ресурсов, специалистов народного хозяйства,
квалифицированных руководящих кадров;
сложные природно-климатические условия
порождали стремление местной власти к

сверхцентрализации ресурсов и производства,
что приводило к «подстегиванию» процессов
не только укрупнения колхозно-
кооперативных хозяйств, но и их огосударст-
вления.

В первые послевоенные годы централи-
зация сельскохозяйственных ресурсов и про-
изводства (как один из главных способов ре-
шения задачи подъема сельского хозяйства)
происходила в форме укрупнения колхозов,
преобразования отсталых колхозов в совхозы,
создания новых государственных сельских
хозяйств. Эти три направления в совершенст-
вовании системы организации сельскохозяй-
ственного производства  приводили к значи-
тельному расширению совхозного сектора
производства при одновременном огосударст-
влении колхозно-кооперативных хозяйств.

Так, укрупнение колхозов  после выхода
в свет постановления ЦК КПСС и Советского
правительства «Об укрупнении мелких колхо-
зов и задачах партийных организаций в этом
деле» привело к значительному сокращению
на Дальнем Востоке колхозно-кооперативного
сектора. В ходе первой волны укрупнения
колхозов  начала 1950-х гг. число этих хо-
зяйств уменьшилось  с 1273 в 1945 г. до 1043
в 1953 г. (Подсчитано: ГАХК, ф. П-35, оп.32,
д.167, л.120; ГААО, ф. п-1, оп.21, д.312, л.10;
ГАПК,  ф.131,  оп.7,  д.174,  л.40.)   В эти годы
наиболее интенсивно  шло укрупнение колхо-
зов в Приморском крае и Амурской области.
Здесь было больше всего мелких колхозов.
Однако после первого этапа укрупнения  в се-
редине 1950-х гг. на Дальнем Востоке еще со-
хранялось большое количество экономически
отсталых колхозов. Такое положение вынуди-
ло власть вновь прибегнуть к объединению
мелких хозяйств. Вторая волна укрупнения
колхозов на Дальнем Востоке (1958–1960 гг.)
приняла еще более массовый характер и была
связана с происходившей реорганизацией
МТС. В ходе осуществления реорганизации
МТС число колхозов на Дальнем Востоке  со-
кратилось почти в два раза –   с 808  до 364.
(Подсчитано: РГАЭ, ф.7486, оп.7, д.1044,
л.277, д.1019-б, л.102, д.1403, л.108, д.1044,
л.271).

Следует признать, что объединение хо-
зяйств создавало благоприятные условия для
расширения колхозного производства, более
широкого применения техники, повышения
культуры земледелия. Так, если до укрупне-
ния колхозов в Спасском районе Приморского
края было около 20 колхозов-миллионеров, то
после укрупнения в 1952 г.  – 28, в 1953 г.- 45
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хозяйств. (ГАПК, ф. п-68, оп.6, д.463, л.45).
Однако процесс объединения мелких колхо-
зов не избежал значительных ошибок. В При-
морском, Хабаровском крае и Амурской об-
ласти были созданы колхозы-гиганты, кото-
рые в последствии пришлось разукрупнять.
Зачастую не учитывалась экономическая це-
лесообразность объединения, на первый план
выдвигалось стремление избавиться от сла-
бых колхозов, соединив их с хозяйствами
экономически  сильными.

В 1950-е гг. на Дальнем Востоке  к значи-
тельному сокращению колхозного сектора
производства приводило не только укрупне-
ние колхозов, но и преобразование отсталых
колхозов в совхозы. Как и в первом случае,
результаты такого преобразования оказыва-
лись довольно противоречивыми.

Первые шаги по созданию совхозов на
базе экономически слабых колхозов были
сделаны в конце 1954 – начале 1955 г. При
создании совхозов им передавались все кол-
хозные земли и все общественное имущество.
Государство брало на себя расходы по расче-
там с колхозами за выработанные трудодни, а
также погашало задолженность колхозов дру-
гим организациям.

В 1956 г.   были подведены первые итоги
деятельности совхозов, созданных на базе
мелких или слабых колхозов. В докладной за-
писке Министерства совхозов СССР от 7  де-
кабря 1956 г. говорилось, что «Организация
совхозов на землях экономически слабых
колхозов и прирезка земель к существующим
совхозам является целесообразным, экономи-
чески выгодным мероприятием» (РГАЭ,
ф.7486, оп.15, д.306, л.242).

 На Дальнем Востоке  в  течение 1956–
1957 гг.  было организовано 8 таких совхозов.
В 1958–1959 гг. этот процесс ускорился –
здесь  ежегодно создавалось по 23 совхоза.
(Подсчитано: РГАЭ, ф.7480, оп.21, д.762,
л.148). При организации совхозов на базе
мелких или слабых колхозов рассчитывалось,
что в этих хозяйствах улучшится использова-
ние земли,  снизятся затраты государства на
закупку продукции, повыситься производи-
тельность труда. Им устанавливались более
низкие закупочные цены, по сравнению с
колхозными. Однако производственные пока-
затели этих совхозов оказались не столь вы-
сокими, как ожидалось. Более того, несмотря
на принятые экономические меры  этим сов-
хозным хозяйствам не удалось избежать роста
себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции, низкой продуктивности животноводства

и урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Большинство этих совхозов были низко-
рентабельными.

Параллельно с производимой реоргани-
зацией мелких и слабых колхозов  в середине
1950-х гг. началось массовое  совхозное
строительство. К этому времени в структурах
власти окончательно сложилось представле-
ние о том, что именно совхозная система, ба-
зирующаяся на государственной собственно-
сти, создавала наибольшие условия для разви-
тия аграрного сектора экономики.  Развер-
нувшееся на востоке страны освоение целин-
ных и залежных земель привело к созданию
новых целинных совхозов. В 1954–1958 гг.  на
Дальнем Востоке СССР освоение целинных
земель главным образом осуществлялось в
Амурской области. Здесь в эти годы возникло
11 крупных целинных  совхозов, среди них
Пограничный, Чесноковский, Бирменский.
(ГААО,  ф.1,  оп.8,  д.1,  л.4.)  В марте 1961  г.
было принято постановление, которое ориен-
тировало местных руководителей на органи-
зацию новых государственных предприятий
на базе новых освоенных целинных земель не
только в Амурской области, но и в Приморье,
Хабаровском крае,  а также в Читинской об-
ласти и Бурятской АССР [9; 364]. После чего
темпы совхозного строительства на Дальнем
Востоке  возросли.

В результате всех этих преобразований к
середине 1960-х гг. на Дальнем Востоке СССР
государственный сектор стал преобладаю-
щим. Численность совхозов на Дальнем Вос-
токе с 1954 г. по 1965 г. возросла более чем в
3 раза: со 103 до 327 хозяйств [4; 330; 6;
280,281].

Сокращение колхозно-кооперативных хо-
зяйств и увеличение государственных сель-
ских хозяйств на Дальнем Востоке происхо-
дило до конца 1980-х гг. включительно, пре-
вратившись тем самым в устойчивую тенден-
цию. Несмотря на то, что мартовский Пленум
ЦК КПСС 1965 г. предупреждал о недопусти-
мости  ликвидации колхозов, недооценки по-
тенциальных возможностей и социально-
экономического значения коллективных хо-
зяйств и подчеркивал, что задача «состоит не
в том, чтобы ускорить превращение одной
формы в другую,  а в том,  чтобы всемерно
способствовать  развитию и процветанию
обоих типов общественного хозяйства» [3;27],
продолжалось искусственное форсирование
ликвидации экономически отсталых колхозов,
неперспективных деревень и «совхозизации».
В эти годы в сознании все больше укрепля-



105

лось представление о колхозах как о низшей
форме организации сельскохозяйственного
производства и совхозах, как об образцовых
предприятиях, являющихся «примером колхо-
зам в лучшем использовании земельных уго-
дий и техники для получения максимального
количества сельскохозяйственных продуктов
при наименьшей затрате средств и труда»
[1;492].

Во многих  партийно-государственных
документах этих лет сближение обеих форм
социалистической собственности рассматри-
валось как объективный и закономерный про-
цесс. Реализация на практике сближения го-
сударственной и колхозно-кооперативной
собственности   приняла искаженные формы,
так как происходило не их постепенное слия-
ние, а  дальнейшее сокращение колхозно-
кооперативных хозяйств (в 1970-е-1980-е гг.
продолжалось преобразование колхозов в
совхозы) и увеличение численности  государ-
ственных сельских хозяйств (совхозное
строительство развернулось как на свободных
участках государственного земельного фонда,
так и на землях колхозов).  В результате,  с
1965 по 1980 гг. число колхозов на Дальнем
Востоке сократилось со 185  до 80,  при этом
число совхозов только за пять лет с 1965 по
1970 г. увеличилось  на  121, а в последующие
годы происходило еще большее их увеличе-
ние (с 1970 по 1980 гг. число совхозов увели-
чилось в 1,5 раза) [4;320;  6;271; 7;288,289].

В 1960–1980-е гг. совхозы Дальнего Вос-
тока превратились в крупные сельскохозяйст-
венные предприятия, располагавшие больши-
ми производственными фондами. К концу
1970-х гг. на их долю приходилось  уже 73,5%
посевной площади всех сельскохозяйствен-
ных культур. Совхозы стали производить две
трети товарного зерна и картофеля, более по-
ловины всего объема продуктов животновод-
ства на Дальнем Востоке. Наибольший удель-
ный вес  в  регионе в производстве сельскохо-
зяйственной продукции имели совхозы При-
морского края, они  производили 44,5% то-
варной продукции региона. При этом в север-
ных областях Дальнего Востока, таких как
Магаданская, Сахалинская, Камчатская, сов-
хозы производили от 95 до 100% сельскохо-
зяйственной продукции [8; 205;206].

 Таким образом,  на Дальнем Востоке в
1960–1980 гг. совхозы  заняли ведущее место
в производстве сельскохозяйственной про-
дукции. Однако перераспределение собствен-
ности в пользу государственных сельских хо-
зяйств  не привело к значительному улучше-

нию их хозяйственной деятельности. Уже в
середине 1960-х гг. в регионе возникло  такое
явление, когда некоторое увеличение произ-
водства важнейших продуктов животноводст-
ва увеличивало убыточность хозяйств. Нерен-
табельным для дальневосточных совхозов
оказалось  производство молока, мяса, ово-
щей и картофеля. Административно-
командная система даже ввела такое понятие,
как планово-убыточное хозяйство.

 Одной из главных причин низкой эффек-
тивности совхозного производства являлось
сохранение главного принципа построения и
функционирования совхозной системы. Сов-
хозы были объединены между собой админи-
стративными связями, что налагало отпечаток
на всю их хозяйственную жизнь. Решение
всех основных вопросов принадлежало не от-
дельному предприятию, а центральным ве-
домством – Госплану, Министерствам, Агро-
промышленным комитетам. Совхозы, распо-
ложенные на территории Дальнего Востока,
не вправе были без одобрения «сверху» ре-
шать вопрос о строительстве производствен-
ных объектов, не могли по своему усмотре-
нию сбывать собственную продукцию, даже
когда все планы были выполнены, не любили
самостоятельно решать без согласия с выше-
стоящими органами, какую технику и обору-
дование приобретать, какие штаты держать в
хозяйствах. Система управления совхозами,
закрепившаяся во второй половине 1950-х г –
первой половине 1960-х гг., препятствовала
появлению местной инициативы, хозяйствен-
ной самостоятельности  в решении важней-
ших вопросов сельскохозяйственного произ-
водства. Положение в совхозном производст-
ве Дальнего Востока стало меняться после
мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г., когда
партийно-хозяйственным руководством стра-
ны был взят курс на интенсификацию сель-
скохозяйственного производства, расширение
и укрепление хозрасчетных отношений, рост
посевных площадей. Однако и в последующее
за мартовским пленумом ЦК КПСС (1965 г.)
время качество сельскохозяйственных работ в
совхозах улучшалось медленно, продолжала
оставаться низкой производительность труда,
возрастала себестоимость сельскохозяйствен-
ной продукции. Справиться с этими пробле-
мами многим совхозам так и не удалось.
Удельный вес убыточных хозяйств в регионе к
1965  году был самым высоким показателем в
РСФСР –  78%.  К  концу восьмой пятилетки
продолжали работать с убытками  43% совхозов
Дальнего Востока. Не произошло заметного
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уменьшения  их числа и в 1970–1980-е гг.,  в эти
годы убыточные совхозы составляли около
третьей части  от их общего количества [4;
353,365; 5; 322;332; 6; 271,280].

Картина же  хозяйственной деятельности
уцелевших в ходе реорганизаций 1950–1980-х
гг. колхозно-кооперативных хозяйств  оказа-
лась несколько иной. К 1980 г. на Дальнем
Востоке оставалось 80 колхозов (из них 64
находились в Амурской области, 13 – в При-
морье и 3 – в Хабаровском крае). Все они,
пройдя через укрупнения, в результате осу-
ществления механизации,  концентрации и
специализации производства превратились в
более мощные хозяйства.  В 1980  г.   один
амурский колхоз насчитывал в 1,3 раза боль-
ше дворов,  чем в 1961  г.  Посевные площади
увеличились в 1,2  раза,  неделимые фонды за
20 лет увеличились в 16 раз. (Подсчитано:
ГААО, ф.п-35,оп.102, д.32, л.6; ф. п-1, оп.80,
д.60, л.71, ф.п-7, оп.65, д.31, л.10,11.). Возрос-
ли и показатели производственной деятельно-
сти этих хозяйств. В целом за 5 лет, с 1965 по
1970 г., валовая продукция колхозного секто-
ра  увеличилась с 61,3 до 89,6 млн. р., вало-
вый доход – с 30,7 до 55,3 млн. р., посевная
площадь – с 432 до 457 тыс. га.  Увеличилось
производство зерна на 68,7 тыс.т., сои на
52,3 тыс.  т.,  мяса –  на 2,7  тыс.т [2;309].  При-
рост продукции в большей мере шел за счет
повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивности животновод-
ства,  то есть за счет интенсивных факторов
воспроизводства. Увеличилось число колхо-
зов-миллионеров.   И,  несмотря на то,  что в
эти годы не удалось полностью искоренить
убыточные  хозяйства,   все же  следует при-
знать, что колхозно-кооперативные хозяйства
к началу 1990-х гг. не исчерпали своих резер-
вов и потенциальных возможностей. Они яв-
лялись той формой организации сельскохо-
зяйственного производства, где соблюдалась
зависимость доходов  от результатов деятель-
ности коллектива. Наступление на них не бы-
ло экономически неоправданным.

Сокращение колхозно-кооперативных хо-
зяйств являлось по сути «забеганием» вперед,
вследствие  стремления партийно-государст-
венного руководства страны как можно быст-
рее построить социализм в деревне на основе
перераспределения  форм общественного
производства.

Изменение количественного соотноше-
ния между колхозно-кооперативными и госу-
дарственными сельскими хозяйствами форси-
рованными темпами без  столь же быстрых
качественных изменений в колхозно-совхоз-
ной системе производства оказалось  не дос-
таточным, чтобы в корне изменить ситуацию
в сельском хозяйстве Дальнего Востока, Реор-
ганизация системы  колхозно-совхозного
производства на Дальнем Востоке, осуществ-
ляемая в период 1950–1980-х гг., в конечном
итоге не привела ни к ускоренному подъему
сельского хозяйства, как это планировалось,
ни к решению продовольственной проблемы.
С 1966 по 1986 год на Дальнем Востоке сни-
зилось в расчете на душу населения произ-
водство молока, картофеля, овощей; была
низкой урожайность сельскохозяйственных
культур, малые удои и привесы скота, осуще-
ствлялся массовый завоз кормов. Сельское
хозяйство по-прежнему  не удовлетворяло по-
требностей населения Дальнего Востока в не-
обходимых продуктах питания. Почти поло-
вина всего продовольствия сюда завозилась.
Даже в предложениях к перспективным пла-
нам развития региона на 15  –  20  лет вперед
ставились вопросы расширения продовольст-
венного снабжения Дальнего Востока за счет
поставок из других регионов страны.
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Головач Г.М., главный ученый секретарь ДВ НМЦ РАСХН
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ ЗА 2007 ГОД

Golovach G.M., chief academic counselor of FE SMC RAAS
INFORMATION ABOUT THE HOLDING OF GENERAL ANNUAL MEETING CONCERNING
THE RESULTS OF SCIENTIFIC FACILITIES WORK OF FAR EAST SCIENTIFIC-
METHODOLOGICAL CENTER OF RUSSIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

24 – 25 января 2008 года состоялось засе-
дание Общего годичного отчетного собрания
Дальневосточного научно-методического
центра Россельхозакадемии, в работе которо-
го принял участие вице-президент Академии
Ю.Ф.Лачуга.

С отчетным докладом «Итоги научной и
производственной деятельности научно-
исследовательских учреждений Дальнево-
сточного научно-методического центра Рос-
сельхозакадемии за 2007 г. и задачи по даль-
нейшему совершенствованию научного обес-
печения агропромышленного комплекса
Дальнего Востока выступил председатель
Центра академик Россельхозакадемии
А.К.Чайка

Выступили с докладом: директор Биоло-
го-почвенного института ДВО РАН, академик
Ю.Н.Журавлев – «Исследования Биолого-
почвенного института в контексте  запросов
сельского хозяйства»; директор Дальнево-
сточного научно-исследовательского инсти-
тута экономики, организации и планирования
агропромышленного комплекса, член-
корреспондент РАСХН А.С.Шелепа «Страте-
гия развития сельского хозяйства»;  замести-
тель директора Всероссийского научно-
исследовательского института сои, член-
корреспондент РАСХН В.Т.Синеговская –
«Перспективные направления научных иссле-
дований по сое на Дальнем Востоке»; дирек-
тор Института пищевых технологий и товаро-
ведения Тихоокеанского  государственного
университета, доктор биологических наук,
профессор Т.К. Каленик – «Разработка техно-
логий функциональных продуктов питания из
животного сырья, обогащенных добавками из
морских гидробионтов и дикоросов для кор-

рекции белково-энергетического статуса»;
директор Камчатского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства,
кандидат с.-х.  наук Н.И.  Ряховская –  «Науч-
ное обеспечение АПК Камчатского края»; ди-
ректор Дальневосточного научно-исследо-
вательского и проектно-технологического ин-
ститута механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, кандидат технических наук
А.Н.Панасюк – «Технолого-техническое пе-
ревооружение сельскохозяйственного произ-
водства Дальневосточного региона»; директор
Магаданского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, член-
корреспондент РАСХН Н.Г.Михайлов –
«Проблемы сельского хозяйства Крайнего Се-
вера Дальнего Востока в связи с реализацией
национального проекта «Развитие АПК»; ди-
ректор Дальневосточного зонального научно-
исследовательского ветеринарного института,
академик РАСХН Ю.А.Макаров – «Основные
направления научных исследований по вете-
ринарии»; директор Сахалинского научно-
исследовательского института сельского хо-
зяйства, кандидат технических наук
В.И.Гуревич – «Сохранение и воспроизводст-
во плодородия почв –  основная задача в зем-
леделии Сахалина»; заведующий лаборатори-
ей Тихоокеанского института биоорганиче-
ской химии ДВО РАН, доктор биологических
наук Анисимов М.М. – «Влияние метаболитов
водоросли Costaria Costata на рост проростков
и продуктивность сои и гречихи»; директор
Якутского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Россельхозакадемии,
доктор ветеринарных наук, профессор Неуст-
роев М.П. – «Научное обеспечение агропро-
мышленного комплекса в условиях вечной
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мерзлоты республики Саха (Якутия)»; про-
ректор Дальневосточного государственного
аграрного университета, доктор с.-х. наук,
профессор Тихончук П.В. – «Кадровое обес-
печение агропромышленного комплекса
Дальнего Востока в свете выполнения нацио-
нального проекта «Развитие АПК»; заведую-
щая лабораторией Дальневосточной опытной
станции Всероссийского научно-исследова-
тельского института растениеводства им. Н.И.
Вавилова, член-корреспондент РАСХН Ца-
ренко В.П. – «Современное состояние садо-
водства на Дальнем Востоке и перспективы
его развития»; директор Дальневосточного
научно-исследовательского института защиты
растений, кандидат биологических наук Мо-
роховец В.Н. «Мониторинг засоренности по-
севов сои и применение новых гербицидов
для ее защиты»; заместитель директора Даль-
невосточного научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, кандидат с.-х.
наук Асеева Т.А. – «Влияние агроклиматиче-
ских условий Среднего Приамурья на эколо-
гическую устойчивость и адаптивный потен-
циал сельскохозяйственных культур»; пред-
седатель совета молодых ученых Дальнево-
сточного научно-методического центра, кан-
дидат с.-х.  наук Клыков А.Г.  – «О работе мо-
лодых ученых по развитию аграрной науки на
Дальнем Востоке»; заведующий лабораторией
Дальневосточного научно-исследовательского
института сельского хозяйства, член-
корреспондент РАСХН Аннеков Б.Г. – «На-
учное обеспечение развития грибоводства на
Дальнем Востоке».

Вице-президент Россельхозакадемии Ла-
чуга Ю.Ф.  выступил с докладом «О техниче-
ском оснащении сельского хозяйства России».

Общим годичным отчетным собранием
отмечено, что по результатам исследований за
2007 г. научно-исследовательскими учрежде-
ниями Центра создано 77 видов научно-
технической продукции, в том числе 15 сор-
тов сельскохозяйственных культур;  4  типа и
линии сельскохозяйственных животных; 8
новых технических средств, способов и мето-
дов; 4 новых пищевых продукта; 1 ветеринар-
ный препарат; 23 наименования рекоменда-
ций и методических указаний.

В 2007 г. институтами Центра опублико-
вано 374 печатные работы,  в том числе 6  мо-

нографий, 3 сборника научных трудов. Со-
трудниками научно-исследовательских учре-
ждений прочитано 232 лекции и доклада, сде-
лано 80 выступлений по телевидению и ра-
дио, 88 выступлений на конференциях и со-
вещаниях. Получено 18 патентов и подано 16
заявок на изобретения.

Отмечается определенный успех в со-
вершенствовании клеточной селекции в био-
технологии, разработана методика создания
исходного материала сои и гречихи. Впервые
получены растения-регенеранты сои, устой-
чивые к патогенам.

Активизировались совместные научные
исследования научно-исследовательских уч-
реждений ДВ НМЦ РАСХН и ДВО РАН, бла-
годаря этому уже создаются дигаплоиды риса,
которые используются как исходный матери-
ал в селекции этой культуры. Успешно про-
водятся исследования по фитосанитарному
мониторингу вирусных и грибных болезней
на сое, картофеле, зерновых культурах. Изу-
чаются новые виды органических удобрений
из местного сырья и биоресурсов,  а также
круговорот элементов питания в почве. Выде-
лен ряд биологически активных веществ рас-
тительного и морского происхождения. На
основе природных цеолитов разрабатываются
лечебные и профилактические препараты для
лечения и предупреждения заболеваний жи-
вотных.

Существенно расширилось международ-
ное сотрудничество научно-исследователь-
ских учреждений Центра с рядом стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона по вопросам
экологических испытаний сои, кукурузы, ри-
са, гречихи, зерновых и плодовых культур;
изучение штаммов ризобий сои; разработка и
изучение в КНР и России почвообрабаты-
вающих машин и др.

Собранием одобрена научно-производ-
ственная деятельность Совета и научно-
исследовательских учреждений Дальнево-
сточного научно-методического центра Рос-
сельхозакадемии за 2007 год и поставлены за-
дачи по дальнейшему совершенствованию
научного обеспечения агропромышленного
комплекса по всем направлениям исследова-
ний.
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Комин А.Э., Гуков Г.В.,  ПримГСХА
ОТ ФАКУЛЬТЕТА ДО ИНСТИТУТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(к 50-летию образования ИЛХ ПГСХА)

Komin A.E., Gukov G.V., PrimSAA
FROM FACULTY TO INSTITUTE OF FORESTRY
(dedicated to 50th anniversary of foundation of Institute
of Forestry of Primorskaya State Agricultural Academy)

В далекие 50-е годы дальневосточный реги-
он остро нуждался в специалистах высшей ква-
лификации не только сельского, но и лесного хо-
зяйства. Общая площадь лесов на Дальнем Вос-
токе  –   более  120  млн.  га,  здесь произрастает
свыше 500 видов древесной и кустарниковой
растительности, а запас древесины составляет
около 12 млрд. куб м. В этих лесах сосредоточе-
но 25% всех российских запасов древесины ели и
пихты – ценнейшего сырья для производства
целлюлозы и бумаги; 70% твердолиственных
пород, идущих на изготовление мебели и отдел-
ку жилищ. Заготовка древесины в дальневосточ-
ном регионе из года в год возрастала. Огромный
ущерб стране наносили и лесные пожары, сни-
жающие  лесистость Дальнего Востока. Состав-
ляя огромное национальное богатство, дальнево-
сточные леса нуждались в проведении комплекса
лесохозяйственных мероприятий, охватываю-
щих проблемы охраны, защиты, искусственного
восстановления, повышения продуктивности и
качественных показателей. Решать эти задачи
призваны специалисты лесохозяйственного про-
филя – инженеры лесного хозяйства.

В этих условиях  руководство Советского
Союза решает проблемы срочной подготовки
кадров непосредственно на Дальнем Востоке:
при передислокации сельхозинститута из Яро-
славля в Приморье одновременно решается во-
прос и о переезде лесохозяйственного факульте-
та из Харьковского СХИ. Но украинские студен-
ты и преподаватели категорически отказались
ехать на «неведомый Дальний Восток», поэтому
в 1958 году при Приморском сельскохозяйствен-
ном институте был открыт «с нуля» лесохозяй-
ственный факультет для подготовки инженеров
лесного хозяйства.

За прошедшие 50 лет изменился и вырос
факультет. В 1959 г. был осуществлен первый
набор на заочное отделение факультета в коли-
честве 50 человек,  в 1962 г.  он вырос до 75,  а с
1968 г. и до 2004 г. ряды студентов лесфака еже-
годно пополнялись на 100 человек. В 2005 и 2006
годах по всей стране прошло сокращение набора
студентов на бесплатное обучение, в институте
лесного хозяйства набор студентов снизился до
95  человек.  С 1959  года повысили свою квали-
фикацию без отрыва от производства около 2000

работников лесной отрасли дальневосточного
региона.

В настоящее время на российском Дальнем
Востоке, пожалуй, уже нет ни одного лесхоза,
где не работали бы выпускники Института лес-
ного хозяйства Приморской государственной
сельскохозяйственной академии.

С 1965 года факультет  приступил к  подго-
товке научно-педагогических кадров через оч-
ную аспирантуру. Первым аспирантом стал вы-
пускник 1963 года Гуков Геннадий Викторович.
После окончания аспирантуры он защитил кан-
дидатскую диссертацию на кафедре лесоводства.
Продолжая заниматься наукой, Г.В.Гуков в 1984
году защитил диссертацию на присвоение уче-
ной степени доктора с.-х. наук и сейчас, имея
ученое звание профессора, возглавляет кафедру
лесоводства.  По инициативе его и доцента ка-
федры Костыриной Тамары Васильевны был ор-
ганизован диссертационный совет по защите
кандидатских, а с 2006 года – и докторских дис-
сертаций по специальности 06.03.03 – лесоведе-
ние и лесоводство,  лесные пожары и борьба с
ними. За период работы совета успешно защити-
ли кандидатские диссертации 25 аспирантов и
соискателей, причем у 10 из них научным руко-
водителем был Г.В.  Гуков В различные годы
докторами наук также стали выпускники фа-
культета В.И. Обыденников, В.А. Недолужко,
А.П.Добрынин, В.Д.Чернышев, Н.В. Выводцев,
Т.А. Москалюк, А.П. Ковалев, А.И. Кудинов. В
различных научно-исследова-тельских учрежде-
ниях работают кандидаты наук –  А.Д.  Гурьев,
А.П. Ткаченко, В.Н. Дюкарев, А.Н. Прилуцкий,
С.В. Бруховецкий, В.А. Полещук, Е.Н. Репин,
А.Ю. Алексеенко и другие. Стали кандидатами
наук и работают на кафедрах института С.К. До-
ев, В.И. Будзан, М.И. Григорович, Ю.Ф. Желез-
ников, А.Н. Гриднев, А.Э. Комин, М.А. Лихит-
ченко, Т.Ю. Епифанова, В.Н. Усов.

В 1997 году Приморская государственная
сельскохозяйственная академия, в составе кото-
рой с 1958 года находится лесфак, претерпела
серьезную структурную перестройку. Вместо
восьми факультетов было создано пять институ-
тов, в том числе Институт лесного и лесопарко-
вого хозяйства. Первым директором института
становится выпускник лесфака 1964 года, канди-
дат с.-х. наук, доцент, Заслуженный лесовод Рос-
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сии Будзан Виталий Иванович, а с 2005 года эта
нелегкая ноша перешла к другому выпускнику –
Комину Андрею Эдуардовичу – «краснодиплом-
нику», кандидату с.-х. наук, доценту.

 В настоящее время в состав института вхо-
дят четыре кафедры – лесоводства (заведующий
Г. В. Гуков), лесной таксации и лесоустройства
(заведующий С.К. Доев), лесных культур (заве-
дующий А.Н. Гриднев) и лесного охотоведения
(заведующий Н.А. Чаус), а так же межкафед-
ральная научно – практическая лаборатория (ру-
ководитель М.И. Григо-рович) и консультацион-
но-научный центр по добровольной лесной сер-
тификации (директор А.Э. Комин).  На кафедрах
трудятся опытные преподаватели, многие из ко-
торых поработали на производстве, успешно
провели научные исследования, закончившиеся
защитой кандидатских и докторских диссерта-
ций. Многие преподаватели  являются выпуск-
никами нашего же института, многие из них по-
лучили дипломы с отличием.  Свои знания они
передают студентам очного и заочного отделе-
ния, причем динамика подготовки и выпуска
инженеров лесного хозяйства за последние годы
характеризуется устойчивостью и постоянством:

Количество подготовленных специалистов Виды
обучения 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Итого
Дневное 56 99 109 92 90 71  517
Заочное 32 32 37 29 25 26 181
Итого 88 131 146 121 115 97 698

 За50 лет Институтом подготовлено свыше
шести тысяч специалистов лесного хозяйства для
российского Дальнего Востока.

На основании приказа Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР от 10  октября 1960  г.
при факультете был организован учебно-
опытный лесхоз, ныне носящий имя «Дальнево-
сточный». Первым его директором был назначен
Емельянов Владимир Николаевич. Общая пло-
щадь лесхоза составляет более 46 тыс. га, причем
покрытая лесом площадь составляет 99,1 %. Ос-
новными лесными формациями являются кедро-
во-широколист-венные, дубовые, чернопихтово-
широколист-венные и другие, характеризую-
щиеся исключительным разнообразием древес-
ных и кустарниковых пород, богатством видово-
го состава напочвенного покрова.

На объектах лесхоза студенты всех курсов
изучают строение и видовое разнообразие даль-
невосточной тайги, учатся понимать жизнь леса
во всех ее сложнейших проявлениях, работают в
качестве рабочих при выполнении различных
лесохозяйственных работ. На учебных практиках
по ботанике и дендрологии студенты изучают
травы, деревья и кустарники, по лесным культу-
рам – учатся выращивать посадочный материал
и производить новые посадки, по лесоводству -
изучают лесную типологию, принципы естест-
венного возобновления леса и применения раз-
личных видов рубок ухода и рубок главного

пользования; по лесной таксации – строение и
учет древостоев, отвод лесосек и т.д.

Развиваются и крепнут отношения нашего
Института с зарубежными и Российскими парт-
нерами. По решению Ассоциация сельскохозяй-
ственных вузов Сибири и Дальнего Востока на-
лажен обмен студенческих групп по прохожде-
нию учебных и производственных практик. Ре-
бята из городов Благовещенска, Иркутска, Улан-
Удэ на протяжении ряда лет посещают заповед-
ные уголки Уссурийской тайги, участвуя в рабо-
тах по сохранению биоразнообразия, учетах ди-
ких животных, закладке постоянных пробных
площадей. В свою очередь студенты нашего ин-
ститута изучают основы ведения охотничьего
хозяйства и особенности лесорастительных ус-
ловий Сибири. В международных отношениях
наиболее тесные связи сложились с лесохозяйст-
венными организациями и  вузами Германии: в
2008 году группа студентов нашего Института из
15 человек посетила пять городов. Результатом
поездки стало подписание соглашений и догово-
ров о сотрудничестве, а также создание при ин-
ституте научно-консультационного центра по
добровольной лесной сертификации (решение
возникло после посещения офиса FSC в г. Бон-
не). Поддерживаются связи и с представителями
Азиатско-Тихоокеанского региона: Сеульским
национальным университетом и  Конвонским
национальным университетом республики Ко-
рея, сельскохозяйственным университетом
г.Муданьдзянь (КНР). Продолжаются работы по
продвижению устойчивого лесопользования с
Ейским национальным Университетом (США).

Лесфак близится к своему юбилею –  50-
летию образования факультета, а ныне института
лесного хозяйства. Еще продолжают трудиться
отдельные студенты первых выпусков, в памяти
которых сохранились многие события становле-
ния  и развития учебного заведения и лесной от-
расли в целом. Свой юбилей Институт встречает
на пороге «новой» реформы лесного хозяйства,
которая затрагивает и образование. Принятый
Лесной кодекс не способствует достижению ус-
тойчивого развития лесного хозяйства, созданию
конкурентной рыночной среды в лесном хозяй-
стве, повышению эффективности государствен-
ного управления в области лесного хозяйства.
Разрушаются судьбы людей, связанных с лесом,
научные школы, традиции лесоводов. Статус ра-
ботника лесного хозяйства, который формиро-
вался столетиями, подменяется новыми катего-
риями – подрядчиком и арендаторами.  Несмотря
на все трудности,  коллектив преподавателей и
сотрудников института готов вкладывать свой
педагогический и научный талант в молодую
«поросль» лесоводов, которые и в следующие 50
лет будут своими руками приумножать и  сохра-
нять лесное богатство России.



111

Требования к статьям, публикуемым в журнале
 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК»

1.Статьи должны содержать результаты неопубликованных законченных научных
исследований, предназначенные для использования в практической работе специалиста-
ми сельского хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес.

2.На публикацию материалов авторов сторонних учреждений требуется сопроводи-
тельное письмо за подписью руководителя учреждения (организации). Статьи должны
быть отредактированы и подписаны автором (с расшифровкой подписи).

3.В статье,  подставляемой в раздел «Научное  обеспечение АПК», должны сжато и
четко излагаться: современное состояние вопроса, описание методики исследования и
обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содер-
жание.  Основной текст экспериментальных статей необходимо  структурировать,   ис-
пользуя   подзаголовки   соответствующих разделов: методика, результаты и обсуждение,
заключение или выводы, список литературы.

4.Печатный оригинал статьи должен содержать УДК статьи, название, фамилии и
инициалы авторов, их ученые степени и звания (при наличии); аннотацию, выполненную
согласно ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76).

Объем статей не должен превышать 10 страниц машинописного текста через двой-
ной интервал (ГОСТ 7.89-2005). Страницы должны иметь нумерацию.

5. Авторы представляют (одновременно):
– статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной сторо-

не стандартного листа формата А4, подписанную на последнем листе второго экземпляра
всеми  авторами;

– электронную версию текста статьи, названную фамилией первого автора, в ре-
дакторе Microsoft Word на дискете (3,5 дюйма), компакт-диске или по электронной почте
на адрес publishdalgau@list.ru;

– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стан-
дартных графических форматах;  линии графиков и рисунков в файле должны быть
сгруппированы; таблицы – в редакторе MS Word или MS Excel, диаграммы – только в MS
Excel, формулы – в стандартном редакторе формул  MS Equation.

– сведения об авторе в произвольной форме в печатном виде: Ф.И.О., место рабо-
ты, должность, ученое звание, степень, телефон  и  адрес для  связи;

– желательно – фотографии  автора (ов) любого формата (либо электронным фай-
лом в стандартных графических редакторах на магнитных или лазерных носителях, либо
по вышеуказанному адресу e-mail);

7. Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1.-2003 в виде обще-
го списка в алфавитном порядке,  в тексте указывается ссылка с номером в квадратных
скобках.

Оригиналы статей, электронные носители и фотографии автору не возвращаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86,
Дальневосточный государственный аграрный университет.
тел. 8-4162-513242 – главный редактор; e-mail: tikhonchukp@rambler.ru;
тел. (факс) 8-4162-446544 – для редакции журнала  «Вестник ДальГАУ»;
тел. 8-4162-526610 – редакционно-издательский отдел; e-mail: publishdalgau@list.ru

Компьютерный набор и верстка – Н.Н. Федотова
Дизайн обложки – В.А. Зоркин

Лицензия ЛР 020427 от 25.04.1997 г.
Подписано к печати 25.03.2008 г. Формат 60´90/8

Уч.-изд.л. – 10,2. Тираж 300 экз. Заказ 75.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии издательства ДальГАУ
675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86

mailto:publishdalgau@list.ru$
mailto:publishdalgau@list.ru$


112

 Правила оформления редакционной подписки:

1. Вырежьте  квитанцию и перечислите в любом отделении Сбербанка на территории РФ
стоимость журнала на расчетный счет ФГОУ ВПО ДальГАУ.

2. Составьте заявку в произвольной форме, в которой укажите ваш почтовый адрес с ин-
дексом, ФИО и контактный телефон

3. вышлите в адрес редакции журнала «Дальневосточный аграрный вестник» ЗАЯВКУ и
КОПИЮ квитанции об оплате с отметкой банка (можно по факсу: +8-4162-44-65-44).
Адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86

Реквизиты для оплаты подписки:

Юридический адрес: 675005, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Политехническая, д.86
ИНН: 2801028298 КПП: 280101001
Лицевой счет: 06082107560 в УФК по Амурской области
(ФГОУ ВПО ДальГАУ – за редакционно-издательские услуги)
Расчетный счет: 40503810800001000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области
БИК 041012001 ОКАТО 10401000000


	АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Дурнев А.Я., к.и.н, доцент, первый проректор ДальГАУСтасюкевич С.М., к.и.н., профессор, директор института гуманитарного образования ДальГАУФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТАСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМСТАНДАРТАМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
	Кузьмич Н.П., доцент, ДальГАУ
	О  ПРАКТИКЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
	И  СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  В  АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
	Колотова Г.К., Ковшик Е.Г., Полякова С.Н., ДальГАУ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ХИМИИ
	СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
	АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
	ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
	Неустроев М.П., д.в.н., профессор,
	директор ГНУ Якутский НИИСХ Россельхозакадемии
	НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
	НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
	АГРОНОМИЯ
	Синеговская В.Т., д.с.-х.н., член-корр. РАСХН,
	Заслуженный деятель науки РФ, ГНУ ВНИИ сои
	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО СОЕ
	Sinegovskaja V.T., the member the correspondent of Russian Academy of Agrarian Sciences, Deserved Scientist of the Russian Federation
	PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCHES ON SOYA
	Анненков Б.Г.,
	д.с.-х.н., чл-.корр. РАСХН,
	Азарова В.А., н.с.,
	ГНУ ДВ ордена Трудового Красного Знамени НИИСХ
	РАСХН, г. Хабаровск
	Павлов, Д.А., ПримНИИСХ, г. Уссурийск
	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ОГУРЦА ПО КЛАСТЕРАМ
	В ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРУППАХ
	Pavlov D.A.
	THE CHARACTERISTIC OF ATTRIBUTES OF A CUCUMBER BY CLUSTERS IN ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL GROUPS
	ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
	УДК 574:579.68 (571.61)
	Макаров Ю.А., Горковенко Н.Е., Пономарева О.С., ДальЗНИВИ, г. Благовещенск
	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ  ВОДОЕМОВ
	ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ
	Makarov U.A., Gorkovenko N.Е., Ponomaryova О.S.
	MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF NATURAL RESERVOIRS OF ZEJSKO-BUREJNSKAYA PLAIN
	Арнаутовский И.Д. к.с.х.н., профессор; Гусева С.А. аспирант
	ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ, РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМАХ И ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА
	ПО АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Царькова М.Ф., к.б.н., ДальГАУ
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ АГРОЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ
	УДК:636.5/6:636.084.52
	Шарвадзе Р.Л., к.с.-х.н., доцент; Бабухадия К.Р., к.с.-х.н., доцент,
	Литвиненко Н.В., аспирант
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ ТИХООКЕОНСКОГО ПРОМЫСЛА
	В КОРМЛЕНИИ КУР
	МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ АПК
	Щитов С.В., к.т.н.профессор;  Яценко С.В., к.т.н.; Спириданчук Н.В., аспирант, ДальГАУ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА КЛАССА 1,4 НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Щитов С.В., к.т.н., профессор; Сенникова Н.Н., аспирант, ДальГАУ
	ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПРИЦЕПА
	НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПНОГО ВЕСА ТРАКТОРА
	Лонцева И.А., доцент; Вязьмин М.И., аспирант, ДальГАУ
	АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ НА УБОРКЕ СОИ
	ЭКОНОМИКА
	Трухина Т.П., доцент, ДальГАУ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОЧНОМ ПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
	Шишкова Л.И., к.э.н., доцент; Малхасян З.П., ДальГАУ
	К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Яборов В. Т., к.б.н.. доцент, ДальГАУ
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Сенчик А.В., к.б.н., доцент, Сасин А.А., студент 5 курса, ДальГАУ
	МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ГНЕЗД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АИСТОВ
	(CICONIA BOYCIANA) В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОЙ РАВНИНЫ
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
	УДК 378.2: 802/809
	Карпушевская О.В., доцент, ДальГАУ
	НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
	Стрельцова Т.П., доцент, ДальГАУ
	ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
	(середина 1940-х – конец 1980-х гг.)
	ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
	Головач Г.М., главный ученый секретарь ДВ НМЦ РАСХН
	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ ЗА 2007 ГОД
	Комин А.Э., Гуков Г.В.,  ПримГСХА
	ОТ ФАКУЛЬТЕТА ДО ИНСТИТУТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
	(к 50-летию образования ИЛХ ПГСХА)
	Требования к статьям, публикуемым в журнале «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК»
	Правила оформления редакционной подписки:


