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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

SCIENTIFIC PROVISION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
АГРОНОМИЯ 

 
AGRONOMY 

 
УДК 633.853.52:002(510) 
Бай Сюэмэй 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В ПРОВИНЦИИ 
ХЭЙЛУНЦЗЯН КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье представлены современные технологии возделывания сои в условиях округа 

Хэйхэ провинции Хэйлунцзян Китайской народной республики: технология возделывания 
сои с расстоянием между гребнями 65 см, применяемая в местных и крестьянских дво-
рах; технология возделывания сои по методу узкорядных посевов в две строчки, с рас-
стоянием между гребнями 45 см; технология возделывания сои с повышенной густотой 
стояния растений, применяемая в госхозах округа Хэйхэ. Дана характеристика техно-
логий. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ОКРУГ ХЭЙХЭ,  
ПОСЕВЫ 

 
UDC 633.853.52:002 (510) 
Bay Syuemey 
TECHNOLOGIES OF SOYBEAN CULTIVATION IN HEILONGJIANG PROVINCE  
OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

 
In the article are given modern technologies of soybean cultivation in conditions of District of 

Heihe of Heilongjiang Province of People's Republic of China: technology of soybean cultivation 
with the distance between the ridges 65 cm, used in local and homesteading; technology of soy-
bean cultivation by method of close drill crops in two lines, with the distance between ridges 45 
cm; technology of soybean cultivation with increased plant density, used in District of Heihe state 
farms. Characteristics of technology are given. 
 
KEYWORDS: SOYBEAN, TECHNOLOGY OF CULTIVATION, DISTRICT OF HEIHE CROPS 

 
Соя является основной масличной куль-

турой в Китае, а также источником белка, 
необходимого для здорового питания че-
ловека. Она играет незаменимую роль в 
плане обеспечения запасов государствен-
ного зерна и безопасности продуктов игра-
ет незаменимую роль.  

Город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян 
расположен на берегу реки Амур, напротив 
г. Благовещенск Российской Федерации. 
Климатические условия всего округа 
Хэйхэ благоприятны для возделывания 
местных районированных скороспелых 
сортов сельскохозяйственных культур. 
Они характеризуются коротким безмороз-

ным периодом и суммой активных темпе-
ратур воздуха выше +10°, составляющей 
1600–2400 ºС. Осадков выпадает 500–600 
мм в год. На территории округа выращи-
вают сою, пшеницу, картофель, кукурузу, 
фасоль и другие культуры.  

В настоящее время в округе Хэйхэ в 
основном возделывают сою по следующем 
технологиям: 

1. Технология возделывания сои с рас-
стоянием между гребнями 65 см, приме-
няемая в местных хозяйствах и крестьян-
ских дворах, которая включает три опера-
ции:  
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– проведение осенней обработки почвы 
на глубину 25–30 см с нарезкой гребней, 
способствующей повышению температуры 
почвы и аккумулированию в ней влаги;  

– внесение удобрений рационально по 
слоям почвы для усвояемости растениями 
элементов питания; 

– весенний посев проводят при почвен-
ном углублении для обеспечения стройно-
сти и равномерности всходов.  

Все три операции можно выполнять 
один раз в году (осенью) или два раза в го-
ду (осенью и весной). Внесение минераль-
ных удобрений в сочетании с микроэле-
ментами проводят по результатам анализа 
их содержания в почве. Под сою обычно 
применяют минеральные удобрения N 20-
30 кг/га, P2O5 50-70 кг/га, K2O – 30 кг/га. Их 
вносят в почву под семенами на расстоя-
нии более 4–5 см от них. Перед посевом 
почву боронуют и выравнивают волоку-
шей. Посев проводят с 5 по 15 мая, при 
прогревании почвы 10ºС, по предваритель-
но нарезанным гребням в две строчки и 
расстоянием между ними 10–12 см. Семена 
заделывают на глубину 3–4 см, густота 
стояния растений должна составлять 330–

350 тыс. раст. /га [2］. 

2. Технология возделывания сои по 

методу узкорядных посевов в две строч-
ки. Расстояние между гребнями составляет 
45 см, между строчками – 12 см. Данная 
технология применяется в горно-морозной 
зоне, где сумма активных температур вы-
ше +10° составляет более 2100 ºС. При 
этом используют высокоурожайные сорта 
сои, низкостебельные, устойчивые к поле-
ганию и неблагоприятным условиям 
внешней среды. Густота стояния к уборке 
составляет 350 тыс. раст./га. Осенью про-
водят обработку почвы, нарезку гребней и 
прикатывание. Весной – глубокое рыхле-
ние на 12–15 см с лущением стерни или 
глубокое рыхление на 18–20 см с мелкой 
вспашкой, или глубокое рыхление на 25 см 
с фрезерованием. Перед посевом семена 
обрабатывают препаратами для борьбы с 
болезнями и вредителями. Рациональным 
является внесение удобрений по слоям 
почвы в следующих дозах: N 20-30кг/га, 
P2O5 60-80кг/га, KCl 30-40кг/га. Оптималь-
ный срок посева – с 5 по 15 мая. Через 3–5 
дней после посева в почву вносят гербици-

ды для уничтожения сорняков. В период 
вегетации сои проводят 2–3 культивации 
для борьбы с сорняками, а также ручную 
прополку сорняков. В период цветения – 
подкормку удобрениями листьев. Химиче-
ские средства защиты растений от церкос-
пороза, листоеда и плодожорки применяют 
в период вегетации сои, по мере необхо-
димости. Уборку проводят в сжатые сроки 
при созревании сои. Эти технологии мак-
симально используются на больших пло-
щадях и быстро распространяются в про-

винции Хэйлунцзян [2］. 

3. Технология возделывания сои с по-
вышенной густотой стояния растений, 
применяемая в госхозах Хэйхэ. Посев про-
водят в четыре строчки на гребнях шири-
ной 97,5 см, высотой от борозды до вер-
шины гребня 15–18 см, которые переходят 
в три гребня с междурядьями 65 см; или 
узкорядный посев в шесть строчек на 
гребнях с расстоянием между гребнями 
130 см, которые переходят в два гребня с 
междурядьями 65 см (расстояние между 
строчками 15 см). Осенью проводят обра-
ботку почвы, прикатывают её поверхность 
и нарезают гребни. Химическое уничтоже-
ние сорняков препаратами проводят через 
3–5 дней после посева, культивации – 2–3 
раза и прополку сорняков вручную. Ис-
пользуют химические средства защиты 
растений препаратами от церкоспороза, 
листоеда и плодожорки в период вегета-
ции, при наступлении порога вредоносно-

сти［1］. 

В настоящее время в округе Хэйхэ 
площадь возделывания сои с применением 
вышеуказанных технологий составляет 400 
тыс. га, в том числе широкогребневой тех-
нологии – 10 тыс. га, а узкогребневой тех-
нологии – 100 тыс. га. Технология возде-
лывания сои с расстоянием между гребня-
ми 65 см применяется на площади 290 тыс. 
га. При этом на 60–70% используются сор-
та сои, выведенные Хэйхэйским отделени-
ем АНСХ провинции Хэйлунцзян. 

Администрация округа Хэйхэ придаёт 
важное значение развитию науки и техни-
ки, способствующих повышению эффек-
тивности производства сои, что обуслов-
лено её потребностью и спросом у населе-
ния страны, который в последние годы 
неуклонно растёт. 
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НОВЫЕ ГИБРИДЫ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ ДЛЯ УСЛОВИЙ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА ЮГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье представлены результаты оценки коллекции гибридов столовой моркови 

зарубежной селекции на скороспелость, товарность, урожайность и сохранность в 

осенне-зимний период. По комплексу хозяйственно-ценных признаков для выращивания в 

южной сельскохозяйственной зоне региона выделены гибриды Абрина, Камарилло и Бан-

гор. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИБРИДЫ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ, 
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NEW TABLE CARROT HYBRIDS DESIGNED FOR THE CONDITIONS  

OF OPEN GROUND IN THE SOUTH OF THE AMUR REGION 

 

This article presents the results of the assessment of the table carrot hybrids collection of for-

eign selection in the respect of early maturation, marketability, crop yield, keeping capacity during 

the autumn and winter period. On the basis of the complex of the economically sound properties 

the following hybrids have been sorted out for growing in the southern agricultural zone of the 

region: Abrina, Kamarillo and Bangor. 

 

KEY WORDS: TABLE CARROT HYBRIDS OF FOREIGN SELECTION, PHENOLOGY,  

BIOMETRICS, CROP YIELD, KEEPING CAPACITY DURING THE AUTUMN AND WINTER 

PERIOD  

 

Введение. В настоящее время на ми-

ровом рынке доминируют несколько круп-

ных транснациональных корпораций по 

производству гибридных семян, в том чис-

ле Syngenta (Швейцария), Rijk Zwaan (Ни-

дерланды), Sakata (Япония) Bejo Zaden 

(Голландия), Seminis (Голландия) и другие. 

В мире постоянно увеличивается тенден-

ция использования гибридных семян. По-

вышенный спрос на гибридные семена свя-

зан с их способностью давать высокие ста-

бильные урожаи с высокой однородностью 

используемых органов, устойчивостью к 

болезням и факторам внешней среды, при-

годностью к длительному хранению [4]. 

Современное крупное сельскохозяй-

ственное производство, фермерские хозяй-

ства и личное подворье нуждаются во 

внедрении новых сортов и гибридов столо-

вой моркови, сочетающих в себе высокую 

урожайность с повышенным содержанием 

полезных питательных веществ, характе-

ризующихся высокой выравненностью по 

форме и размеру корнеплодов, поэтому 

целью исследования явилось выявить ги-

бриды столовой моркови, формирующие 

ранний и стабильный урожай в агроклима-

тических условиях южной сельскохозяй-

ственной зоны Амурской области. Для до-

стижения цели были поставлены и решены 

задачи: провести фенологические и био-

метрические исследования; выявить высо-

копродуктивные гибриды столовой морко-

ви, формирующие стабильные показатели 

раннего и общего урожая, высокую товар-

mailto:ivanolga2005@mail.ru
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ность продукции; провести учет сохранно-

сти корнеплодов в осенне-зимний период. 

Материал и методы исследования 

Опыт закладывали на территории агро-

биологической станции ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» расположенной на западной окра-

ине г. Благовещенска в 2012-13 гг. Матери-

алом для изучения послужили гибриды сто-

ловой моркови зарубежной селекции: Аба-

ко, Абледо, Абрина, Камарилло, Карсон, 

Каскад, Купар, Канада, Кантербюри и Бан-

гор. Площадь учетной делянки 2 м2, по-

вторность в опыте трехкратная, размещение 

вариантов систематическое [1]. 

В опыте проводили следующие 

учеты и наблюдения [2]: 

1) фенологические наблюдения прово-

дили ежедневно, отмечали фазы начала и 

полных всходов, пучковой и технической 

спелости, уборку; 

2) биометрические исследования: из-

меряли длину и диаметр корнеплода. Уче-

ты проводили в фазу пучковой и техниче-

ской спелости;  

3) в фазу пучковой спелости и перед 

уборкой проводили учет густоты стояния 

растений; 

4) уборку урожая проводили сплош-

ным методом. Убранные корнеплоды дели-

ли на стандартные и нестандартные (по-

врежденные механически, вредителями, 

болезнями, недоразвитые, мелкие). Учиты-

вали вес стандартных корнеплодов с де-

лянки, определяли среднюю массу корне-

плода, его длину и диаметр; 

5) сохранность корнеплодов регистри-

ровали, ежемесячно отмечая количество 

сохранившихся (здоровых), больных и по-

врежденных корнеплодов, регистрировали 

температуру и влажность воздуха. 

Агротехника в опыте рекомендованная 

для южной сельскохозяйственной зоны 

Амурской области [3]. Густота стояния 

растений в опыте составила 720 

тыс. шт./га. 

Результаты и их обсуждение 

Продолжительность периода от посева 

до полных всходов у гибридов Камарилло 

F1, Канада F1, Кантербюри F1 и Бангор F1 

составила 26 дней, у остальных гибридов 

на один день больше. Важным этапом 

формирования урожая является срок 

наступления пучковой спелости, позволя-

ющий начать потребление ранней продук-

ции. Среди изучаемой коллекции начало 

пучковой спелости на 35 день после пол-

ных всходов нами отмечено у гибрида 

Абако. Остальные гибриды в фазу пучко-

вой спелости вступают на 2 дня позже. Пе-

риод от полных всходов до технической 

спелости у гибридов изучаемой коллекции 

составляет 86-106 дней, что позволяет от-

нести их к группе среднеранних (табл. 1). 

Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов у гибридов столовой моркови 

(среднее за 2012-2013 гг.) 

Гибрид (F1) Продолжительность периода от…, дней 

посева до полных 

всходов 

полных всходов до начала пучко-

вой спелости 

полных всходов до техниче-

ской спелости (уборки) 

Абако 27 35 86-106 

Абледо 27 39 90-106 

Абрина 27 37 89-106 

Камарилло 26 38 87-106 

Карсон 27 39 89-106 

Каскад 27 39 90-106 

Купар 27 39 88-104 

Канада 26 39 87-106 

Кантербюри 26 38 87-106 

Бангор 26 37 87-106 

 

Все изучаемые гибриды столовой мор-

кови в нашем опыте относятся к трём 

сортотипам: Шантанэ/Данверс, Флакке и 

Берликум, которые различаются между 

собой по форме и размерам корнеплода. 

В фазу технической спелости все изу-

чаемые гибриды формируют корнеплоды 
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диаметром от 3,5 до 4,4 см. Длина корне-

плода составила от 13,5 до 17 см, за ис-

ключением гибрида Бангор F1, у которого 

длина корнеплода достигла 22 см. Сравне-

ние полученных нами биометрических по-

казателей корнеплодов с характеристиками 

известных сортотипов показали полное их 

соответствие (табл. 2). 
Таблица 2 

Параметры корнеплодов гибридов столовой моркови, (среднее за 2012-2013 гг.) 
 

Гибрид (F1) Диаметр корнеплода, см Длина корнеплода, см 

пучковая 

продукция 

товарная 

продукция 

пучковая  

продукция 

товарная 

продукция 

Сортотип Шантанэ/Данверс 

Абако 1,3 3,5 5,7 13,8 

Абледо 1,3 3,7 5,4 14,5 

Абрина 1,4 4,0 6,9 14,0 

Камарилло 1,1 4,2 7,1 15,3 

Карсон 1,3 4,1 6,2 15,0 

Каскад 1,1 3,9 5,8 13,5 

Купар 1,0 4,2  16,0 

Сортотип Флакке 

Канада 1,5 3,8 6,3 18,0 

Кантербюри 1,2 3,7 6,1 16,8 

Сортотип Берликум 

Бангор 1,4 4,4 8,2 22,0 

 

Важным показателем оценки сортов 

и гибридов является величина урожая. Вы-

сокой товарностью корнеплодов характе-

ризуются гибриды Абледо, Купар, Кама-

рилло и Бангор. По количеству полученно-

го товарного урожая показательно выделя-

лись гибриды Абрина, Камарилло и Бангор 

урожайность которых составила от 77,0 до 

97,0 т/га. У гибрида Абрина высокая уро-

жайность обеспечивается за счет формиро-

вания корнеплодов массой 107 г. Также 

крупные корнеплоды сформировались у 

гибридов Камарилло и Бангор (табл. 3). 

Таблица 3 

Урожайность и товарность гибридов столовой моркови (среднее за 2012-2013 гг.) 
 

Гибрид (F1) 
% товарных корне-

плодов 

Урожайность, товарных корне-

плодов т/га 

Средняя масса 

корнеплода, г 

Абако 82,6 60,0 77,0 

Абледо 91,3 51,0 71,0 

Абрина 82,1 77,0 107,0 

Камарилло 90,9 84,0 117,0 

Карсон 87,8 63,0 88,0 

Каскад 86,7 52,0 72,0 

Купар 95,7 58,0 80,0 

Канада 82,1 64,0 89,0 

Кантербюри 88,2 56,0 78,0 

Бангор 93,3 97,0 135,0 

НСР05=4,9 

Важным показателем при оценке 

гибридов и сортов является их сохранность 

в осенне-зимний период, которая обеспе-

чивает возможность потребления корне-

плодов во внесезонное время. В таблице 4 

представлены промежуточные данные со-

хранности корнеплодов, в течение четырёх 

месяцев хранения. Все гибриды имеют 100 

% сохранность, за исключением гибрида 

Бангор, у которого в 2013 году в декабре и 

январе месяце произошло загнивание 3 

корнеплодов. 
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Таблица 4 

Сохранность корнеплодов столовой моркови в осенне-зимний период, (2012-2013 гг.) 
 

Гибрид (F1) 

Месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь 

количество 

нетовар-

ных кор-

неплодов, 

шт. 

со-

хран-

ность, 

% 

количество 

нетоварных 

корнепло-

дов, шт. 

со-

хран-

ность, 

% 

количество 

нетоварных 

корнеплодов, 

шт. 

со-

хран-

ность, 

% 

количество 

нетоварных 

корнепло-

дов, шт. 

сохран-

ность, % 

Абако - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Абледо - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Абрина - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Камарилло - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Карсон - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Каскад - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Купар - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Канада - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Кантербюри - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Бангор - 100,0 - 100,0 1 95,0 2 90,0 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Вегетационный период изученных 

гибридов столовой моркови в агроклима-

тических условиях южной зоны Амурской 

области составляет 86-106 дней, что позво-

ляет отнести их к среднеранней группе. 

Размер корнеплодов полностью совпадает 

с характеристиками сортотипов. 

2. Наибольшее количество товарного 

урожая формируют гибриды Абрина, Ка-

марилло и Бангор от 77,0 до 97,0 т/га. Со-

хранность корнеплодов изучаемых гибри-

дов столовой моркови в осенне-зимний пе-

риод за четыре месяца составила от 90 до 

100 %. 

3. По комплексу хозяйственно-ценных 

признаков для выращивания в условиях 

открытого грунта южной зоны Амурской 

области рекомендованы гибриды Абрина, 

Камарилло и Бангор. 
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Подводится итог многолетней селекционной работы с эхинацеей пурпурной, ре-
зультатом которой стал новый сорт, адаптированный к почвенно-климатическим 
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Moench. The result of the research was a new variety, adaptive to the soil climatic conditions of 
the Far East. With the help of the new variety culture of new prospective species of herbs becomes 
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Эхинацея пурпурная Echinacea pur-
purea (L.) Moench из семейства астровых, 
ещё недавно мало известная в России, ста-
новится все более популярной, благодаря 
универсальности применения.  

Прежде всего, это ценное лекарствен-
ное растение, которое применяется для 
профилактики и лечения заболеваний, тре-
бующих стимулирования защитных сил 
организма любого возраста. Особенно 
важно, что положительный эффект лече-
ния препаратами эхинацеи отмечается при 
нарушении обмена веществ и при воздей-
ствии токсических химических соединений 
на организм, ионизирующей радиации, 
действия ультрафиолетовых лучей, силь-
ных препаратов химиотерапии, длитель-

ном приеме антибиотиков. В экстремаль-
ных ситуациях эхинацея ярко проявляет 
свойства адаптогена [1-3]. 

Эхинацея – отличный медонос, имею-
щий высокую сахаропродуктивность. По 
этому показателю она приравнивается к 
гречихе посевной [4].  

Хозяйственное значение эхинацеи до-
полняется тем, что она является урожайной 
и ценной по качеству кормовой культурой, 
приближаясь к бобовым [5]. Добавление ее 
надземной массы в кормовые смеси жи-
вотным и птице не только обогащает раци-
оны, но и даёт оздоравливающий эффект. 

Нельзя отказать эхинацее и в декора-
тивности: она долго цветет яркими круп-
ными цветами. В этом направлении зару-
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бежными селекционерами получено много 
сортов, отличающихся габитусом растений 
и, главное, соцветиями, – их размером и 
формой; соотношением в них безъязычко-
вых, коротко- и длинно-язычковых цвет-
ков, цветом и формой лепестков [6].  

К настоящему времени в России по 
всем регионам выращивания районирова-
ны 3 сорта эхинацеи пурпурной, из кото-
рых Танюша (ВИЛАР) и Болеро (Ставро-
польский НИИСХ) имеют лекарственное 
направление использования, а Ливадия 
(«Агрофирма Поиск», Московская область) 
– декоративное. 

Исследования по интродукции эхина-
цеи в условиях юга Дальнего Востока были 
начаты в 1992 году. Работа выполнялась на 
экспериментальной базе Приморской пло-
дово-ягодной опытной станции Примор-
ского НИИСХ совместно с Дальневосточ-
ным федеральным университетом в 1992-
2011 гг. Исходным материалом стал обра-
зец Северо-Кавказской зональной опытной 
станции ВИЛАР, в то время только на юге 
европейской части страны эхинацея пур-
пурная перезимовывала и вызревала на се-
мена.  

Задачами наших исследований были: 
изучение биологических особенностей; 
создание зимостойкой популяции со ста-
бильно высокой сырьевой и семенной про-
дуктивностью; разработка технологии вы-
ращивания эхинацеи в условиях Дальнего 
Востока.  

В результате многократного, сначала 
индивидуального, затем семейно-
группового отбора был создан сорт При-
морская пурпурная. Она характеризуется 
высокой семенной продуктивностью, зи-
мостойкостью, устойчивостью к болезням 
и вредителям. На провокационном фоне 
бесснежных морозных зим перезимовка 
одно- двулетних растений составляет у неё 
не менее 98%. Это позволяет 3-4 года со-
хранять посадки продуктивными. С одного 
гектара двулетней семенной плантации 
можно собрать 1,5-2,0 ц чистых семян. 
Выход сухого лекарственного сырья (тра-
вы с корнями) составляет в среднем 25-30 
ц/га. Такая продуктивность плантаций 
эхинацеи позволила бы в полном объёме и 
стабильно удовлетворять спрос перераба-
тывающих предприятий Дальнего Востока 

в сырье, а растениеводство региона – в се-
менном и посадочном материале. 

Растения эхинацеи сорта Приморская 
пурпурная высокорослые. Средняя высота 
стеблестоя, в зависимости от уровня троф-
ности почв, составляет от 80 до 150 см. 
Имеет стержневой корень, который разви-
вается в короткое корневище с многочис-
ленными тонкими корнями. Прикорневые 
листья на длинных черешках, зелёные, 
крупные (17-30 на 8-15 см), с пятью глав-
ными выступающими жилками, жёсткие, 
шероховатые, продолговато-яйцевидной 
формы с оттянутой верхушкой, образуют 
большую розетку. Стеблевые листья ред-
кие, мельче прикорневых, продолговато-
яйцевидные или ланцетные, сидячие или 
почти сидячие с тремя главными жилками. 
Облиственность стеблей сильная: индекс 
облиственности – 0,22. Стебли цилиндри-
ческие ребристые, в развитой части вы-
полненные опробковевшей рыхлой тка-
нью. С наружной стороны – шершавые, 
голые или рассеянно-коротковолосистые, 
светло-зелёные с антоциановой окраской 
нижней части и гипокотиля, простые и 
ветвистые. Генеративных побегов 2-8. Все 
побеги и ветви заканчиваются соцветиями 
разной величины или их бутонами (рис.1). 

  

 
 

Рис. 1. Двулетнее растение эхинацеи  
сорта Приморская пурпурная 
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Соцветия – одиночные корзинки, 

крупные (10-15 см), с трехрядной обёрткой 

из ланцетных листочков зелёного цвета. 

Краевых язычковых цветков в соцветии 15-

20. Лепестки узкие, длиной 2,5-5,5 см, ото-

гнуты вниз и имеют в массе розовую 

окраску с варьированием от малиновой до 

тускло-розовой. Многочисленные средин-

ные трубчатые желтовато-пурпуровые 

цветки размером до 5 мм расположены на 

цветоложе, которое из ровного становится 

сильно выпуклым. В первый год вегетации 

(год посева) зацветает 3-5 %, во второй год 

– 100 % растений. Период от начала веге-

тации до начала цветения составляет 75-90 

дней. Цветение продолжительное и длится 

60-75 дней с июля по октябрь. Период от 

начала вегетации весной до уборочной 

спелости семян (сентябрь) составляет 150-

160 дней. Язычковые цветки пестичные, 

бесплодные, а срединные трубчатые – 

обоеполые, плодущие. Плоды – буровато-

серые, семянки четырёхгранной обратно-

пирамидальной формы, зауженной у осно-

вания. Масса 1000 семян 4,5 г. Продуктив-

ность одного растения: семян 8-25 г, 

надземной массы – 220-350 г, корней – 45-

60 г. Содержание оксикоричных кислот в 

сырье 2,77-3,30% (по требованиям ВФС и 

ТУ – 1,5-2,1%).  

Засухоустойчивость и зимостойкость 

очень высокие. После перезимовки в усло-

виях глубокого промерзания почвы и от-

сутствия снега сохраняется 98-100% расте-

ний. Частичная гибель растений может 

произойти при сильном переувлажнении 

почвы перед наступлением зимы. 

Эхинацея – многолетний вид. В пер-

вый год жизни после посева всходы появ-

ляются через 10-20 дней. Ранним всходам 

способствуют наличие влаги и тепла в 

почве, отсутствие почвенной поверхност-

ной корки. Ещё через две недели начинает-

ся интенсивное образование листовой ро-

зетки и в этой фазе большинство растений 

уходит в свою первую зиму (рис. 2). При 

весеннем посеве 3-5 % растений развива-

ются по яровому типу. Они зацветают в 

конце августа - сентябре, но до окончания 

вегетационного периода не успевают обра-

зовать полноценные семена. В августе на 

корневищах начинают закладываться зи-

мующие почки. Перед уходом в зиму вы-

сота основного яруса однолетних растений 

составляет 20-40 см. 

На второй и последующие годы жизни 

весеннее отрастание растений отмечается 

12-20 апреля, стеблевание (появление ге-

неративных стеблей) – 20-30 мая, бутони-

зация – 10-20 июня, начало цветения – 6-25 

июля, уборочная спелость семян – 20-30 

сентября. Неинтенсивное цветение про-

должается до осенних заморозков, которые 

начинаются в конце сентября – октябре. 

Цветки активно посещаются пчёлами, ба-

бочками и другими насекомыми. Семена 

вызревают лишь в первых соцветиях. Их 

набирается 25-30% от общего количества. 

В начале селекционной работы этот про-

цент приближался к 0. Сырьевая фаза (за-

готовка всего растения на лекарственное 

сырье) наступает при окончании массового 

цветения (рис. 3). У растений второго года 

жизни в этот период отмечается макси-

мальный урожай и наилучшее соотноше-

ние общей массы и её качества. 

 

 
 

Рис. 2. Однолетнее растение сорта 

Приморская пурпурная в конце вегетации 
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Рис. 3. Массовое цветение эхинацеи сорта Приморская пурпурная на втором году жизни растений 

 

Сырье включает стебли с листьями, 

прикорневые листья, цветки, семена, корни 

с корневищами. Возможна заготовка и от-

дельными группами: надземной части 

(травы), листьев, цветков (соцветий, буто-

нов), семян, подземной части (корневищ, 

корней). Для каждой группы существует 

своя сырьевая фаза. 

С третьего года жизни у 1/3-1/2 части 

растений начинается процесс партикуля-

ции, и они сохраняются за счёт побегов от 

боковых почек корневища. Новые побеги 

на стареющей корневой системе получа-

ются более слабыми и менее продуктив-

ными. Это приводит к тому, что снижается 

выход сырья на половину и даже больше, 

ухудшается его качество, растения стано-

вятся менее зимостойкими. 

Растения сохраняют жизнеспособ-

ность до 6 лет. Посев может использовать-

ся и дольше, если имеются благоприятные 

условия для прорастания и развития новых 

растений после самосева. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ ПЫЛЬНИКОВ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ IN VITRO 
 

Предложен способ выделения незрелых пыльников сои и риса для культуры in vitro 
без использования стерилизующих агентов. 
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ISOLATION OF UNCONTAMINATED IMMATURE ANTHER  
FOR CULTURE IN VITRO 
 

The article presents an isolation method of uncontaminated immature anther for rice and 
soybean culture in vitro without using surface sterilization agents. 
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Введение 
Ведение гаплоидной селекции мето-

дом андроклинной гаплоидии связано с 
массовым введением в культуру in vitro 
незрелых пыльников или микроспор. Тре-
буется инокуляция нескольких тысяч 
пыльников на питательные среды в асеп-
тических условиях в каждом эксперименте, 
при этом выход гаплоидов/дигаплоидов 
исчисляется в нескольких процентах или 
долях процента (Круглова и др., 2005; 
Croser et al., 2006). В прежние десятилетия 
в качестве стерилизующих агентов для 
введения в культуру in vitro были распро-
странены ртутьсодержащие диоцид и су-
лема. Сейчас доступность этих веществ 
сильно ограничена, так как исследователи 
стараются избегать их из-за токсичности 
(Ferrie, Caswell, 2011). Эти препараты при-
меняются только теми лабораториями, в 
которых остались прежние запасы. В каче-
стве иных стерилизующих агентов для 
культуры незрелых пыльников рекомен-
дуются гипохлорид натрия или кальция 
(Kaltchuk-Santos et al., 1997; Калашникова 
и др., 2006; Гончарова, 2007; Ferrie, 
Caswell, 2011), перекись водорода (Гонча-
рова, 2007), хлоргексидиглюконат натрия 
(Бобков, 2005), которые в условиях фито-
патогенной напряженности лета Дальнего 

Востока дают неудовлетворительные ре-
зультаты при введения эксплантов in vitro. 
Таким образом, поиск надежных стерили-
зующих агентов и способов выделения 
пыльников для массовой их посадки на 
культуральные среды остается актуальной 
задачей. 

Материалы и методы 
Растения риса Oryza sativa L. и сои 

Glycine max (L.) Merril выращивали в зим-
не-весенний период 2013 года в рассадных 
ящиках, наполненных автоклавированной 
почвой в контролируемых условиях куль-
туральной комнаты с низкой влажностью, 
температурой 22-24° С, 16/8 часов 
день/ночь. Метелки риса, находящиеся во 
влагалище флагового листа, проходили 
предобработку холодом в холодильнике. 
Стебель срезали, основание обертывали 
влажной ватой и помещали в пробирку. 
Перед посадкой метелку извлекали в асеп-
тических условиях стерильным пинцетом и 
помещали веточки метелки в бюксы. Сте-
рилизацию проводили бытовым отбелива-
телем «Белизна» или 10%-й перекисью во-
дорода в течение жвух минут с трехкрат-
ной десятиминутной промывкой автокла-
вированной водой. Часть веточек оставля-
ли без стерилизации. Вначале выделяли 
андроцей целиком из цветковых чешуй 
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стерильными пинцетами глазными анато-
мическими. Затем производили посадку по 
два пыльника на пробирку диаметром 14 
мм ножом-иглой дисцизионным на пита-
тельную среду N6 (Chu, 1978). Всего было 
инокулировано пыльников в 559 пробирок, 
из них 79 штук – стерилизация «белизной»; 
81 штука – стерилизация перекисью водо-
рода; остальные стерилизации не подвер-
гались. 

Бутоны сои для получения гаплоидов 
рекомендуется использовать размером 3,0-
3,5 мм (Kaltchuk-Santos et al., 1997; Zhao et 
al., 1998; Lauxen et al., 2003; Cardoso et al., 
2007), их помещали в бюксах на влажной 
фильтровальной бумаге в холодильник на 
неделю. Затем, так же, как на рисе, прово-
дили стерилизацию, выделение андроцея и 
посадку на питательные среды N6 (Chu, 
1978) и MS (Murashige, Skoog, 1962). Со-
держание органических веществ в среде 
MS соответствовало работе А.П. Ващенко 
с соавт. (2010) для среды 7к, сахарозы – 
12% (Zhao et al., 1998). В одну пробирку 
диаметром 14 мм помещали по 7-9 пыль-
ников одного бутона. Всего высажено бо-
лее 3000 пыльников. Из них в 111 пробир-
ках пыльники стерилизованы «белизной», 
в 56 – перекисью водорода, остальные не 
стерилизовались. 

Наблюдения за пыльниками проводи-
ли минимум в течение восьми недель. В 
работе использовано по одному сорту риса 
и сои. 

Результаты 
При введении пыльников риса in vitro 

с использованием стерилизующих агентов 
и без их использования инфицированных 
пробирок не оказалось. Небольшая часть 
пыльников в дальнейшем образовали кал-
лус, среди них были простерилизованные 
двумя способами и нестерилизованные. 

Похожая ситуация была с пыльниками 
сои. На среде N6 инфекции не обнаружено 
вовсе. На среде MS с повышенным содер-
жанием сахарозы загрязнению подверглось 
5 пробирок с нестерилизованными пыль-
никами. Пыльники сои каллуса не образо-
вали. 

Из этого следует, что возможно чистое 
выделение пыльников риса и сои в асепти-
ческих условиях без использования стери-
лизующих агентов для введения in vitro. 
При этом растения, используемые для 

культуры пыльников, следует выращивать 
в контролируемых условиях (температура, 
влажность). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗУРИТА НА КУКУРУЗЕ В ПРИМОРЬЕ 

 
Изучена эффективность различных вариантов применения гербицида Лазурит на 

посевах кукурузы. Установлено преимущество последовательного использования Лува-
рама (0,82 л/га) по фону Лазурита (1,0 кг/га), а также баковой смеси Лазурита (1,0 кг/га) и 
Трофи 90 (1,5 л/га) до всходов. 
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The efficiency of usage different variants of gerbicide Lazurit on corn sowings was examined. 
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Кукуруза как важная зерновая и зер-
нофуражная культура, приобретает важное 
значение для Дальнего Востока. По гидро-
термическим условиям её можно возделы-
вать на половине территорий Дальнево-
сточного федерального округа и собирать 
урожай в полтора – два раза больше, чем 
зерновых культур. Наибольшие объемы 
кукурузы на зерно получают в Примор-
ском крае [1]. 

Высокая засорённость посевов кукуру-
зы является одной из причин, сдерживаю-
щих рост производства её зерна. В посевах 
кукурузы в Приморском крае основными 
видами сорняков являются: злаковые (про-
со куриное, щетинники сизый и зеленый) и 
двудольные (амброзия полыннолистная, 
канатник Теофраста, акалифа южная, марь 
белая, щирица обыкновенная, сигезбекия 
пушистая, осот полевой, бодяк щетини-
стый и др.). Просо куриное на большин-
стве площадей произрастает в количестве 
50 шт./м2 и более. В годы с обильными 
осадками этот сорняк способен наращивать 
вегетативную массу от 3,8 до 4,5 кг/м2. 
Урожайность зерна кукурузы снижается в 

среднем на 29% при засоренности просом 
куриным в количестве 12 шт./м2 [2]. 

В ценозе однолетних двудольных сор-
ных растений второе место после акалифы 
южной занимает амброзия полыннолист-
ная, а наращиваемая ею зеленая масса со-
ставляет 52-90% от общей надземной мас-
сы этой группы сорняков. В отдельные го-
да она достигает 4 кг/м2. При плотности 
засорения 10 шт/м2 снижение урожая зерна 
кукурузы достигает 34-41%, а в засушли-
вые годы – ещё больше [3]. 

В 2007 и 2010 г.г. в мелкоделяночных 
опытах на полях ГНУ ДВНИИЗР изучалась 
биологическая и хозяйственная эффектив-
ность гербицида Лазурит, СП (700 г/кг 
метрибузина). 

Схема опыта: 
1. Контроль без гербицидов 
2. Лазурит 0,5 кг/га (до всходов) + Ла-

зурит 0,5 кг/га (по вегетации) 
3. Лазурит 0,5 кг/га (до всходов) + Ла-

зурит 0,5 кг/га + Луварам 0,82 л/га (по ве-
гетации) 

4. Лазурит 0,8 кг/га (до всходов) 
5. Лазурит 1,0 кг/га (до всходов) 
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6. Лазурит 1,0 кг/га (до всходов) + Лу-
варам 0,82 л/га (по вегетации) 

7. Лазурит 0,5 кг/га + Трофи 90 1,5 л/га 
(до всходов) 

Почва опытных участков лугово-бурая 
оподзоленная, содержащая в пахотном го-
ризонте 3,5% гумуса, рНсол 4,3-5,6. Пред-
шественник – соя. Агротехника возделы-
вания культуры общепринятая для условий 
Приморского края. Рабочие растворы гер-
бицидов наносили ручным штанговым 
опрыскивателем марка ОРШ-2, из расчета 
200 л/га. Площадь опытной делянки 21 м2. 
Повторность – четырёхкратная, размеще-
ние – рендомизированное. Учёты засорен-
ности проводили на четырёх площадках 
размером 0,25 м2 перед нанесением на ве-
гетирующие растения (фаза 3-5 листьев 
культуры), а также через 30 и 60 суток по-
сле него и перед уборкой урожая. При пер-
вых двух учётах подсчитывали количество 
сорняков по видам, а при последующих 
определяли также их сырую массу. 

Уборку початков кукурузы проводили 
вручную, в фазу восковой спелости. После 
сушки початки обмолачивали на стацио-
нарной молотилке. Урожайность зерна по-
сле определения содержания влаги пере-
считывали на стандартную (14 %) влаж-
ность. 

Об эффективности вариантов судили 
по степени снижения засоренности посевов 
кукурузы, а также по величине прибавки 
урожая зерна. Весь цифровой материал об-
работан математически по Б.А. Доспехову 
[4]. 

Результаты двухлетних испытаний 
гербицида Лазурит свидетельствуют о том, 
что его эффективность существенно разли-
чалась по годам. На это повлияли погодно-
климатические условия вегетационных се-
зонов. Лучшую эффективность Лазурит 
показал в 2007 г., тогда нанесение герби-
цида проводили на влажную почву. За пе-
риод с момента посева и до появления мас-
совых всходов выпало 134 мм осадков, что 
трехкратно превышало норму. В 2010 г. 
ближайшие осадки после применения гер-
бицидов были только через 10 суток. 

Гербицид Лазурит в дозах 0,8 и 
1,0 кг/га в течение вегетационного периода 
на 69-73% сдерживал отрастание сорных 
растений и на 45-48% прирост их общей 
надземной массы. На данных вариантах 

полностью отсутствовала коммелина 
обыкновенная, канатник Теофраста, марь 
белая, сигезбекия пушистая. Биомасса ака-
лифы южной, шандры гребенчатой и ши-
рицы обыкновенной была меньше, чем в 
контроле на 84-100%, амброзии полынно-
листной – на 36-57% и однолетних злаков 
– на 43-62%. Препарат также на 68-78% 
сдерживал рост и развитие полыней. 

При использовании по фону Лазурита 
(1,0 кг/га) «страхового» Луварама (0,82 
л/га) численность сорняков уменьшалась 
до 80%, а прирост биомассы был меньше, 
чем в контроле – на 74%. Эффективность 
возросла, главным образом, за счет более 
активного подавления амброзии полынно-
листной (95%), доминировавшей в посеве 
кукурузы. 

При дробном нанесении Лазурита 
(0,5 кг/га до всходов + 0,5 кг/га по всходам) 
надземная масса сорных растений была 
меньше, чем в контроле на 74%. Недостат-
ком данного варианта являлось слабое дей-
ствие на однолетние злаки. Несмотря на то, 
что численность проса куриного и щетин-
ников была снижена на 70%, они очень 
сильно раскустились и их надземная масса 
превышала таковую в контроле на 16%. 

При использовании по фону Лазурита 
(0,5 кг/га) его же баковой смеси с Лувара-
мом (0,5 кг + 0,82 л/га) общая численность 
сорняков была снижена на 79%, а прирост 
их биомассы на 82%. Недостатком этого 
варианта также являлось слабое действие 
на однолетние злаки. 

При довсходовом применении баковой 
смеси Лазурита (0,5 кг/га) и Трофи 90 (1,5 
л/га) просо куриное, щетинники и шерст-
няк волосистый были уничтожены на 82-
94% (по массе), шандра гребенчатая, 
сигезбекия пушистая, акалифа южная, ка-
натник Теофраста и щирица обыкновенная 
– на 96-100%, амброзия полыннолистная – 
на 80-84%, коммелина обыкновенная – на 
66%, полынь – на 92-98%. 

В благоприятных условиях 2007 г. на 
вариантах последовательного использова-
ния Лазурита с Луварамом и довсходового 
применения баковой смеси Лазурита с 
Трофи 90 получено, соответственно, 4,74 и 
3,55 т/га зерна кукурузы (в контроле – 0,26 
т/га). При дробном внесении Лазурита и 
при использовании по его фону баковой 
смеси Лазурита с Луварамом сохраненный 
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урожай составил 2,59 и 2,63 т/га. Самое 
минимальное его количество (1,31 и 1,76 
т/га) получено на вариантах индивидуаль-
ного использования Лазурита. 

Таким образом, в посеве кукурузы на 
зерно было установлено, что гербицид Ла-
зурит наиболее эффективен при примене-
нии в составе баковой смеси с Трофи 90, а 
также при использовании по его фону 
«страхового» препарата Луварам. 
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Рис – важнейшая зерновая культура, 

занимающая в мировом земледелии второе 
место после пшеницы по площадям посева 
и валовым сборам зерна [1]. Это культура 
высоких гарантированных урожаев, для 
возделывания которого можно использо-
вать ранее непригодные для земледелия 
массивы. 

В Дальневосточном регионе рисовод-
ство сосредоточено в Приморском крае, в 
районе Приханкайской низменности [2]. 
Перспективность развития рисосеяния в 
Приморском крае обусловлена наличием 
достаточных водных ресурсов и созданных 
рисовых систем на площади 60 тыс.га. По-
севные площади, занятые под рисом, воз-
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росли с 2,5 тыс. га в 2004 году до 28 тыс. га 
в 2012 году. Серьезным препятствием в 
получении высоких урожаев риса и под-
держания экологии агроэкосистем является 
высокая степень засоренности рисовых по-
лей. На рисовых землях Приморского края 
зарегистрированы свыше 150 видов сорня-
ков, из которых 30 являются злостными 
засорителями старопахотных рисовых по-
лей [3]. 

К числу наиболее вредоносных или 
часто встречающихся относятся виды 
ежовников из семейства злаковых (Poaceae 
Barnhart): ежовник западный или спираль-
ный ( Echinochloa occidentalis (Wiegand) 
Rydb); ежовник обыкновенный (Echi-
nochloa crusgalli (L) Beauv) (Echinochloa 
phyllopogon (Stapf) Kossenko) [4]. Из се-
мейства осоковых (Cyperaceae Juss) вредо-
носны клубнекамыш приморский 
(Bolboschoenus maritimus. L. Palla) и ком-
пактный (Bolboschoenus compactus, Hoffm 
Drob). Обследование полей показало, что 
ежовниками засорено около 100% посевов 
риса в средней и очень сильной степени 
(до 4000 шт./м2), а клубнекамышами и дру-
гими многолетними широколистными сор-
няками – более 70%. 

Проведенными нами исследованиями 
установлено, что достоверное снижение 
урожая зерна риса на 33 – 41% (10,2 – 
15 ц/га) получено при произрастании в по-
севах 80 шт./м2 растений ежовников. При 
увеличении плотности их стояния до 160-
240 шт./м2 потери зерна возрастают до 52-
87%. Клубнекамыш существенно (на 7 
ц/га) снижает урожайность риса при нали-
чии на единице площади 50 растений. При 
увеличении его количества до 150-250 
шт./м2 недобор урожая возрастает до 19-24 
ц./га [5]. 

В задачи нашего исследования входи-
ло изучение гербицидной эффективности и 
некоторых экологических аспектов приме-
нения нового препарата Цитадель, 25 МД 
на основе пеноксулама, фирмы «Дау Аг-
роСаенсес» для борьбы с сорняками в ри-
совых системах.  

Это бережный для культуры и гибкий 
в применении послевсходовый гербицид 
системного действия против злаковых, 
осоковых и широколистных сорняков в 
посевах риса. Действующее вещество гер-
бицида Цитадель (пеноксулам) в растениях 

перемещается в точках роста и ингибирует 
фермент ацетолактатсинтазу  (АЛС) у чув-
ствительных видов сорняков. 

Биологическую и хозяйственную эф-
фективность препарата Цитадель изучали в 
полевых мелкоделяночных опытах в 2007-
2009 гг. в СПКХ «Луговое» Хорольского 
района Приморского края на посевах риса 
с глубокой заделкой семян. Одновременно 
с испытанием эффективности препарата 
оценивали длительность разложения его 
д.в. в почве.  

Почва опытного участка лугово-
глеевая, оподзоленная, тяжелого механи-
ческого состава, РНсол – 5,2, содержание 
гумуса – 3,5%. 

Метеорологические условия в годы 
исследований значительно отличались от 
среднемноголетних данных как по темпе-
ратурному режиму, так и по количеству 
выпавших осадков, что позволило более 
объективно оценивать эффективность пре-
парата. 

Агротехника возделывания риса соот-
ветствовала рекомендациям, принятым для 
данного региона. Сорт риса Дальневосточ-
ный (норма высева 7 млн. всхожих семян 
на /га или 220 кг/га). Предшественник – 
рис. При посеве вносили минеральные 
удобрения – мочевину (50-80 кг/га). Пода-
чу воды на рисовые чеки производили на 
следующий день после обработки. Пло-
щадь опытных делянок 20 м2, повторность 
4-х кратная.  

Гербицид применяли в дозах 1,0; 1,2; 
1,4; и 1,6 л/га. В качестве эталона сравне-
ния использовали препарат Номини, КС 
(д.в. – биспирибак натрия, 400 г/л) 0,09 л/га 
с адъювантом А-100 в соотношении 1:1. 
Гербициды вносили ручным штанговым 
опрыскивателем ОРШ-2 с расходом рабо-
чей жидкости 200 л/га по вегетирующим 
растениям. Фаза развития риса в момент 
обработки 1-3 листа, ежовников – 2-4 ли-
ста, клубнекамыша – 5-7 листьев и горца 
перечного – 2-3 пары настоящих листьев. 

Учёты исходной засоренности, а также 
через 15 и 30 суток после обработки про-
водили количественно-видовым методом 
на площадках размером 0,25 м2, а через 45 
суток и в предуборочный период дополни-
тельно определяли массу сорняков [6].  

Рис убирали в период полной спелости 
зерна с помощью сноповязалки со всей 
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площади делянки с последующим обмоло-
том на малогабаритном комбайне фирмы 
«Исеки». Биологическую (техническую) 
эффективность препаратов определяли по 
снижению количества и массы сорняков в 
процентах к контролю, а хозяйственную – 
по прибавке урожая зерна риса, получен-
ной на опытных вариантах в сравнении с 
контролем (без применения гербицидов). 
Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили методом дис-
персионного анализа по Б.А. Доспехову 
[7].  

Осенью до вспашки с делянок, где 
применялся гербицид Цитадель в макси-
мальных дозах (1,4 и 1,6 л/га) , а также с 
контрольных вариантов, были отобраны 
образцы лугово-глеевой почвы с глубины 
пахотного слоя (0-20 см). Почвенные об-
разцы высушивали в прохладном темном 
помещении, измельчали на мельнице и 
просеивали через сито 5 мм. Затем почву 
помещали в пластмассовые стаканчики ем-
костью 300 г. и высевали семена тест – 
растений. Для определения содержания 
д.в. препарата Цитадель в качестве тест – 
растений использовали огурец Дальнево-
сточный 27 и рапс Ханна. Одновременно 
проводили обработку шкалы (контрольной 
чистой почвы) растворами гербицида в до-
зах, вызывающих снижение массы расте-
ний на 20-80%. 

Нанесение растворов препарата осу-
ществляли с помощью лабораторного 
опрыскивателя ОЛ-5. Обработанную почву 
помещали в стаканчики, в которые высева-
ли семена тех же тест-растений. Повтор-
ность опытов – пятикратная. Влажность 
почвы в стаканчиках поддерживали на 
уровне 60-70% ПВ. Через 30 суток расте-
ния срезали и взвешивали. Расчет остаточ-
ных количеств д.в. гербицида Цитадель 
проводили с помощью номограмм.  

С целью выявления влияния гербицида 
Цитадель на структуру урожая, а также по-
севные и технологические показатели 
21ичества зерна риса, был проведен лабо-
раторный анализ по методикам 
Н.А.Майсуряна [8] и Е.П.Козьминой [9].  

Общая засоренность участков, на ко-
торых располагались опыты, в среднем по 
годам составила 452 шт./м2. В сорном це-
нозе преобладали ежовники (340 шт./м2), 
клубнекамыш приморский (54 шт./м2) го-
рец перечный (45 шт./м2), а также полынь 
обыкновенная (13 шт./м2). Проведенные в 
2007-2009 гг. испытания препарата Цита-
дель показали, что уже на седьмые сутки 
после обработки были отмечены симптомы 
действия гербицида, что является след-
ствием специфического механизма дей-
ствия. У всех сорных растений наблюда-
лось прекращение роста и хлороз листьев. 
На 14-е сутки происходило изменение 
окраски листьев и стеблей на бурую, а на 
20-е сутки – отмирание листьев, стеблей и 
корней. 

За годы исследований урожайность 
зерна риса на контроле в среднем состави-
ла 0,96 т/га (таблица).  

Гербицид Цитадель в дозах от 1,0 до 
1,6 л/га к концу вегетационного сезона ак-
тивно сдерживал нарастание количества 
(на 89-93%) и прирост массы (на 91-93%) 
клубнекамыша и полностью (на 100%) по-
давлял такие сорняки, как ежовники, горцы 
и полынь, что способствовало получению 
максимального дополнительного урожая в 
среднем за три года от 2,75 до 2,94 т/га. 
Используемый в качестве эталона препарат 
Номини в дозе 0,09 л/га наиболее активно 
действовал на ежовники, клубнекамыш и 
горцы. Однако отмечена недостаточная 
эффективность гербицида Номини на по-
лынь обыкновенную. В результате этого 
прибавка урожая на эталонном варианте 
составила 2,49 ц/га. Визуальная оценка се-
лективности действия гербицида Цитадель 
на 7, 14, 20 и 35 сутки показала, что препа-
рат в применяемых дозировках не оказы-
вал отрицательного влияния на культуру, 
так как не удлинял продолжительность ве-
гетационного периода и не затягивал со-
зревание.С помощью метода биотестиро-
вания в 2008-2009 гг. были проведены ис-
следования по установлению длительности 
сохранения действующего начала герби-
цида Цитадель в почве.  
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Таблица  
Эффективность гербицида Цитадель в посевах риса (среднее за 2007-2009 гг.) 

 

Вариант 
Норма 

расхода, 
л/га 

Гибель сорняков, % Урожайность 
зерна, т/га 

общая 

в том числе 

ежовни-
ки 

клубне-
камыш 

горец 
переч-
ный 

полынь 
обыкновен-

ная 
всего 

при-
бавка 

Контроль (без 
гербицида) 

- 452 
629 

340 
480 

54 
42 

45 
71 

13 
36 

0,96 - 

Номини + А-
100 (эталон) 

0,09+0,09 92 
95 

96 
94 

92 
97 

81 
88 

43 
46 

3,45 2,19 

Цитадель 1,0 99 
99 

100 
100 

89 
91 

100 
100 

100 
100 

3,71 2,75 

Цитадель 1,2 99 
99 

100 
100 

92 
91 

100 
100 

100 
100 

3,85 2,89 

Цитадель 1,4 99 
99 

100 
100 

93 
93 

100 
100 

100 
100 

3,89 2,93 

Цитадель 1,6 99 
99 

100 
100 

93 
93 

100 
100 

100 
100 

3,90 2,94 

НСР05       0,11  

Примечание. Контроль – количество сорняков, шт.м2 (числитель) и масса,  г/м2 (знаменатель) сорняков 

 

Результаты опытов показали, что к 
концу вегетационного периода (111 суток) 
содержание остатков пеноксулама в луго-
во-глеевой почве не обнаружено. 

Анализ результатов по определению 
структуры урожая за 2007-2008 гг. показал, 
что на всех вариантах с применением гер-
бицида Цитадель по сравнению с кон-
трольным вариантом продуктивные стебли 
были выше на 12-14 см, а длина метелки – 
на 3,9-4,3 см, зерен в метелке было больше 
на 25,0-25,9 шт.  

Следует отметить, что величина уро-
жая риса в годы исследований 
22имии22ляялась при равной густоте про-
дуктивного стеблестоя по всем вариантам 
опыта, за счет длины метелки, количества 
колосков в метелке, числа зерен в метелке 
и, главным образом, за счет массы 1000 
зерен. 

Применение препарата Цитадель так-
же положительно отразилось на техноло-
гических качествах зерна риса. Общий вы-
ход крупы и выход целого ядра превышал 
контроль на 0,6 – 1,4 и 4,2 – 7,3% соответ-
ственно. 

Основное экономическое преимуще-
ство использования гербицида Цитадель в 
борьбе с сорняками – дополнительная при-
быль за счет повышения урожая и улучше-
ния его качества.  

Таким образом, проведенными поле-
выми мелкоделяночными исследованиями 
на посевах риса установлено, что препарат 

Цитадель в исследуемых дозах 1,0; 1,2; 1,4 
и 1,6 л/га способен оказывать высокоэф-
фективное (100%) гербицидное действие 
на ежовники, клубнекамыш приморский 
(91-93%), а также полностью (100%) по-
давлять горцы, полынь обыкновенную и 
другие широколистные сорняки. 

При определении уровня экологиче-
ской безопасности препарата Цитадель 
было установлено, что гербицид за период 
вегетации (111 суток) полностью разлага-
ется в лугово-глеевой почве. Основное 
экономическое преимущество – дополни-
тельная прибыль за счёт повышения уро-
жая (на 27,5– 29,4 ц/га) и улучшение его 
качества. 
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Соя – важнейшая экономически зна-
чимая культура для российского Дальнего 
Востока, что отражается в последователь-
ном росте ее посевных площадей в ДВФО 
– с 327,4 тыс. га в 2000 г до 676,1 тыс. га к 
2010 г [1]. 

Одним из основных факторов, ограни-
чивающих урожайность сои, являются 

сорные растения, с которыми культура 
слабо конкурирует, особенно в начальные 
фазы роста и развития. По нашим много-
летним данным, потери урожая сои от сор-
няков на юге Дальнего Востока достигают 
6,2-15,9 ц/га (50-86%) в сравнении с чи-
стым от сорняков контролем [2]. 
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Недавно в России был зарегистриро-
ван гербицид фирмы Du Pont – Хармони 
Классик, ВДГ, содержащий два действую-
щих вещества (тифенсульфурон-метил 
187,5 г/кг + хлоримурон-этил 187,5 г/кг), 
эффективный против большинства видов 
однолетних и ряда многолетних двудоль-
ных сорняков в посевах сои. 

В 2011 г. на опытном поле ГНУ 
ДВНИИЗР Россельхозакадемии в деляноч-
ном опыте проведена оценка биологиче-
ской эффективности баковых смесей Хар-
мони Классика с граминицидами Галант 
104, КЭ (д.в. галаксифоп-Р-метил 104 г/л), 
Центурион, КЭ (д.в. клетодим 240 г/л) и 
Пантера, КЭ (д.в. квизалофоп-П-тефурил 
40 г/л) с добавлением ПАВ Тренд 90 и 
Амиго. 

СХЕМА ОПЫТА 
1. Контроль (без гербицида); 
2. Хармони Классик 50 г/га + Галант 

104 0,5 л/га + Тренд 90 0,2 л/га (смесь 1); 
3. Хармони Классик 50 г/га + Центу-

рион 0,3 л/га + Тренд 90 0,2 л/га (смесь 2); 
4. Хармони Классик 50 г/га + Центу-

рион 0,3 л/га + Амиго 0,9 л/га (смесь 3); 
5. Хармони Классик 50 г/га + Пантера 

+ 1,0 л/га + Тренд 90 0,2 л/га (смесь 4); 
6. Хармони Классик 50 г/га + Тренд 90 

0,2 л/га (стандарт 1); 
7. Пивот 0,8 л/га (стандарт 2) 
Исследования проводили в широко-

рядных двухстрочных (51 х 15 см) посевах 
сои сорта Венера, используя «Методиче-
ское руководство по изучению гербицидов, 
применяемых в растениеводстве» [3]. Поч-
ва лугово-бурая оподзоленная, по грану-
лометрическому составу – средняя глина, 
содержание гумуса 3,8%, рНсол.– 5,3. При 
подготовке почвы к посеву провели диско-
вание, культивирование, предпосевное 
культивирование. Площадь опытных деля-
нок 27 м2, повторность 4-кратная, разме-
щение вариантов рендомизированное. 

Опытные делянки были однократно 
обработаны в фазу двух тройчатых листьев 
сои с помощью ручного штангового 
опрыскивателя ОРШ-2. Норма расхода ра-
бочей жидкости 200 л/га.  

Перед закладкой опыта учитывали ис-
ходную засоренность посева сои, оценива-
ли фазу развития, высоту и численность 
каждого вида сорняка в отдельности. По 
истечении 30 и 60 суток после опрыскива-

ния проводили учет сорняков в соответ-
ствии с методикой по изучению гербици-
дов [3]. 

Уборку урожая провели прямым ком-
байнированием «Сампо-500» со всей пло-
щади делянки с учетом возможных потерь. 
Об эффективности баковых смесей Хармо-
ни Классика с граминицидами судили по 
степени снижения засоренности посева и 
прибавке урожая семян сои в сравнении с 
необработанным контролем. Полученные 
данные были статистически обработаны 
методом дисперсионного анализа на ПК 
[4]. 

Вегетационный сезон 2011 года харак-
теризовался обилием осадков в мае (2 де-
када), июне (1 и 3 декады) и августе (3 де-
када): их выпало, в 4; 2; 1,5 и 2,5 раза 
больше нормы. Июль был засушливым, 
сумма осадков в этот месяц составила 32,3 
мм при норме 114,4 мм. Температурный 
режим в мае был ниже нормы на 4,7°С. В 
июне, июле, августе температура воздуха 
превышала среднемноголетние показатели 
на 0,4-3°С. 

Перед применением гербицидов сред-
няя плотность произрастания сорных рас-
тений в посеве сои составила 231 шт./м2. В 
сорном ценозе однолетние однодольные 
(ежовник обыкновенный, виды щетинника) 
в среднем составили 41%, двудольные – 
54%, среди них наиболее часто встреча-
лись: акалифа южная (89 шт./м2), амброзия 
полыннолистная (16 шт./м2), шандра гре-
бенчатая (12,2 шт./м2), сигезбекия пуши-
стая (2,4 шт./м2). Отмечены единичные 
растения трех видов горцов (перечный (1 
шт./м2), вьюнковый (1 шт./м2), почечуйный 
(0,8 шт./м2)), гибискуса тройчатого (0,3 
шт./м2), паслена черного (0,1 шт./м2). Из 
многолетних видов в посеве сои произрас-
тали хвощ полевой (8,5 шт./м2), осот поле-
вой (1,3 шт./м2), полынь обыкновенная (1,2 
шт./м2), бодяк щетинистый (0,7 шт./м2), 
щавельник курчавый (0,2 шт./м2), жеруш-
ник исландский (0,1 шт./м2). 

Преобладающие однолетние одно-

дольные виды сорняков (ежовник обыкно-

венный, виды щетинника) достигала 7-18 

см, двудольных (акалифа южная, сигезбе-

кия пушистая, шандра гребенчатая) – 2-3 

см, амброзии полыннолистной – до 10 см, 

растений сои – от 7 до 11 см. 
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Через 10 суток после обработки 50 г/га 

Хармони Классик + 0,2 л/га Тренд 90 от-

дельно и с граминицидами 0,5 л/га Галант 

104 (смесь 1), 0,3 л/га Центурион (смесь 2), 

0,1 л/га Пантера (смесь 4) и 50 г/га Хармо-

ни Классик + 0,3 л/га Центурион + 0,9 л/га 

Амиго (смесь 3) у растений сои отмечен 

хлороз тройчатых листьев. Подобный 

симптом повреждения растений сои был 

выявлен и через 20 суток после обработки. 

В этот период в опытных вариантах у не-

которых растений сои отмечены гофриро-

ванность листовых пластинок и покрасне-

ние (некроз) жилок тройчатых листьев. 

Помимо этого, во время наблюдений через 

10 и 20 суток после обработки во всех ва-

риантах (в том числе стандартных) с ис-

пользованием гербицидов, установлено 

отставание растений сои по высоте от кон-

трольных.  

Повреждение растений сои, обрабо-

танных смесями 1, 2, 3, 4, к третьему учету 

(через 30 суток после применения герби-

цидов) привело к отмиранию отдельных 

попавших под обработку тройчатых листь-

ев культуры и образованию боковых побе-

гов. К этому времени листья сои, сформи-

ровавшиеся после обработки гербицидами, 

не имели признаков повреждения. Однако, 

как в изучаемых вариантах, так и в стан-

дартах 1 и 2, отмечено отставание растений 

сои по высоте от контрольных. 

Биологическая масса всех сорняков в 

контрольном варианте составила 3095 г/м2, 

однолетних двудольных – 1416 г/м2, одно-

дольных – 1588 г/м2, в том числе ежовник 

обыкновенный – 732 г/м2, виды щетинника 

– 856 г/м2 (табл.). Баковые смеси 1, 2, 3, 4 

по сравнению с контролем (без гербици-

дов) снижали общую массу сорных расте-

ний на 73-82%; стандарт 1 и стандарт 2 – 

на 60 и 85%, соответственно. Изучаемые 

смеси снижали массу двудольных одно-

летних видов на 72-84%, что было на 

уровне действия стандартов; масса одно-

летних злаковых уменьшилась на 73-93%. 

Баковая смесь 3 в большей степени (на 

93%), чем смесь 2 (на 73%) угнетала об-

щую массу однолетних злаковых сорняков, 

стандарт 1 и стандарт 2 – на 35% и 99%, 

соответственно. В том числе, смесь 3 более 

эффективно (на 86%), чем смеси 1, 2, 4 (на 

61-69%) сдерживала нарастание массы 

ежовника обыкновенного. При добавлении 

в рабочий раствор Хармони Классика гра-

миницидов с Трендом 90 или Амиго масса 

сизого и зеленого щетинников снижалась 

на 82-98%. Пивот в равной степени (на 

99%) был эффективен против ежовника 

обыкновенного и видов щетинника. Хар-

мони Классик с Трендом 90 на 73% снижал 

массу ежовника обыкновенного и не влиял 

на щетинники. Через 30 суток после обра-

ботки в вариантах с применением баковых 

смесей Хармони Классика с граминицида-

ми масса преобладающей в посеве сои ам-

брозии полыннолистной снизилась на 93-

99% в сравнении с контролем, шандры 

гребенчатой – на 99-100%, сигезбекии пу-

шистой – на 100%, в стандартных вариан-

тах 2 и 1 – на 78%; 98; 94% и 91%; 100; 

100%, соответственно. Не отмечено дей-

ствия Хармони Классика на акалифу юж-

ную. 
 

Таблица 

Эффективность применения баковых смесей гербицидов в посевах сои 

Вариант 

Гибель 

всех сор-

няков, % 

В том числе однолетних Уро-

жай-

ность 

семян, 

т/га 

При-

бавка 

уро-

жая, 

т/га 

дву-

доль-

ных 

злако-

вых 

в том числе 

ежовник  

обыкно-

венный 

щетин-

ник, ви-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учет через 30 суток после обработки 

Контроль* 3095 1416 1588 732 856   

Хармони Классик + Галант 104 

+ Тренд 90 50 г/га + 0,5 л/га + 

0,2 л/га (смесь 1) 

82 84 84 69 97   

Хармони Классик + Центурион 

+ Тренд 90 50 г/га + 0,3 л/га + 

0,2 л/га (смесь 2) 

73 73 73 62 82   



 

26 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хармони Классик + Центури-

он + Амиго  

50 г/га + 0,3 л/га + 0,9 л/га 

(смесь 3) 

82 72 93 86 98   

Хармони Классик + Пантера + 

Тренд 90  

50 г/га + 1,0 л/га + 0,2 л/га 

(смесь 4) 

80 81 79 61 95   

Хармони Классик + Тренд 90 

50 г/га + 0,2 л/га (стандарт 1) 
60 87 35 73 2   

Пивот 0,8 л/га (стандарт 2) 85 74 99 99 99   

Учет через 60 суток после обработки 

Контроль* 3598 1656 1828 884 944 0,52  

Хармони Классик + Галант 

104 + Тренд 90 50 г/га + 0,5 

л/га + 0,2 л/га (смесь 1) 

85 84 86 71 99 1,08 0,56 

Хармони Классик + Центури-

он + Тренд 90 50 г/га + 0,3 

л/га + 0,2 л/га (смесь 2) 

84 84 84 75 92 1,00 0,48 

Хармони Классик + Центури-

он + Амиго  

50 г/га + 0,3 л/га + 0,9 л/га 

(смесь 3) 

87 72 99 98 99 1,10 0,58 

Хармони Классик + Пантера + 

Тренд 90  

50 г/га + 1,0 л/га + 0,2 л/га 

(смесь 4) 

83 88 78 65 90 0,98 0,46 

Хармони Классик + Тренд 90  

50 г/га + 0,2 л/га (стандарт 1) 
57 90 25 93 +39 0,76 0,24 

Пивот 0,8 л/га (стандарт 2) 92 84 99 99 99 1,23 0,71 

НСР05      0,16  

Примечание: * – сырая масса (г/м2) сорняков 

 

Баковые смеси 1, 2 ,3, 4 по сравнению 

с контролем сдерживали нарастание массы 

однолетних двудольных (на 72-88%) и зла-

ковых (на 78-99%) сорняков с момента об-

работки через 60 суток после нее. В этот 

период наблюдений, как и через 30 суток, 

отмечено их аналогичное действие на пре-

обладающие виды сорняков. 
Через 30 суток после опрыскивания 

биологическая масса в контрольном вари-
анте для всех сорняков составила 3095 г/м2, 
однолетних двудольных –1416 г/м2, одно-
летних – 1588 г/м2, (в т.ч. ежовник обыкно-
венный – 732 г/м2, щетинник, виды – 
856 г/м2). 

Двудольные многолетние сорные рас-
тения соевого поля составили 5% от обще-
го количества засорителей и в основном 
были представлены хвощем полевым. Че-
рез 30 суток после применения гербицидов 
отмечено значительное (до 54 шт./м2), но 

очаговое нарастание численности хвоща. 
Остальные многолетники обнаруживались 
единично, поэтому по результатам описы-
ваемого опыта не представилось возмож-
ным дать реальную оценку действия на 
них изучаемых баковых смесей. 

В результате эффективного подавле-
ния сорной растительности баковыми сме-
сями Хармони Классика с граминицидами 
дополнительно получено 0,46-0,58 тонн 
семян сои на 1 га, в стандарте 1 прибавка 
урожая составила 0,24 т/га, в стандарте 2 – 
0,71 т/га при урожайности в контроле – 
0,52 т/га (НСР05=0,16 т/га). 
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Предпосадочная обработка семенных клубней природными биоресурсами - порошко-

образным ягелем и морской водой оказывает стимулирующий эффект на рост и разви-
тие, урожайность и качество картофеля в условиях Крайнего Севера Дальневосточного 
региона. Оптимальными дозами обработки семенных клубней сорта Елизавета являют-
ся опудривание порошком ягеля 15 г/кг и выдерживание в морской воде в течение 10 ми-
нут, они способствуют повышению урожайности на 26 и 24 процента, соответствен-
но. Для сорта Алмаз эффективен приём смачивание морской водой в течение 15 минут, 
что повышает урожайность на 9%. 
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THE USE OF NATURAL BIORESOURCES FOR IMPROVING POTATO CROP YIELD 

UNDER THE CONDITIONS OF THE EXTREME NORTH OF THE FAR EAST 
 

The seed potatoes procession with natural bioresources before planting – with powder cup 

(reindeer) moss and sea water has a stimulating effect on the growth and development, crop yield 

and quality of the potato under the conditions of the Extreme North of the Far East. The optimal 

doses for the seed potatoes procession for Elizabeth breed are as follows: powdering with cup 

(reindeer) moss powder 15g/kg and sea water curing (keep in sea water) for 10 minutes. These 

measures promote the raise of the level of crop yield by 26 and 24 percents correspondingly. As for 

Almaz breed – the soaking in the sea water for 15 minutes proves to be an effective method that 

raises the level of crop yield by 9%. 
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CROP YIELD 
 

Картофель является одной из наиболее 
распространенных сельскохозяйственных 
культур в Магаданской области. Самобес-

печенность населения клубнеплодами со-
ставляет менее 70%. Местный картофель, 
хотя и обходится дороже торгующим орга-
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низациям, чем привозной, может поступать 
к потребителю на 1,5 месяца раньше, хо-
рошо хранится и, без значительных потерь, 
используется зимой и весной. Это порож-
дает необходимость развивать производ-
ство продовольственного картофеля непо-
средственно в месте потребления, тем бо-
лее, что он стал культурой-космополитом, 
который возделывается в зоне вечной 
мерзлоты, формируя урожайность до 370 
ц/га [1]. 

Возделывание картофеля в сложных 
климатических условиях области пред-
ставляет определенную трудность, связан-
ную с недостатком тепла и коротким веге-
тационным периодом. Почвы характери-
зуются низкой биологической активностью 
и невысоким уровнем плодородия, что 
предполагает внесение больших доз удоб-
рений [2]. В то же время, нехватка тради-
ционных органических удобрений, без-
удержный рост цен на минеральные удоб-
рения, большие затраты на их транспорти-
ровку, низкая окупаемость, которая зача-
стую обуславливается недостатком микро-
элементов в питании растений, заставляют 
искать альтернативные источники повы-
шения урожая и улучшения качества кар-
тофеля. 

В середине прошлого века Е.Л. Баш-
кин в монографии «Картофель на Дальнем 
Востоке» [3] высказал идею разработать 
для региона свою систему удобрений с 
учетом местных резервов и возможностей. 
Это остаётся актуальной и практически 
значимой проблемой и в настоящее время.  

Магаданская область обладает неисся-
каемыми запасами морской воды. Охот-
ское море – одно из уникальных дальнево-
сточных морей по своему гидрометеороло-
гическому режиму, биопродуктивности и 
географическому расположению [4]. Мор-
ская вода – неограниченный ресурс, в со-
став которого входит большое количество 
макроэлементов (Na, Ca, K, Mg и др.) и 
микроэлементов (Si, Mn, Fe, Mo, Cu, B и 
др.). Она способна в определённой степени 
снизить дефицит макро- и микроэлемен-
тов, оказать стимулирующее воздействие 
на рост и развитие, продуктивность карто-
феля. 

Учитывая, что основные посадки кар-
тофеля в области сосредоточены в при-
брежной полосе Охотского моря, примене-

ние морской воды в предпосевной подго-
товке посадочных клубней не представляет 
особых трудностей. Однако действие мор-
ской воды на рост, развитие, урожайность 
картофеля, его качество до сих пор не изу-
чено. 

Природно-климатические условия и 
обширная территория Магаданской обла-
сти благоприятны для существования ли-
шайников, которые присутствуют в боль-
шинстве растительных комплексов, а в не-
которых занимают доминирующее поло-
жение. Ягель – это лишайник из рода 
Cladonia, в его слоевища обнаружены уни-
кальные лишайниковые кислоты: уснино-
вая, глюкуроновая; минеральные соли, ви-
тамины группы В [5]. Наибольшую значи-
мость для картофеля представляет уснино-
вая кислота, её уникальность заключается в 
антибиотических термостабильных свой-
ствах, главным образом, против граммпо-
ложительных микроорганизмов, а также 
она обладает тонизирующим действием 
[6]. Влияние порошкообразного ягеля на 
картофель не изучено.  

Цель исследования: определить вли-

яние предпосадочной обработки семенных 

клубней порошкообразным ягелем и мор-

ской водой на рост, развитие и урожай кар-

тофеля в условиях Крайнего Севера Даль-

невосточного региона. 

Объект исследований – райониро-

ванные сорта картофеля: Елизавета, Алмаз. 

Предмет исследований – природные 

ресурсы: 

1. Ягель (Cladonia 

rangiferina, Cladonia alpestris, Cladonia ar-

buscula); 

2. Морская вода (Охотское море). 

Метод исследований – лабораторный, 

полевой-мелкоделяночный.  

Исследования проводились в 2012-

2013 годы. Полевой опыт был заложен на 

участке КФК «Ольское», в Ольском рай-

оне, Магаданской области, на пойменных, 

дерново-аллювильных, галечниково-

супесчаных почвах. Предшественник – од-

нолетние травы (овес).  

Метеорологические условия в годы 

проведения опытов существенно отлича-

лись по годам. В 2012 году отмечено суще-

ственное снижение (на 180°С) суммы ак-
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тивных температур, в июне среднедекад-

ные температуры воздуха были выше 

средних многолетник величин, июль вы-

дался теплым, температура превысила на 

2,2°С средние показатели, в период интен-

сивного клубнеобразования ощущалась 

острая нехватка влаги, осадков выпало 3,5-

10 % нормы, что привело к позднему цве-

тению. Однако большое количество осад-

ков наблюдалось в августе - в 2,8 раза 

больше по сравнению со среднемноголет-

ними показателями. В первой декаде сен-

тября были сильные заморозки, а сумма 

выпавших осадков превысила норму вдвое. 

В мае 2013 года среднедекадная тем-

пература воздуха оказалась выше нормы на 

0,7 – 0,9 °С. В первой половине июня пого-

да была малосолнечной при сильной об-

лачности, ветреной. Во второй половине 

июня было тепло, солнечно, температур-

ный режим выше на 1,5°С средних много-

летних показателей. В первой декаде июля 

сложились благоприятные условия для ро-

ста и развития картофеля, было теплее на 

1,2°С. А вот третья декада отличалась вы-

сокой влажностью, низкой облачностью, 

туманом, холодным ветром с моря. Август 

был очень холодный, ветреный с затяжны-

ми ливневыми дождями (518 % от нормы). 

В целом 2012 год был более благоприят-

ным для роста и развития растений, по 

сравнению 2013 годом. 

Подготовка ягеля и морской воды 

для проведения опытов 
Ягель (Cladonia rangiferina, Cladonia 

alpestris, Cladonia arbuscula) – сбор прово-

дился в лесной зоне в районе Лимана Оль-

ской лагуны, в третьей декаде мая. Ягель 

просушивался воздушно-сухим способом 

при температуре 18–20 ºС при помощи 

принудительной вентиляции. После этого 

измельчался до порошкообразного состоя-

ния. Предварительно увлажненные клубни 

опудривались порошкообразным ягелем из 

расчета 10, 15, 20 г на 1 кг увлажненных 

водой клубней картофеля непосредственно 

перед посадкой (рис. 1, 2). Клубни выса-

живались в начале июня по схеме 30 х 70 

см на глубину 7-8 см.  

Морская вода была набрана за 2 часа 

перед посадкой в емкости из пластикового 

материала. Клубни выдерживали в мор-

ской воде в течение 10,15, 20 минут (рис.2).  

СХЕМА ОПЫТА: 

1. Контроль (без обработки);  

2. Опудривание клубней перед посад-

кой порошком ягеля из расчёта  10 г по-

рошка на один килограмм клубней;  

3. Опудривание клубней перед посад-

кой порошком ягеля из расчёта 15 г по-

рошка на один килограмм клубней; 

4. Опудривание клубней перед посад-

кой порошком ягеля из расчёта 20 г по-

рошка на один килограмм клубней; 

5. Погружение клубней перед посад-

кой в морскую воду в течение 10 минут;  

6. Погружение клубней перед посад-

кой в морскую воду в течение 15 минут;  

7. Погружение клубней перед посад-

кой в морскую воду в течение 20минут. 

Клубни высаживались в начале июня 

по схеме 30 х 70 см на глубину 7-8 см.

 

      
 

Рис. 1. Подготовка ягеля (Cladonia rangiferina, Cladonia alpestris, Cladonia arbuscula) 
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Рис. 2. Предпосадочная обработка семян картофеля ягелем и морской водой 

 

Результаты исследования 

Впервые изучается воздействие мест-

ных ресурсов – морской воды и ягеля на 

рост и развитие картофеля, поэтому перво-

начальный этап заключался в необходимо-

сти определить оптимальные дозы их при-

менения. Использовались по три экспози-

ции каждого фактора. 

Исследования показали, что опудрива-

ние клубней порошком ягеля в минималь-

ных дозах (10 г/кг) и обработка морской 

водой в разных экспозициях у изучаемых 

сортов ускоряло появление всходов на 2-5 

дня, по сравнению с контролем. 

Применение биоресурсов оказало по-

ложительный эффект на интенсивность 

роста и способствовало более раннему, чем 

в контроле, оттоку пластических веществ к 

клубням и прекращению роста побегов в 

фазу массовой бутонизации – начала цве-

тения.  

На ранних этапах развития растений 

наиболее оптимальной обработкой клуб-

ней для сорта Елизавета является морская 

вода в течение 10 минут. В этом варианте 

высота растений была выше контроля на 

3,5 %. Ко времени массового цветения 

нарастание ботвы было максимальным в 

варианте с обработкой клубней порошком 

ягеля из расчета 15 г/кг, превышение над 

контролем составило 3,8 %.    

У раннеспелого сорта Алмаз положи-

тельное влияние на ускоренное прохожде-

ние фенофаз оказала обработка клубней 

морской водой в течение 15 и 20 минут. 

Появление всходов отмечено на 2 дня 

раньше контроля, бутонизация на 5 дней, 

фаза цветения на 2 дня. У сорта Алмаз 

стимуляция клубней морской водой в те-

чение 20 минут дала толчок мощному ро-

сту растений в начале вегетации, превы-

шение над контролем составило 1,2%.  

Предпосадочная обработка клубней 

ягелем и морской водой способствовала 

повышению биологической урожайности 

картофеля. У сорта Елизавета в благопри-

ятный по метеорологическим параметрам 

2012 год урожайность опытных вариантов 

достоверно превышала контроль на 89,5-

132,5 ц/га (табл.).  
Таблица 

Влияние предпосадочной обработки клубней биоресурсами на биологическую урожайность картофеля, 

ц/га 

Вариант 
Урожайность, ц/га 

2012 год 2013 год Среднее 

1 2 3 4 

Сорт Елизавета 

Контроль 229,3 325,0 277,2 

Ягель 10 г/кг 342,9 313,2 328,1 

Ягель 15 г/кг 323,9 377,7 350,8 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 
Ягель 20 г/кг 318,8 333,4 326,1 

Морская вода 10 мин 345,1 344,1 344,6 

Морская вода 15 мин 335,2 328,6 331,9 

Морская вода 20 мин 361,8 314,5 338,2 

 НСР05 46,4 ц/га; НСР 

05% 14,4 

НСР05 17,2 ц/га; НСР 

05% 5,2 

 

Сорт Алмаз 

Контроль 317,0 292,7 304,9 

Ягель 10 г/кг 314,4 314,9 314,7 

Ягель 15 г/кг 298,8 308,8 303,8 

Ягель 20 г/кг 304,8 308,6 306,7 

Морская вода 10 мин 302,2 310,5 306,4 

Морская вода 15 мин 345,6 315,9 330,8 

Морская вода 20 мин 312,4 340,3 326,4 

НСР05 НСР05 37,5 ц/га; НСР05% 

12,1 

НСР05 23,1 ц/га; 

НСР05% 7,4 

 

 

В холодный и дождливый 2013 год 

максимально достоверная прибавка уро-

жайности наблюдалась в вариантах с обра-

боткой клубней порошком ягеля 15 г/кг и 

морской водой в течение 10 минут и соста-

вила 52,7 ц/га и 19,1 ц/га, по сравнению с 

контролем. В среднем урожайность при 

всех видах обработок выше, чем в контро-

ле, но наивысшая при опудривании клуб-

ней порошком ягеля 15 г/кг (на 73,6 ц/га) и 

выдерживании в морской воде в течение 10 

минут (на 67,4 ц/га). 

У сорта Алмаз в 2012 году превыше-

ние над контролем по урожайности 

наблюдалось в одном варианте с обработ-

кой клубней морской водой в течение 15 

минут и составило 28,6 ц/га. В 2013 году 

неблагоприятная погода во второй поло-

вине вегетации способствовала повыше-

нию урожая при использовании разных 

обработок клубней местными биоресурса-

ми на 15,9-47,5 ц/га. В среднем по годам, 

урожайность наилучшая в вариантах с об-

работкой клубней морской водой в течение 

15 и 20 минут, превышение над контролем 

составило 25,9 ц/га и 21,5 ц/га соответ-

ственно. 

Среди показателей качества картофеля 

главное место принадлежит крахмалу. Он 

составляет 70-80 % сухой массы клубня 

или 95-99 % всего количества накапливае-

мых картофелем углеводов. Характер 

накопления крахмала в клубнях и уровень 

его урожая с единицы площади зависит от 

длины вегетации сортов картофеля, от их 

генетических способностей к крахмалона-

коплению. На уровень накопления в клуб-

нях крахмала большое влияние оказывают 

уровень плодородия почвы, нормы и сроки 

внесения удобрений, температура, влаж-

ность воздуха, приемы ухода за культурой, 

качество семенного материала [7]. 

У сорта Елизавета увеличению выхода 

крахмала с единицы площади в большей 

мере способствуют обработки клубней по-

рошкообразным ягелем 10 г/кг и 15 г/кг, 

что составляет 61,69 % и 59,87 % соответ-

ственно, по сравнению с контролем. У сор-

та Алмаз выход крахмала меньше, чем в 

контроле на 3,2 – 8,1%.  

У сорта Елизавета увеличению выхода 

крахмала с единицы площади в большей 

мере способствуют обработки клубней по-

рошкообразным ягелем 10 г/кг и 15 г/кг, 

что составляет прибавку на 61,69% и 

59,87 % соответственно, по сравнению с 

контролем. У сорта Алмаз выход крахмала 

меньше, чем в контроле на 3,2 – 8,1%.  

Содержание сахаров оказывает суще-

ственное влияние на вкусовые, кулинарные 

и технологические свойства картофеля. 

Накопление сахаров в картофеле, при оп-

тимальной для ранних сортов температуре 

хранения 2 – 3ºС, обусловлено скоростью 

реакции углеводного обмена – распадом 

крахмала до сахаров [8]. Содержание саха-

ра в клубнях картофеля сорта Алмаз пре-

вышается во всех вариантах на 1,4-2,5 %, в 
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отличие от контроля, но наивысшее при 

обработке порошком ягеля 15 г/кг, что со-

ставило 8,82 %. А у сорта Елизавета незна-

чительное превышение над контролем вы-

звала обработка морской водой в течение 

20 минут, а обработка порошком ягеля 

10 г/кг привела к снижению сахаров в 

клубнях на 1,6 %. 

Белок картофеля по биологической 

ценности высокопитательный и превосхо-

дит многие другие сельскохозяйственные 

культуры [8]. Сырой протеин варьирует в 

зависимости от сорта и природно-

климатических условий, в результате ис-

следования у обоих сортов наблюдалось 

превышение над контролем, у сорта Алмаз 

на 1,01-3,02 % (наибольшее при обработке 

порошком ягеля 15 г/кг), а у сорта Елизаве-

та – 1,54 – 3,07% (при обработке порошком 

ягеля 20 г/кг).  

Заключение. Предпосадочная обра-

ботка семенных клубней порошкообраз-

ным ягелем и морской водой оказывает 

стимулирующий эффект на рост и разви-

тие, урожайность и качество картофеля в 

условиях возделывания Крайнего Севера 

дальневосточного региона.  

Оптимальной дозой обработки семен-

ных клубней сорта Елизавета порошком 

ягеля, является 15 г/кг, а время выдержи-

вания в морской воде – 10 минут. Это спо-

собствует повышению урожайности на 26 

и 24 процента соответственно. Для сорта 

Алмаз эффективен приём смачивания мор-

ской водой в течение 15 минут, что повы-

шает урожайность на 9%.  
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Щегорец, О.В. Амурский картофель. 

Биологизация технологии возделывания / О.В. 

Щегорец. – Благовещенск: ООО «Издательская 

компания «РИО», 2008. – 416 с. 

2. Катрич, В.Н. Применение минеральных 

удобрений под картофель в условиях приохот-

ской зоны Магаданской области / В.Н. Катрич, 

М.К. Яценко, Л.А. Катрич // Учёные Севера – 

сельскому хозяйству. – Магадан, 1976. – Вып. 

6. – 20 с. 

3. Башкин, Е.Л. Картофель на Дальнем 

Востоке / Е.Л. Башкин. – Хабаровск, 1957. – 

262 с. 

4. Власова, Г.А. История океанографиче-

ских исследований в Охотском море с XVII в. и 

до наших дней / Г.А. Власова // Вопросы исто-

рии естествознания и техники, 2013. – № 2. – С. 

56-66. 

5. Аньшакова, В. В. Биотехнологическая 

переработка возобновляемого сырья Якутии / 

В.В. Аньшакова, А.В. Степанова // Современ-

ные проблемы науки и образования, 2013. – № 

2. – С. 409 - 414.  

6. Савватеева, Л.Ю. Научное обоснование 

и перспективы пищевого использования ягеля, 

содержащего усниновую кислоту / Л.Ю. Сав-

ватеева, Е.Г. Туршук // Актуальные вопросы 

развития профилактической медицины и фор-

мирования здорового образа жизни: сб. науч. 

ст. – Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. – 180 с.  

7. Коршунов, А.В. Управление урожаем и 

качеством картофеля / А.В. Коршунов. – М.: 

ВНИИКХ, 2001. – 369 с.  

8. Шанина, Е.П. Качественные показате-

ли клубней – одно из основных направлений 

селекции картофеля на Среднем Урале [Элек-

тронный ресурс] / Е.П. Шанина, Е.М. Клюкина. 

– Режим доступа: http: // welikepotato.ru/ arti-

cles/publications/ shanina2. 

  



 

33 
 

УДК 631.4 

Пилецкая О.А., завлабораторией агроэкологических исследований  

и точного земледелия; 

Прокопчук В.Ф., канд.с.-х.наук, профессор, 

ДальГАУ, г. Благовещенск 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВИДНОЙ ПОЧВЫ  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

 

Определена целлюлозоразлагающая способность и интенсивность дыхания чернозе-

мовидной почвы на фоне длительного применения различных систем удобрений. Целлю-

лозоразлагающая способность почвы методом «аппликаций» и эмиссия СО2 были ниже 

контрольного варианта на фоне всех систем удобрений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ,  

ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗЛАГАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ, ЭМИССИЯ CO2 

 

 

UDC 631.4 

Piletzkaya O.A., Head of the Laboratory of Agricultural-Ecological Researches  

and Precise Agriculture; 

Prokopchuk V.F., Cand.Agr.Sci., Professor, FESAU, Blagoveshchensk 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE CHERNOZEM-LIKE SOIL WHEN  

A CONTINUOUS FERTILIZING IS APPLIED.  
  

The article has determined the cellulose’s decomposing capability and respiration rate of the 

chernozem-like soil under the conditions of continuous appliance of different fertilizers systems. 

The cellulose’s decomposing capability under the “applications” method and CO2 emission have 

been below the test variant when all the fertilizers systems have been applied.    

 

KEY WORDS: BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL, CELLULOSE’S DECOMPOSING  

CAPABILITY OF SOIL, CO2 EMISSION 

 

При изучении почвенной биодинами-

ки большое значение имеет определение 

актуальной и потенциальной биологиче-

ской активности почвы. Одним из ведущих 

методов определения актуальной биологи-

ческой активности почвы является метод 

определения целлюлозоразлагающей спо-

собности почвы. Данный метод весьма по-

казателен при установлении действия раз-

личных систем удобрений на почву. Опре-

деление интенсивности дыхания почвы 

или эмиссии CO2 служит исключительно 

важной характеристикой потенциального 

плодородия почвы, поскольку углекислый 

газ в почве оказывает благоприятное влия-

ние на ее пищевой режим, являясь источ-

ником углеродного питания растений. 

Амурская область характеризуется 

своеобразием климата и почвенного по-

крова. Особенностью погодных условий 

является холодная малоснежная зима, спо-

собствующая глубокому промерзанию 

почвы, и холодная, засушливая затяжная 

весна, замедляющая оттаивание почвы, в 

результате чего жизнедеятельность поч-

венных микроорганизмов сдерживается, 

что, несомненно, влияет на структуру мик-

робных комплексов, определяет их дина-

мику и активность, обуславливая тем са-

мым специфику процесса трансформации 

веществ, являющегося ключевым звеном в 

почвообразовании. Несмотря на важную 

почвообразующую роль микроорганизмов, 

биологическая активность почв Амурской 

области до настоящего времени планомер-

но не исследовалась. Изучение данного 

направления остаётся недостаточным (Ше-

левой Г. К., 1984, Стёпкина Р.Н., 2001). 
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Проведение исследований в области поч-

венной биологии позволит более глубоко 

познать процессы, происходящие в черно-

земовидных почвах, что представляет 

определенный интерес.  

Целью работы было изучение целлю-

лозоразлагающей способности и эмиссии 

СО2 черноземовидной почвы при после-

действии минеральных и органо-

минеральных удобрений.  

В 2011–2013 годах биологическую ак-

тивность черноземовидной почвы исследо-

вали в многолетнем стационарном опыте 

ВНИИ сои в пятом поле десятой ротации 

5-го севооборота: однолетние травы – соя – 

пшеница – соя – пшеница. Наблюдения 

проводили в вариантах без внесения удоб-

рений непосредственно под пшеницу с по-

следействием следующих систем: 1) без 

удобрений (контроль), 2) N24, 3) N24P30, 

4) N42P48, 5) N24P30+4,8 т навоз на 1 га 

севооборотной площади. Площадь делянки 

180 м2. Опыт имеет три закладки со сдви-

гом во времени и трехкратную повтор-

ность каждой закладки в пространстве. Для 

выявления влияния различных систем 

удобрений на биологическую активность 

почвы в фазы: кущения, выхода в трубку, 

колошения и восковой спелости определя-

ли эмиссию углекислого газа методом Г.М. 

Оганова. Также в полевых условиях была 

определена интенсивность разложения 

целлюлозы в почве по методу Е.Н. Мишу-

стина и А.Н. Петровой. Сущность метода 

заключается в сравнительной характери-

стике биологической активности разных 

объектов (разностей почв, вариантов опы-

та) по интенсивности разложения бязевой 

ткани, натянутой на стеклянную пластин-

ку. Целлюлозоразлагающая способность 

была определена в два периода с экспози-

цией 1 месяц в начале вегетации пшеницы 

(июнь-июль) и в конце вегетации (июль-

август). Об интенсивности целлюлозо-

разлогающего процесса судили по потере 

массы бязевых полосок (Муха В.Д., 2013).  

Кроме того, в 2012 и 2013 годах была 

определена целлюлозоразлагающая спо-

собность черноземовидной почвы методом 

запашки соломы в течение всего вегетаци-

онного периода. Перед запашкой солому 

пропитывали водой и оставляли в течение 

4 зимних месяцев на морозе с целью при-

ближения условий ее разложения к есте-

ственным. В поле солому весом 5 г (сухого 

вещества) в сетчатых мешочках помещали 

в почву на глубину 5 – 10 см. Интенсив-

ность целлюлозоразлогающего процесса 

определили по потере массы соломы. Ста-

тистическую обработку полученных дан-

ных выполняли методом оценки различ-

ных вариантов полевого опыта по средним 

многолетним показателям (Ваулин А.В., 

1998). 

Агрометеорологические условия за 

2011–2013 годы исследований были слож-

ными и характеризовались повышенным 

температурным режимом и неравномер-

ным распределением осадков. Осадков за 

весенне-летний период 2011 года выпало 

меньше нормы, а в 2012 и 2013 году боль-

ше нормы (рис. 1).  
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Рис. 1. Среднемноголетняя и среднемесячные температуры воздуха и сумма осадков  

за период вегетации пшеницы в районе г. Благовещенска 

 

Целлюлозоразлагающая способность 

почвы, определенная в ранние фазы разви-

тия пшеницы за 2012 и 2013 годы наблю-

дений, в контрольном варианте изменилась 

незначительно. К середине вегетации пше-

ницы, при повышении суточных темпера-

тур, скорость минерализационных процес-

сов в почве возрастает, следовательно, воз-

росла и скорость разложения ткани по 

сравнению с ранними сроками. В 2012 го-

ду наблюдалась наибольшая целлюлозо-

разлагающая способность почвы – 2, 

61%/сутки, что, вероятно, связано с пере-

увлажнением почвы в июле и повышен-

ным температурным режимом (рис. 2). 
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Рис. 2. Целлюлозоразлагающая способность черноземовидной почвы.  

А – скорость разложения ткани (1 – июнь-июль, 2 – июль-август), Б – скорость разложения соломы) 

 

В среднем за годы исследования в 

ранние сроки развития пшеницы прояви-

лась тенденция к снижению целлюлозо-

разлагающей способности черноземовид-

ной почвы относительно контрольного ва-

рианта при последействии азотно-

фосфорных и органо-минеральных удоб-

рений. В более поздние сроки развития 

пшеницы целлюлозоразлагающая способ-

ность почвы была ниже контрольного ва-

рианта только на фоне малых доз азотно-

фосфорных удобрений на 11,7% и органо-

минеральных удобрений на 10,8% (табл. 1).  

Таблица 1 

Целлюлозоразлагающая способность черноземовидной почвы 
 

Вариант 

Скорость разложения ткани Скорость разложения 

соломы, %/сут  

(2012-2013) 
 июнь-июль, %/сут  

(2011-2012) 

 июль-август, %/сут  

(2011-2013) 

контроль 1,51 2,22 0,46 

N24 1,52 2,24 0,49 

N24P30 1,23 1,96* 0,47 

N42P48 1,38 2,24 0,47 

N24P30+навоз 1,26 1,98* 0,51 

 НСР05=0,30 НСР05=0,24 НСР05=0,08 

Примечание - * Статистически значимые изменения на 5% уровне 

 
При определении целлюлозоразла-

гающей способности почвы методом за-
пашки соломы наблюдался более медлен-
ный процесс разложения органического 
вещества, чем процесс разрушения бязевой 
ткани, что, возможно, связано с плохим 

контактом соломы с почвой и другим 
набором химических соединений в соломе, 
чем в бязевой ткани. Значительных изме-
нений в скорости разложении соломы по 
годам исследований и по последействию 
различных систем удобрений не наблюда-
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лось (рис. 2). Следовательно, определение 
целлюлозоразлагающей способности ме-
тодом аппликаций бязевой ткани можно 
считать более информативным.  

В почве контрольного варианта эмис-
сия СО2 по годам исследований изменя-
лась незначительно и, в отличие от целлю-
лозоразлагающей способности почвы, в 
ранние фазы развития пшеницы была вы-
ше, чем в более поздние сроки. В фазу ку-
щения пшеницы при последействии мине-
ральных удобрений проявилась тенденция 
к повышению эмиссии СО2 относительно 
контроля, а в фазу выхода в трубку, наобо-

рот, наблюдалась тенденция к снижению 
интенсивность дыхания относительно кон-
трольного варианта. В более поздние фазы 
развития пшеницы эмиссия СО2 оставалась 
по всем системам удобрения на уровне 
контроля и только на фоне длительного 
применения азотных удобрений в фазу 
восковой спелости была статистически 
значимо ниже контрольного варианта на 
22,7%. При замене части минеральных 
удобрений на органические эмиссия СО2 
во все сроки наблюдения была на уровне 
контроля (табл. 2).  

Таблица 2 
Эмиссия СО2 черноземовидной почвы в мг на 1 кг в 1 час за 2011-2013 гг. 

 

Вариант Кущение Выход в трубку Колошение Восковая спелость 

контроль 78 82 65 66 

N24 88 69 64 51* 

N24P30 90 72 68 63 

N42P48 91 76 65 68 

N24P30+навоз 78 77 65 66 

 НСР05=15 НСР05=18 НСР05=5 НСР05=4 

Примечание - * Статистически значимые изменения на 5% уровне 

 
ВЫВОДЫ: 

1. Во все сроки наблюдений целлюло-
зоразлагающая способность почвы была 
ниже контрольного варианта по всем си-
стемам удобрений, а скорость разложения 
соломы была на одном уровне с контролем 
при последействии всех систем удобрений.  

2. При последействии минеральных 
удобрений проявилась тенденция к повы-
шению эмиссии СО2 по отношению к кон-
тролю в фазу кущения пшеницы, но к сни-
жению в фазу выхода в трубку, а в фазу 
восковой спелости эмиссия СО2 была ниже 
контрольного варианта только на фоне 
применения одних азотных удобрений. 
При последействии органо-минеральных 
удобрений эмиссия СО2 была на уровне 
контроля во все сроки наблюдений.  

3. В диагностических целях, для выяв-
ления действия различных систем удобре-
ний на биологическую активность почвы 
наиболее информативно определять цел-
люлозоразлагающую способность методом 
аппликаций со второй декады июля по 
вторую декаду августа и эмиссию СО2 в 

третьей декаде июля или первой декаде 
августа.  
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Изучение морфофункционального со-

стояния плаценты является одним из мно-

гих вопросов, которые остаются незатро-

нутыми в плацентологии. 

Плацента овцы имеет характеристики, 

свойственные жвачным животным, однако 

есть и принципиальные различия. Извест-

но, что сосудистая оболочка плода овцы 

имеет вид двурогого мешка, один из кото-

рых (расположен в роге-

плодовместилище) большой, другой (рас-

положен в противоположном роге) – зна-

чительно меньше. Она состоит из большо-

го количества плацентом, поэтому ее от-

носят к типу множественных (placenta 

multiplex). По характеру связи между ма-

теринской и плодной плацентами она яв-

ляется десмохориальной (соединительнот-

канной), т. е. эпителий ворсин прилегает 

непосредственно к соединительной ткани 

крипты. 

Каждая плацентома состоит из ворси-

нок, сгруппированных в котиледон – по-

лушаровидную головку, обильно прони-

занную кровеносными сосудами. В роге-

плодовместилище они крупнее таковых 

свободного рога. В конце рогов и ближе к 

шейке матки величина плацентом умень-

шается. Для восприятия ворсин плодовой 

плаценты на слизистой оболочке матки 

развиваются карункулы – грибовидные 

образования с углублениями в центре, 

сформированные на ножке, поверхность 

которых покрыта множеством крипт. Та-

кая структурная особенность способству-

ет, в отличие от плаценты коровы, уско-

ренному отделению последа в процессе 

родов. Общее количество плацентом ко-
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леблется в пределах от 76 до 110. 

У овец чаще встречается многоплод-

ная беременность, однако анастомозы 

констатируют как исключение, поэтому 

фримартинизм почти не наблюдается. При 

многоплодной беременности площадь 

плацентарной поверхности каждого плода 

уменьшается в зависимости от количества 

плодов. 

От морфофункционального состояния 

плаценты зависит ход беременности, анте-

натальное и неонатальное развитие ягнят, 

а нарушение ее структуры и функции 

негативно влияют на развитие плода [5]. 

Эти нарушения называют «плацентарной 

недостаточностью», они «фетоплацентар-

ной недостаточностью» и определяются 

как синдром, характеризующийся сложной 

поликазуальной реакцией плода и плацен-

ты. Возникают при самых различных со-

стояниях материнского организма и обу-

словлены изменениями адаптационно-

гомеостатических реакций плаценты на 

молекулярном, клеточном и тканевом 

уровнях и являются одной из центральных 

проблем современного акушерства и пе-

ринатологии [3, 6]. 

Существенное влияние на плаценту 

оказывает витамин А. Известно, что его 

дефицит тормозит развитие плаценты и 

негативно влияет на ее структуру. Боль-

шое практическое и теоретическое значе-

ние представляет вопрос о влиянии вита-

мина А на развитие эмбриона, плода, те-

чение беременности и родов, ведь дефицит 

витамина А является одним из факторов, 

обусловливающих эмбриональную смерт-

ность [4]. 

Витамин А повышает функциональ-

ную активность эндометрия в период им-

плантации эмбриона, увеличивает уровень 

белка и прогестерона, профилактирует эм-

бриональную смертность. А-витаминная 

недостаточность приводит к нарушениям 

процесса имплантации и гибели зародыша, 

а также вызывает отставание в развитии 

плода. 

Установлено, что достаточное количе-

ство витамина А в организме матери обес-

печивает нормальное развитие плода, те-

чение беременности, родов и послеродово-

го периода. Недостаточное же содержание 

в рационе беременных витамина А может 

привести к грубым нарушениям обмена 

веществ у матери и плода, а также к воз-

никновению различных осложнений бере-

менности. Так, у животных с А-

витаминной недостаточностью наблюда-

ются значительные морфологические и 

функциональные изменения в плаценте. 

Они характеризуются нарушениями 

структуры плаценты, атрофией, разруше-

нием конечных и стволовых ворсинок, 

дистрофией и десквамацией эпителия вор-

синок, дистрофией гигантских клеток и 

уменьшением содержания гликогена и 

РНК в плазме гигантских клеток и эпите-

лии ворсинок. Это приводит к развитию 

синдрома плацентарной недостаточности, 

который, в свою очередь, является причи-

ной прерывания беременности, аномалий 

развития плода, слабости родовой дея-

тельности, нарушения функциональной 

системы «мать - плацента - плод». В осно-

ве плацентарной недостаточности лежит 

комплекс нарушений транспортной, тро-

фической, эндокринной, метаболической 

функций плаценты и ее структуры, что 

является причиной перинатальных заболе-

ваний и гибели плодов и новорожденных. 

Кроме того, установлено, что при А-

витаминной недостаточности повышается 

проницаемость плаценты для условно па-

тогенных микробов.  

В то же время под влиянием введен-

ного ретинола ацетата происходят восста-

новительные процессы структуры плацен-

ты, а также активизируется ее функция. 

Плацента животных после введения рети-

нола ацетата имеет четкую структуру. От-

сутствуют явления дистрофии и десквама-

ции эпителия, выстилающего ворсинки и 

дистрофии гигантских клеток. Значитель-

но увеличивается количество гигантских 

клеток, возрастает в плазме эпителия вор-

син и гигантских клеток плаценты содер-

жание белка, гликогена, РНК, му-

кополисахаридов [2]. 

Наряду с витамином А важная роль 

отводится эстрогенам. Эти гормоны поло-

жительно влияют на развитие плода, тече-

ние беременности и родов. Они влияют 
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практически на все биохимические про-

цессы в матке; вызывают разрастание со-

судов в эндометрии, увеличение содержа-

ния крови в матке, а вместе с прогестеро-

ном обеспечивают повышение массы и 

размеров матки; усиливают поглощение 

кислорода тканями, энергетический обмен, 

активность ферментов и синтез нуклеино-

вых кислот; играют важную роль в нида-

ции плодного яйца; повышают чувстви-

тельность матки к окситотическим веще-

ствам; имеют большое значение в водно-

солевом обмене [2]. 

По состоянию плаценты при родах 

можно судить о степени развития ново-

рожденного. В целом же размеры плацен-

ты, ее васкуляризация, степень формиро-

вания ворсин тесно связаны с развитием 

плода и определяются потребностью его в 

питательных веществах, в связи с чем воз-

никает необходимость своевременной и 

правильной оценки состояния этого органа 

[1]. 

Установлена зависимость массы плода 

от весовых и морфологических показате-

лей плаценты, и на этом основании выве-

дены фето-плацентарные индексы, разра-

ботаны рекомендации и способы их прак-

тического использования [3]. 

Цель работы: дать структурную ха-

рактеристику плаценты овцы при А-

витаминной недостаточности, определить 

зависимость массы плода от весовых и 

морфологических показателей плаценты, 

на основании чего вывести фетоплацен-

тарные индексы и определить возможность 

их практического использования. 

Методика исследований. Материа-

лом для исследований служили овцематки 

учебно-научного центра животноводства и 

растениеводства Харьковской государ-

ственной зооветеринарной академии. По 

принципу аналогов были сформированы 

две группы – опытная (8 животных) и кон-

трольная (6 животных). Кормление овец 

контрольной группы было неполноценным 

по каротину. Овцы опытной группы под-

лежали обработке препаратом «Кап-

лаестрол», содержащим β-каротин и на-

тивные эстрогены. Препарат вводили ин-

траабдоминально, в дозе 2 мл, двукратно с 

интервалом 15 дней (за 1 мес. до предпола-

гаемого окота). 

Оценку полученного от них последа 

проводили в лаборатории кафедры аку-

шерства, гинекологии и биотехнологии 

размножения животных Харьковской гос-

ударственной зооветеринарной академии. 

После общей характеристики последа 

определяли его массу, массу плода и выво-

дили следующие индексы: 

 плодово-последовый (масса плода : 

масса последа) 

 последово-плодовый (масса после-

да : масса плода) 

 плацентарно-плодовый (площадь 

плаценты : масса плода) 

 плацентарно-последовый (площадь 

плаценты: масса последа) 

Площадь котиледона определяли по 

формуле: S = π r 2. Суммированием площа-

ди котиледонов определяли общую пло-

щадь ворсинчатого хориона. 

Результаты и обсуждение. Исследуе-

мые последы не имели патологических от-

клонений (изменений цвета, наслоений и 

т.д.), были блестящими и хорошо васкуля-

ризованными. Однако в плацентах овец с 

дефицитом витамина А (контроль) наблю-

дались морфологические и функциональ-

ные изменения, нарушение ее структуры, 

атрофия и разрушение конечных ворсин, 

дистрофия и десквамация эпителия ворсин. 

Плаценты животных, которых обрабаты-

вали витаминно-гормональным препара-

том (опыт), имели четкую структуру, а яв-

ления дистрофии и десквамации эпителия 

ворсинок не проявлялись. 

Дальнейшее исследование дает осно-

вания говорить о том, что выявленные 

структурно-функциональные изменения в 

плаценте животных контрольной группы 

соответственно влияют на развитие плода 

и его массу, а благодаря пополнению орга-

низма каротином и эстрогенами наступают 

реабилитационные процессы структуры 

плаценты, а также активизируется ее 

функциональная деятельность, что поло-

жительно влияет на развитие и массу пло-

да. 

Количество котиледонов у животных 

сравниваемых групп было почти одинако-
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вым, тогда как другие показатели имели 

различия. Так, масса последов у животных 

контрольной группы составляла 190 ± 40 г 

(с колебаниями от 90 до 370 г), а у овец ис-

следовательской группы – 260 ± 40 г (от 

110 до 460 г), то есть выше на 70 г или 

36,8 % (Р < 0,95). Масса плодов у овец 

опытной группы была выше на 330 г (или 

9%) и составляла соответственно 3680 ± 

50 г и 4010 ± 60 г (Р < 0,99). 

Площадь ворсинчатого хориона у 

необработанных овец равнялась 301,47 ± 

66,9 см2 (с колебаниями от 157,65 см2 до 

593,17 см2), тогда как у животных опытной 

группы 416,6 ± 70,25 см2 (от 238,06 см2 до 

796,52 см2), т. е. больше на 115,13 см2 или 

на 38,2% (Р < 0,95). 

В результате проведенных исследова-

ний нами выведены следующие индексы 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика расчётных фето-плацентарных индексов 

Название индекса 

Группы животных 

Контроль 

(n=6) 

Опыт 

(n=8) 

Плодово-последовый  

(масса плода, г : масса последа, г) 

19,36 

(3680 : 190) 

15,42 

(4010 : 260) 

Последово-плодовый  

(масса последа, г : масса плода, г) 

0,05 

(190 : 3680) 

0,06 

(260 : 4010) 

Плацентарно-плодовый  

(площадь плаценты, см2 : масса плода, г) 

0,08 

(301,47 : 3680) 

0,1 

(416,6 : 4010) 

Плацентарно-последовый  

(площадь плаценты, см2 : масса последа, г) 

1,59 

(301,47 : 190) 

1,6 

(416,6 : 260) 

 

Результаты исследований свидетель-

ствуют о закономерных и коррелятивных 

связях развития плода и плаценты у овец, 

что подтверждается индексированными 

параметрами. Так, последово-плодовый, 

плацентарно-плодовый и плацентарно-

последовый индексы у животных опытной 

и контрольной групп были практически 

аналогичными. Незначительные отклоне-

ния показателей отмечены при определе-

нии плодово-последового индекса. Не-

смотря на то, что дефицит витамина А 

негативно повлиял на развитие плода и 

плаценту, индексированные показатели 

остались одинаковыми. Это указывает на 

то, что дефицит витамина А негативно 

влияет как на плод, так и на провизорные 

органы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Дефицит витамина А в организме 

приводит к плацентарной недостаточности 

и влияет на развитие и массу плода овец. 

2. Под влиянием введенных в орга-

низм овцематок в составе витаминно-

гормонального препарата каротина и эст-

рогенов активизируются реабилитацион-

ные процессы структуры плаценты, а так-

же активируется ее функциональная дея-

тельность, что положительно влияет на 

развитие и массу плода. 

3. Установлена зависимость массы 

плода от общей площади ворсинчатого хо-

риона и массы последа, а выведенными 

морфофункциональными индексами пока-

зана закономерность развития плаценты и 

плода. 

4. Морфофункциональные индексы 

могут быть использованы в практике вете-

ринарной медицины для диагностики от-

клонений развития плода и плаценты, а 

также определении массы новорожденных 

ягнят или последа при отсутствии одного 

из них. 
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В наше время исследования в обла-
сти теоретической и клинической имму-
нологии достигли значительных успехов 
[1 , 6]. Ряд отечественных и зарубежных 
исследований раскрывают морфогенез 
центральных и периферических органов 
иммунной защиты, закономерности их 
развития и функционирования [5, 8, 9]. 
Достигнутые успехи способствуют луч-
шему пониманию индивидуальных осо-
бенностей реагирования органов иммун-
ной системы в норме и при различных 
патологиях, при развитии первичных и 
вторичных иммунодефицитных состоя-
ний [9, 4 ,7]. Особенности строения и 
морфогенез селезенки достаточно хоро-
шо изучены и освещены в научной лите-
ратуре на примере человека, лаборатор-
ных и некоторых видов домашних и ди-
ких животных. Есть достаточное количе-
ство сообщений об особенностях постна-
тального морфогенеза селезенки и изме-
нения ее структурных компонентов при 
действии различных факторов окружаю-
щей среды, лекарственных средств и па-
тологий [3, 2]. Однако до настоящего 
времени остаются малоизученными ги-
стологические и морфометрические осо-
бенности лимфоидной паренхимы органа 
у крупного рогатого скота (КРС) с точки 
зрения становления ее зональной функ-
циональной специализации. 

Методика. Работа выполнена в лабо-
ратории гистологии, иммуноцитохимии и 
патоморфологии Научно-исследова-
тельского центра биобезопасности и эко-
логического контроля ресурсов АПК 
Днепропетровского государственного аг-
рарно-экономического университета.  

Объект исследований – плоды, телята 
и взрослый крупный рогатый скот (КРС) 
украинской красной породы. 

Материалом  для исследований слу-
жила селезенка (плоды 2-9-месячного 
возраста; телята 1 -, 10 -, 30 - и 120-
суточного возраста; КРС 12 -, 18 -, 24-, 
36-месячного возраста), полученная через 
30-40 мин после убоя  в условиях мясо-
перерабатывающего предприятия «Юби-
лейный» г. Днепропетровск и убойном 
пункте хозяйства ООО «Гайдамацьке».  

Для достижения поставленной цели 
использовались гистологические, морфо-
метрические и статистические методы 
исследований. 

Органы фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина. Проводка тка-
ней осуществлялась в ксилоле. Для оцен-
ки тканевых структур изготавливали па-
рафиновые срезы толщиной 5-7 мкм на 
санном микротоме МС-2 с последующей 
окраской гематоксилином и эозином, по 
Ван-Гизон [10]. Импрегнацию срезов 
азотнокислым серебром по Футу прово-
дили в модификации П.Н. Гаврилина с 
использованием замороженных срезов 
толщиной 10-20 мкм, изготовленных на 
микротоме-криостате «МК-25 М». Ис-
следование гистологических объектов 
проводили с помощью аппаратно - про-
граммного комплекса , в состав которого 
входили: цифровой микроскоп  «Leica 
DM 1000», цифровая камера «Leica DFC 
295», персональный компьютер, ориги-
нальная морфометрическая программа 
«Leica Qwin 3.0». Исследовали диаметр 
лимфатических узелков и их центров 
размножения, ширину мантийной, пери-
артериальной и маргинальной зон лим-
фатических узелков. Измерения проводи-
лись в пяти полях зрения каждого гисто-
логического препарата, исследовали три 
среза по каждому объекту. Для статисти-
ческой обработки полученных данных 
использовали программу «Statistica 
8.0.550 Portable». 

Результаты и обсуждение. Относи-
тельная площадь (ОП) стромальных ком-
понентов селезенки новорожденных те-
лят составляет 11,15 ± 0,88, при этом 
толщина капсулы не превышает 144,29 ± 
7,93 мкм, а соединительнотканных трабе-
кул - 97,39 ± 6,77 мкм (рис. 1).  

Эти трабекулы сильно разветвленные, 
наиболее крупные из них расположены в 
центральных участках органа, ближе к ее 
воротам, а мелкие - в краевых, наиболее 
удаленных от ворот участках. ОП парен-
химы селезенки суточных телят составляет 
около 89,00%, из них на красную пульпу 
приходится 77,90 ± 0,26%, а на белую 

пульпу только 10,95 ± 1,42 % (табл.1). 
 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика относительной площади стромальных и паренхиматозных компонентов селезенки  

КРС в течение постнатального периода онтогенеза, % 

 

 

Большая часть лимфоидной ткани 

приходится на периартериальные лимфо-

идные муфты (ПАЛМ) и лимфатические 

узелки (ЛВУЗ), при этом ширина ПАЛМ 

составляет 50,48 ± 6,16 мкм, а диаметр 

ЛВУЗ не превышает 94,81 ± 7,47 мкм. 

Центры размножения в лимфатиче-

ских узелках селезенки новорожденных 

телят еще не проявляются. Ретикулярная 

строма ПАЛМ представлена равномерной, 

середнепетлистой, сотовидной сетью арги-

рофильных волокон, характерной для Т-

зависимых зон периферических лимфоид-

ных органов. 

Структура соединительнотканного 

острова селезенки у 10-суточных телят 

практически не отличается от новорож-

денных, однако в значительной степени 

изменяется строение лимфоидных компо-

нентов. Несколько увеличивается диаметр 

ЛВУЗ без центров размножения (до 108,37 

± 7,89 мкм) при относительно стабильных 

показателях ширины ПАЛМ (62,61 ± 7,25 

мкм). Единичные ЛВУЗ с центрами раз-

множения начинают появляться в селезен-

ке 10-суточных телят их ОП не превышает 

1,98 ± 0,23%, однако максимальную сте-

пень их развития отмечаем только в 30-

суточном возрасте (рис. 2). 

В этот период их ОП достигает макси-

мального значения 1,85 ± 0,36 %, а диаметр 

составляет 351,84 ± 21,05 мкм. Каждый 

ЛВУЗ имеет четко выраженный светлый 

центр с диаметром 269,44 ± 10,55 мкм, 

мантийную и маргинальную зоны с диа-

метром 42,10 ± 4,38 мкм и 40,30 ± 6,12 мкм 

соответственно. Ретикулярная основа 

ПАЛМ представлена среднеячеистой, рав-

номерной сотовидной сетью аргирофиль-

ных волокон, напоминающей ретикуляр-

ную основу паракортикальных зон лимфа-

тических узлов. На границе с маргиналь-

ной зоной сетка ретикулярных волокон 

уплотняется и становится мелкоячеистой. 

В ЛВУЗ сетка ретикулярных волокон рав-

номерная и преимущественно средне - 

(ЛВУЗ без центров размножения) и круп-

ноячеистая (с центрами размножения). 

Красная пульпа селезенки телят молочного 

периода представлена селезеночным кле-

точными тяжами и синусоидами, запол-

ненными клетками миелоидного и лимфо-

идного ряда. В селезеночных тяжах рети-

кулярные волокна концентрируются в не-

большие, расположенные под разными уг-

лами друг к другу, пучки. Соседние пучки 

обмениваются волокнами, в результате че-

го между ними образуется рыхлая велико-

петлистая сетка. 
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Рис.2. Гистопрепарат селезенки 30-суточного теленка: А - окраска. гематоксилином и эозином, Б - импрег-

нация азотнокислым серебром за Футом, × 200. 1 - ЛВУЗ и его: а - ПАЛМ, б - мантийная зона, в - центр раз-

множения, г - центральная артерия, 2 - красная пульпа 

 

Структура соединительнотканной 

стромы селезенки у КРС в течение пост-

натального периода роста существенно 

не меняется. Ее ОП постепенно растет, 

что проявляется утолщением трабекул и 

капсулы до 24-месячного возраста жи-

вотных, а до 36 -месячного возраста от-

мечается утолщение капсулы до 363,97 ± 

10,26 мкм (табл. 2).  

ОП красной пульпы, наоборот, имеет 

тенденцию к уменьшению и достигает 

минимального значения 75,39 ± 3,21 % у 

36-месячных животных. Архитектоника и 

плотность расположения ретикулярных 

волокон неодинакова в красной и белой 

пульпе и составляющих последней. В 

ЛВУЗ без центров размножения наблю-

дается уплотнение сеток ретикулярных 

волокон, а в ЛВУЗ с центрами размноже-

ния отмечается разрежение и истончение 

ретикулярных волокон в центрах их раз-

множения и утолщение в мантийных зо-

нах. В красной пульпе волокна тонкие, 

слабо разветвленные, образуют мелкоя-

чеистые сетки. Часть ячеек незамкнутая. 

ОП белой пульпы селезенки достигает 

абсолютного максимума у 18-месячных 

животных (21,50 ± 3,93 %), после чего 

неуклонно уменьшается в течение перио-

да половой и физиологической зрелости 

(до 18,51 ± 3,13 % в 36- месячном воз-

расте). Динамика морфометрических по-

казателей отдельных компонентов белой 

пульпы селезенки характеризуется не-

равномерностью их изменений. Харак-

терно, что ОП ЛВУЗ без центров раз-

множения доминирует над лимфоидными 

узелками с центрами размножения. 

До 36-месячного возраста в селезенке 

телят отмечается рост абсолютных про-

меров всех без исключения компонентов 

белой пульпы. В 36-месячном возрасте 

максимального диаметра достигают 

ЛВУЗ без центров размножения и со-

ставляет 601,12 ± 18,72 мкм. Диаметр 

центров размножения наименьший у жи-

вотных 30-суточного возраста - 126,50 ± 

5,39 мкм. Крупные центры размножения 

наблюдаются в селезенке КРС 36- месяч-

ного возраста - 522,20 ± 22,17 мкм, что 

свидетельствует об активных процессах 

пролиферации в ЛВУЗ. Структурные 

преобразования ретикулярного остова 

селезенки характеризуются появлением в 

мантийных зонах узелков плотных, четко 

выраженных и равномерно развитых по 

всему периметру сплетений с ретикуляр-

ными волокнами «ретикулярных корзин». 

Впервые это отмечается у 120- суточных 

телят. В дальнейшем в центрах узелков 

отмечается разрежение и фрагментация 

ретикулярных волокон. Кроме этого, во 

всех функциональных зонах селезенки 

отмечается утолщение аргирофильных 

волокон с одновременным увеличением 

размеров ячеек, которые они образуют, 

что особенно характерно для ПАЛМ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенными ис-

следованиями установлено, что гистоге-
нез тканевых компонентов селезенки 
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КРС в течение постнатального периода 
онтогенеза характеризуется: на первом 
этапе (до 30-суточного возраста) - интен-
сивным развитием лимфоидных узелков, 
прежде всего с центрами размножения на 
фоне соответствующих существенных 
изменений количественных показателей 
других исследуемых компонентов; на 
втором этапе (до 12-месячного возраста) - 

тенденцией к уменьшению основных со-
ставляющих паренхимы, за исключением 
лимфоидных узелков, сопровождается, 
соответственно, увеличение относитель-
ной площади стромы; на третьем этапе 
(до 36-месячного возраста) - отсутствием 
существенных изменений в соотношении 
стромальных и паренхиматозных компо-
нентов органа. 

Таблица 1  
Динамика морфометрических изменений компонентов стромы и паренхимы селезенки КРС  

в постнатальный период онтогенеза, мкм; Мm 
 

Возраст жи-
вотных, дн 

Показатели 1 10 30 120 

Промеры, 
мкм 

Толщина 
стромы 

Капсула 
144,29 
±7,93 

151,24 
±8,22 

161,84 
±7,60 

202,94 
±10,76* 

Трабекула 
97,39 
±6,77 

105,59 
±6,69 

116,49 
±5,04 

165,41 
±7,36** 

Белая пуль-
па 

Ширина ПАЛМ 
50,48 
±6,16 

62,61 
±7,25 

71,03 
±4,84 

106,51 
±4,40** 

Диаметр ЛВУЗ без 
центров размножения 

94,81 
±7,47** 

108,37 
±7,89 

162,71 
±5,23** 

307,60 
±12,45*** 

Ширина зон 
ЛВУЗ с 
центрами 
размноже-
ния 

Центр 
размно-
жения 

– 
126,50 
±5,39 

269,44 
±10,55*** 

383,02 
±12,06** 

Мантий-
ная зона 

– 
17,61 
±2,78 

42,10 
±4,38** 

79,53 
±5,30** 

Маргина-
льная зона 

– 
24,03 
±8,20 

40,30 
±6,12 

92,30 
±8,52** 

Диаметр ЛВУЗ с центра-
ми размножения 

– 
168,14 
±16,37 

351,84 
±21,05** 

554,85 
±25,88** 

 
Таблица 2 

Динамика морфометрических изменений компонентов стромы и паренхимы селезенки КРС  

в постнатальный период онтогенеза, мкм; Мm 
 

Возраст жи-
вотных, мес 

Показатели 12 18 24 36 

П
р

о
м

ер
ы

, 
м

к
м

 

Толщина 
стромы 

Капсула 
255,04 
±9,82* 

275,13 
±13,30 

304,59 
±8,22 

363,97 
±10,26* 

Трабекула 
219,00 
±9,55* 

233,28 
±13,40 

250,09 
±10,85 

298,37 
±12,15* 

Белая 
пульпа 

Ширина ПАЛМ 
94,43 
±6,51 

99,92 
±7,31 

109,33 
±7,24 

114,22 
±6,05 

Диаметр ЛВУЗ без центров 
размножения 

402,94 
±14,39** 

592,36 
±27,00** 

585,79 
±20,94 

601,12 
±18,72 

Ширина зон 
ЛВУЗ с 
центрами 
размноже-
ния 

Центр раз-
множения 

464,55 
±13,58** 

468,20 
±15,90 

518,32 
±10,06 

522,20 
±22,17 

Мантийная 
зона 

104,16 
±5,25* 

115,09 
±8,24 

111,08 
±6,52 

120,98 
±5,80 

Маргиналь-
ная зона 

131,46 
±7,77** 

155,71 
±5,85 

162,50 
±6,57 

161,76 
±7,32 

Диаметр ЛВУЗ с центрами 
размножения 

700,17 
±27,89* 

739,00 
±26,94 

791,89 
±23,15 

804,94 
±28,02 
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ- И ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 
СИЛОСОВ В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

 

В статье представлена инновационная широкополосная технология возделыва-
ния в совместных чередующихся посевах высокорослых культур (кукуруза и сахарное сор-

го) с низкорослыми (бобовые, рапс и овес) для приготовления объемистых сочных кормов, 

позволяющая низкорослым культурам более эффективно использовать солнечную энергию 
и тем самым обеспечивать лучшее развитие и более высокую урожайность. Расширение 

видового состава кормовых культур в широкополосных смешанных посевах позволили 

получить с каждого гектара в зеленой массе больше сырого протеина на 0,4 - 0,7 т, 
энергии – до 39,6 тыс. МДж/га. Замена кукурузного силоса в рационах коров на комби-

нированные кукурузно-бобовые и сорго - бобовые силосы способствовала повышению 
надоев от коров при одновременном увеличении содержания в молоке жира и белка, и 

отразилась на физиологическом состоянии и гематологических показателях живот-

ных. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, ШИРОКОПО-
ЛОСНЫЕ ПОСЕВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ, ГЕ-
МАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Arnautovsky I.D., Cand.Agr.Sci., Professor; Gulyaeva S.V., Cand.Agr.Sci.; Izhevsky A.S., 
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AN INNOVATIVE WAY OF CULTIVATION THE GREEN CROPS  

AND THE EFFICIENCY OF USING TWO-OR THREE-COMPONENTS OF SILAGES 
IN THE DIETS OF HIGH-PRODUCTIVE COWS 
 

The article presents the innovative broadband technology of cultivation in joint successive 
crops of tall crops (corn and sugar sorghum) with stunted crops (bean, rape and oat) for prep-

aration of voluminous rich fodders, which help the stunted crops to use of solar energy more 

efficient and thereby provide a better development, and higher yields. The expansion of species 
composition of forage crops in broadband mixed crops helped to get more crude protein at 0.4-

0.7 tons of energy-up to 39.6 thousand. MJ/ha from every hectare in the Green mass. The re-
placement of corn silage in diets of the cows on the combined corn-bean and sorghum-bean 

silages had increased milk yield of cows, at the same time the content of fat and protein in 

milk had increased and it affected on the physiological state and hematological indices of an-
imals. 
 
KEY WORDS: FORAGE CROPS, SPECIES COMPOSITION, BROADBAND CROPS, 
YIELD, MILK YIELD OF COWS, HEMATOLOGICAL INDICES 
 

Развитие молочного скотоводства в 
любом хозяйстве во многом зависит от 

кардинальных сдвигов в обеспечении жи-
вотных полноценными высококачествен-
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ными кормовыми средствами. Низкое ка-
чество кормов – решающий фактор, не 
позволяющий получать высокую продук-
тивность у животных, генетический потен-
циал которых далеко не ограничивается 5 - 
7-тысячными удоями.  

Исследования показывают, что ис-
пользуемый набор кормовых культур в 
Приамурье для скотоводства не оптимален. 
Необходимо расширение его видового со-
става и оптимизации соотношения высоко-
энергетических и высокобелковых кормо-
вых культур в полевых посевах. 

Смешанный посев – это частный слу-
чай поливидового фитоценоза. Это посевы, 
состоящие из двух и более видов культур-
ных растений, произрастающих одновре-
менно на одном участке земли в течение 
всего цикла роста и развития, выполняю-
щие определенные хозяйственно-
экономические и эколого-биологические 
функции.  

Цель настоящей работы: научно обос-
новать подбор и сочетание видового соста-
ва при выращивании в чередующихся ши-
рокополосных посевах (на ширину захвата 
сеялки) высокорослых энергонасыщенных 
кормовых культур с высокобелковыми 
низкорослыми растениями для производ-
ства силоса; установить продуктивное и 
физиологическое действие заготовленного 
силоса на высокопродуктивных коров. 

В задачи исследований входило: раз-
работать инновационную технологию сов-
местного посева на одном поле чередую-
щимися полосами (на ширину захвата се-
ялки) высокорослых культур (кукуруза и 
сахарное сорго) и низкорослых бобовых 
(соя, кормовые бобы), рапса и овса; опре-

делить химический состав и питательность 
зеленого сырья для заготовки объемистого 
корма; установить химический состав и 
питательность одно- , двух - и трехкомпо-
нентных силосов; провести эксперимен-
тальные исследования по оценке продук-
тивного действия указанных силосов на 
коров; изучить влияние скармливания заго-
товленных объемистых кормов на физио-
логическое состояние и гематологические 
показатели коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Возделывание кукурузы на силос ши-
рокополосным методом в комбинации с 
высокобелковыми культурами (соя и рапс) 
в колхозе «Новотроицкий» Амурской об-
ласти осуществлялось по широкополосной 
технологии посева, разработанной автора-
ми совместно с главным агрономом колхо-
за И.Н. Грибановым. Внедрение широко-
полосной технологии возделывания сахар-
ного сорго совместно с низкорослыми вы-
сокобелковыми культурами в ЗАО «Агро-
фирма АНК» проводилось под непосред-
ственным руководством к.с.-х.н., доцента 
Д.В. Ахалбедашвили.  

Схема экспериментальных широкопо-
лосных посевов высокорослых и низкорос-
лых культур показана в таблице 1 и на ри-
сунке 1. При возделывании кормовых 
культур учитывались: сроки посева и сро-
ки уборки кормовых культур, всхожесть 
семян, норма высева на 1 га, способ посева 
и такие параметры качества сырья, как со-
держание в зеленой массе сухого вещества, 
энергии, протеина, жира, клетчатки, БЭВ, 
золы, сахара.  

Таблица 1  
Схема выращивания кормовых культур в одновидовом посеве  

и в их комбинации 

Наименование 
культур 

Методы  
посева 

Площадь 
посева, га 

Способы  
посева 

Норма 
высева 

Единицы 
измерения 

Норма удоб-
рения, д.в./га 

Кукуруза Одновидовой  100 Широкорядный 80 Тыс. шт/га N60-P60-K60 

Кукуруза 
Соя 
Рапс 

Трехвидовой, 
чередующимися 

полосами  
100 

Широкорядный, 
внутри полосы 

80 
300 
3000 

Тыс. шт/га N60-P60-K60 

Сахарное сорго 
Соя 

Двухвидовой, 
чередующимися 

полосами 
100 

Широкорядный, 
внутри полосы 

10 
50 

Кг/га N60-P60-K60 

Сахарное сорго 
Кормовые бобы 

Двухвидовой, 
чередующимися 

полосами 
100 

Широкорядный, 
внутри полосы 

10 
200 

Кг/га N60-P60-K60 
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Закладку силоса из кукурузы и куку-

рузы в совместных посевах с низкорослы-

ми высокобелковыми культурами прово-

дили при достижении кукурузы фаз мо-

лочно-восковой и восковой спелости. 

 

 
 

Рис. 1. Схема посева и уборки урожая для заготовки комбинированного силоса из кукурузы, сои и рапса  

 

Приготовление силоса из зеленой мас-

сы сахарного сорго и сои, и из зеленой 

массы сорго в смеси с кормовыми бобами 

производили в фазу выбрасывания метелки 

сахарным сорго. 

Отбор средних проб и биохимический 

анализ кормов осуществлен по общепри-

нятым методикам Н.А. Лукашника, В.А. 

Тащилина [5], П.Т. Лебедева, А.Т. Усович 

[4].  

Биохимический анализ зеленой массы 

и изучаемых силосов проведен в испыта-

тельной лаборатории по агрохимическому 

обслуживанию сельскохозяйственного 

производства ФГБУ «Станция агрохими-

ческой службы «Амурская». 

Для оценки продуктивного действия 

заготовленных кормов проведено два 

научно-хозяйственных опыта: в колхозе 

«Новотроицкий» – методом групп-

аналогов и в ЗАО «Агрофирма АНК» – ме-

тодом параллельных групп-периодов по 

методике П.И. Викторова и К.В. Менькина 

[1] (табл. 2 и 3).  
Таблица 2 

Схема проведения первого научно-хозяйственного опыта 

Группы коров 
Подгруппы 

коров 
n 

Генотип  

(порода, породность) 
Условия кормления 

Контрольная 
1-1 10 С* ОР + кукурузный силос 

1-2 10 ½ С* +½ Г** ОР +кукурузный силос 

Опытная 

2-1 10 С* 
ОР + комбинированный силос (кукуруз-

но-соево-рапсовый) 

2-2 10 ½ С* +½ Г** 
ОР + комбинированный силос (кукуруз-

но-соево-рапсовый) 
*С –симментальская порода 
**Г – голштинская порода 

 

Особенность кормления животных 

опытной группы в первом научно-

хозяйственном опыте заключалась в том, 

что в их рационах взамен кукурузного 
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силоса использовался высокобелковый 

комбинированный кукурузно-соево-

рапсовый силос. 

Для компенсации недостающих в ку-

курузном силосе, по сравнению с комби-

нированным силосом, энергии и перева-

римого протеина в рационы коров кон-

трольной группы вводилось дополни-

тельно по 2 кг зерносмеси. 

Таблица 3 

Схема проведения второго научно-хозяйственного опыта 

Группы 

коров 

Подгруппы  

коров  

(период лактации) 

n 

Периоды опыта 

Уравнительный 

(15 дней) 

12.04 – 26.04 

Переходный 

(17 дней) 

27.04 – 13.05 

Основной  

(43 дня)  

14.05.-25.06 

Условия кормления 

1
-я

 о
п

ы
т-

н
ая

  

1-1 (раздой) 20 ОР с 

кукурузным 

силосом 

ОР с комбинирован-

ным силосом (сахар-

ное сорго + соя) 

ОР с комбинирован-

ным силосом (сахар-

ное сорго + соя) 

1-2 (стабилизации) 20 

1-3 (заключительный) 20 

2
-я

 о
п

ы
т-

н
ая

  

2-1 (раздой) 20 
ОР с 

кукурузным 

силосом 

ОР с комбинирован-

ным силосом (сахар-

ное сорго+ кормовые 

бобы) 

ОР с комбинирован-

ным силосом (сахар-

ное сорго + кормовые 

бобы) 

2-2 (стабилизации) 20 

2-3 (заключительный) 20 

 

Во втором научно-хозяйственном 

опыте, в соответствии со схемой исследо-

вания, коровы обеих опытных групп до 

начала опыта и в течение 15 дней уравни-

тельного периода получали кукурузный 

силос. В переходный и основной периоды 

опыта кукурузный силос в рационе коров 

первой опытной группы был заменен ком-

бинированным двухкомпонентным сило-

сом, приготовленным из зеленой массы 

сахарного сорго и сои, а в рационе коров 

второй опытной группы – силосом из са-

харного сорго и кормовых бобов. 

Анализ состава и оценка питательно-

сти кормовых рационов, используемых для 

кормления коров, осуществлялись с при-

менением программного комплекса 

«Корм-Оптима» путем сопоставления фак-

тической питательной ценности хозяй-

ственных рационов с требованиями спра-

вочного пособия «Нормы и рациона корм-

ления сельскохозяйственных животных» 

[7]. Оптимизация кормовых рационов по 

содержанию недостающих элементов пи-

тания осуществлялась за счет использова-

ния балансирующей кормовой добавки.  

В первом опыте использовались чи-

стопородные коровы симментальской по-

роды и их полукровные симментал-

голштинские помеси, во втором – высоко-

продуктивные коровы красно-пестрой по-

роды. 

Исследования крови проводили на 

биохимическом анализаторе марки «STAT 

FAX 1901+». Цифровой материал, полу-

ченный в экспериментальных исследова-

ниях, обработан с использованием компь-

ютерных программ статистической обра-

ботки данных «Statist» и Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведенные исследования позволили 

установить высокую эффективность внед-

ренного в колхозе «Новотроицкий» и в 

ЗАО «Агрофирма АНК» метода выращи-

вания чередующимися полосами на одном 

поле высокорослых (кукуруза и сорго) и 

низкорослых культур (бобовые, рапс и 

овес) (табл. 4). 
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Таблица 4 

Урожайность зеленой массы одно-, двух-, и трех видовых посевов  

смешанных культур и ее питательная ценность  
В

ар
и

ан
т 

 

к
о

р
м

о
см

ес
и

 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
  

зе
л
ен

о
й

 м
ас

сы
, 

 

т/
га

 

К
о

р
м

. 
ед

./
к
г 

су
х

. 
в
-в

а 

О
б

м
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н
ая

 э
н

ер
ги

я
, 

М
Д

ж
/ 

к
г 

су
х

 в
-в

а
 

Питательность зеленой массы в %  

на сухое вещество Выход с гектара 

С
у

х
о

е 
 

в
ещ

ес
тв

о
 

С
ы

р
о

й
  

п
р

о
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и
н

 

С
ы
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ая

  

к
л
ет

ч
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С
ы

р
о

й
 ж

и
р

 

З
о

л
а 

С
ах

ар
 

П
р

о
те

и
н

а,
 к

г 

Э
н

ер
ги

и
, 

М
Д

ж
 

Колхоз «Новотроицкий» 

Кукуруза 37,0 0,88 8,1 20,3 7,3 20,8 3,76 8,5 1,9 548,2 60831 

Кукуруза + 

соя + овес 
26,4 0,84 10,6 23,8 13,3 25,5 10,2 9,2 1,4 837,9 66780 

Кукуруза + 

соя + рапс 
27,0 0,89 10,0 22,6 14,2 23,9 9,6 10,1 1,0 866,2 61020 

Кукуруза + 

соя 
27,8 0,91 10,1 23,4 14,6 13,0 1,0 11,8 1,1 949 65650 

ЗАО «Агрофирма АНК» 

Кукуруза 32,3 0,82 9,0 21,9 8,2 24,5 2,4 8,2 1,8 582,2 63900 

Сахарное 

сорго 
32,6 0,83 9,2 28,7 11,5 30,1 4,6 10,4 1,4 1070 85560 

Сорго 

+соя 
32 0,86 10,9 29,8 16,7 25,9 3,85 8,72 1,3 1586,5 103550 

Сорго + 

кормовые 

бобы 

34 0,83 9,8 29,3 13,4 35,7 4,86 7,42 1,4 1326,6 97200 

Кукуруза+ 

кормовые 

бобы 

30 0,90 10,2 25,5 17,0 23,1 3,68 6,98 1,0 1292 77520 

 

Анализ материалов таблицы 4 свиде-

тельствует о преимуществе смешанных 

посевов над одновидовыми. Даже такая 

высокоурожайная и высокопитательная 

кормовая культура как кукуруза уступает 

по выходу протеина и энергии с гектара 

пашни всем смешанным широкополосным 

посевам, позволяющим низкорослым куль-

турам более эффективно использовать 

солнечную энергию и тем самым обеспе-

чивать лучшее развитие и высокую уро-

жайность. 

Выход протеина и энергии в зеленой 

массе кукурузы из расчета на гектар посева 

оказался более низким по сравнению со 

всеми двух- и трехкомпонентными посе-

вами. Расчеты показывают, что с каждого 

гектара смешанных посевов кукурузы с 

высокобелковыми культурами по сравне-

нию с одновидовым посевом кукурузы по-

лучено дополнительно такое количество 

сухого вещества, сырого протеина и энер-

гии, которых достаточно для получения 

дополнительного надоя молока до 850 кг. 

Результаты оценки продуктивного 

действия однокомпонентного и смешан-

ных (двух-, трехкомпонентных) силосов на 

высокопродуктивных коров в первом 

научно-хозяйственном опыте представле-

ны в таблице 5.  
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Таблица 5 

Молочная продуктивность коров в первом научно-хозяйственном опыте 

Показатели 

Группы коров 

Контрольная Опытная 

Подгруппы 

1-1 1-2 2-1 2-2 

Надои молока натуральной  

жирности за весь период опыта на одну 

корову, кг 

1725,8 1809,5 1851,9 1978,9 

Валовой надой молока 4% жирности на 

одну корову, кг 
1656,8 1780,7 1802,1 1984,6 

Среднесуточные надои  

натурального молока, кг 

11,5± 

0,16 

12,1± 

0,11 

12,4± 

0,14 

13,2± 

0,14 

В среднем по группе 11,8 ± 0,13 12,8 ± 0,14 

Среднесуточные надои молока 4% 

жирности, кг 

11,0± 

0,21 

11,9± 

0,26 

12,0± 

0,26 

13,2± 

0,33 

Содержание жира, % 3,84±0,021 3,93±0,019 3,89±0,021 4,01±0,034 

Содержание белка, % 3,34±0,014 3,36±0,019 3,37±0,016 3,41±0,021 

 

Исследования показали, что условия 

кормления и генотип животных оказали 

влияние не только на уровень молочной 

продуктивности коров, но и на его качество. 

В молоке коров опытной группы под влия-

нием комбинированного силоса повысилось 

содержание жира (на 0,05 - 0,08 %) и массо-

вая доля белка (на 0,03 - 0,05 %). Это позво-

лило надоить молока в пересчете на 4 % 

жирность, от коров опытной группы на 8,1 - 

10,3 % больше, чем от аналогов контроль-

ной группы.  

При проведении второго научно-

хозяйственного опыта для кормления ко-

ров использовались однокомпонентный 

кукурузный силос и двухкомпонентные 

силосы из сахарного сорго и сои, и из са-

харного сорго и кормовых бобов. Химиче-

ский состав и питательность указанных 

силосов представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Химический состав и питательная ценность силоса из расчета  

на 1 кг сухого вещества 

Показатели 

Виды силосов 

Кукурузный 
Сахарное  

сорго+соя 

Сахарное  

сорго+кормовые бобы 

Сухое вещество, % 28,7 26,1 29,3 

Обменная энергия, МДж/кг 10,1 10,3 8,6 

Сырой протеин, % 11,22 16,71 9,66 

Жир, % 3,94 3,85 4,86 

Клетчатка, % 33,5 25,95 33,7 

Сахар, % 1,65 1,13 0,62 

Зола, % 4,90 4,72 4,16 

Кальций, г 7,7 9,5 9,9 

Фосфор, г 2,4 3,5 2,4 

Каротин, мг 29,9 60,4 20,6 

Уксусная кислота, % 0,82 0,88 1,50 

Масляная кислота, % 0 0 0 

Молочная кислота, % 3,40 5,08 5,18 

рН 4,1 3,9 4,2 

 

Анализ материалов таблицы 6 свиде-

тельствует о неравноценном качестве изу-

чаемых видов силосов. Так, в кукурузном 

силосе концентрация энергии составила 

10,1 МДж/кг сухого вещества, в сорго - со-

евом – 10,3 МДж/кг сухого вещества, а в 

силосе из сахарного сорго и кормовых бо-

бов оказалась ниже, чем в названных сило-
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сах на 1,5 и 1,7 МДж/кг сухого вещества 

соответственно. Отмечено относительно 

низкое содержание сырого протеина в си-

лосе из сахарного сорго и кормовых бобов.  

В кукурузном силосе и силосе из сорго 

и кормовых бобов содержится практически 

одинаковое количество клетчатки (33,5 и 

33,7% соответственно), что на 7,55 и 

7,75 % больше, чем в сорго - соевом двух-

компонентном силосе. Известно, что каж-

дый процент повышения содержания клет-

чатки в корме и рационе сверх 25 % обу-

словливает депрессию переваримости ор-

ганических веществ в пищеварительном 

тракте крупного рогатого скота на 1,2 -1,5 

% и более. 

Результаты изучения действия одно- и 

двухкомпонентных силосов на молочную 

продуктивность коров представлены в таб-

лице 7.  

Материалы таблицы 7 свидетельству-

ют о том, что биохимические особенности 

составов сорго соевого и сорго кормовые 

бобы силосов существенно отразились на 

удоях коров опытных групп. Среднесуточ-

ные надои коров от первой опытной груп-

пы статистически достоверно (Р<0,05) пре-

восходили на 4,9 кг (на 24,4 %) таковые от 

коров второй опытной группы. Это пре-

восходство коров первой опытной группы 

над второй имело место по всем стадиям 

лактации, что свидетельствует о суще-

ственном преимуществе сорго-соевого си-

лоса над силосом из кормовых бобов и са-

харного сорго. Следует отметить, что мас-

совая доля жира в молоке у всех подопыт-

ных групп коров в уравнительный период 

была в среднем 3,6 %. В основной период 

опыта жирность молока поднялась в пер-

вой опытной группе коров до 3,84 %, во 

второй – до 3,82%.  

О состоянии здоровья животных при 

скармливании им двухкомпонентных си-

лосов можно судить по гематологиче-

ским показателям, представленным в 

таблице 8.  
 

Таблица 7  

Среднесуточные надои молока коров подопытных групп во втором научно-хозяйственном опыте 
 

Груп

пы 

коров 

Подгруппы  

коров (периоды 

лактации) 

n 

Молочная продуктивность по периодам опыта 

Уравнительный 

(15дней) 

12.04 – 26.04 

Переходный 

(17 дней) 

27.04 – 13.05 

Основной 

(43 дня) 

14.05.-25.06 

Заключительный 

(10 дней) 

26.06-05.07 

1
-я

 о
п
ы

тн
ая

 

1-1 (раздой) 20 28,5±0,92 30,2±1,18 30,7±0,89 26,9±2,93 

1-2 (стабилизация) 20 28,0±0,85 28,1±1,05 24,4±0,83 23,1±1,96 

1-3 (спад) 20 24,8±2,23 23,8±1,14 20,3±1,00 19,4±2,35 

mХ 


 
27,1±1,33 27,4±1,12 25,1±0,91 23,1±2,41 

2
-я

 о
п
ы

тн
ая

 

2-1 (раздой) 20 28,6±1,11 28,9±1,21 23,2±0,78 23,0±1,24 

2-2 (стабилизация) 20 28,2±1,64 27,8±1,06 20,5±0,80 19,8±1,50 

2-3 (спад) 20 24,5±1,90 23,2±0,69 16,8±0,83 14,9±2,03 

mХ 


 
27,1±1,55 26,6±0,99 20,17±0,80* 19,2±1,59 

*Р < 0,05 
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Таблица 8  
Гематологические показатели подопытных групп коров 

 

Показатели Норма 
Группы 

1-я опытная 2-я опытная 

Общий белок, г/л 62 - 82 78,4 ± 1,77 86,3 ± 1,90* 

Альбумины, г/л 27 - 43 45,8 ± 3,94 58,8 ± 4,27 

Глюкоза, мкмоль/л 2,3 - 4,1 1,3± 0,16 1,5± 0,25 

АлАТ, ед./л 6,9 - 35 22,0±1,96 28,6±1,92* 

АсАТ, ед./л 45 - 110 84,5±4,07 90,5±4,40 

Холестерин, моль/л 2,3 - 6,6 4,7± 0,51 5,1 ± 0,36 

Кальций, моль/л 1,9 - 2,5 2,4 ± 0,30 3,0 ± 0,20 

Магний, моль/л 0,82 - 1,23 1,6 ± 0,25 1,4 ± 0,20 

Фосфор, моль/л 1,45 - 1,94 1,6 ± 0,25 1,7 ± 0,18 

Калий, моль/л 4,0 - 5,3 1,3 ± 0,07 4,9 ± 0,23 

Мочевина, ммоль/л 2,8 - 8,8 7,6 ± 0,41 8,7 ± 0,48 

Железо, мкмоль/л 10 - 29 13,8 ± 0,88 12,8 ± 0,40 

Билирубин, моль/л 1,7 - 5,1 5,2 ± 0,67 5,7 ± 0,51 

Щ.фосфотаза, ед./л 127 ± 13,1 116,9 ± 5,43 129,5 ± 4,59 

 
Обращает на себя внимание, что при 

скармливании кормовой смеси с включе-
нием в нее силоса, приготовленного из са-
харного сорго и кормовых бобов, имели 
место отклонения некоторых гематологи-
ческих показателей от физиологических 
норм. Так, выше нормы у коров второй 
опытной группы были концентрации в сы-
воротке крови общего белка, альбуминов, 
билирубина, щелочной фосфатазы, каль-
ция и магния. Таким образом, силос из са-
харного сорго и кормовых бобов по срав-
нению с сорго - соевым силосом оказал 
некоторое отрицательное влияние на об-
мен веществ в организмах высокопродук-
тивных коров, в частности, на содержание 
в крови важнейших ферментов и метабо-
литов. 

ВЫВОДЫ:  
1. Высокий выход сухого вещества 

(23,8 %), энергии (66,8 тыс. МДж/га) и сы-
рого жира (10,2 % на сухое вещество) в зе-
леной массе получен в колхозе «Новотро-
ицкий» от смешанного трехкомпонентного 
посева кукурузы с соей и овсом. Наиболь-
ший выход сырого протеина (14,6 %) уста-
новлен в зеленой массе кукурузы с соей;  

2. Посевы кукурузы и сорго с высоко-
белковыми культурами, чередующимися 
широкими полосами (на ширину сеялки) 
позволили получить в ЗАО «Агрофирма 
АНК» с каждого гектара в зеленой массе 
больше сырого протеина на 0,4 - 0,7 т, 
энергии на 13,7 - 39,6 тыс. МДж /га, по 

сравнению с одновидовыми посевами ку-
курузы; 

3. Замена кукурузного силоса в раци-
оне коров на комбинированный (кукуруз-
но-соево-рапсовый) способствовала повы-
шению надоев от коров на 10,3 % (Р<0,05), 
при одновременном увеличении содержа-
ния в молоке жира, белка и минеральных 
веществ. Надои от коров, получавших 
комбинированный сорго-соевый силос, 
статистически достоверно (Р<0,05) превос-
ходили таковые (на 24,4 %) от коров, при-
нимавших с основным рационом силос из 
сорго и кормовых бобов. Это превосход-
ство имело место по всем периодам лакта-
ции; 

4. Гематологические исследования 
показали, что у коров, получавших силос 
из сахарного сорго и кормовых бобов, по-
вышена концентрация (выше нормы) в сы-
воротке крови общего белка, альбуминов, 
билирубина, щелочной фосфатазы. Это 
свидетельствует о некотором снижении 
интенсивности обмена веществ в их орга-
низмах и процесса молокообразования. 
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Используемые в настоящее время 
базовые доильные машины (рис. 1) обла-
дают низкой стабильностью вакуума в ва-
куумных системах и невозможностью 
настройки доильных аппаратов на индиви-
дуальный вакуумный режим доения. 

Общий, завышенный (давление ниже 
необходимого, для выведения молока из 
вымени самого тугодойного животного) 
усредненно-номинальный вакуумный ре-
жим в процессе доения изменяется в до-
вольно широких пределах, что не благо-
приятно сказывается на молокоотдаче жи-

вотных [1, 2]. 
Способ стабилизации вакуумного ре-

жима доильной машины. 
Предлагаемый способ ориентирован 

на стабилизацию вакуумного режима до-
ильной машины и целевое улучшение ва-
куумного режима доения путем учета фи-
зиологических особенностей каждого жи-
вотного. Способ предусматривает создание 
запаса вакуума (пониженного давления) 
выше номинального значения, после чего 
ступенчато понижают его величину (по-
вышение давления), причем понижение 
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вакуума до номинального значения, учи-
тывающего индивидуальность каждого 
животного, происходит только на послед-

ней ступени, непосредственно связанной с 
выдаиваемым животным.  

 

 
 

Рис. 1. Схема базовой доильной машины с месторасположением,  
общим устройством, принципом действия регулятора вакуума 

 

Вакуумная система для его осуществ-
ления. 

Вакуумная система доильной машины 
осуществляющая способ, состоит из свя-
занных между собой технологически сту-
пени высокого вакуума (низкого давления), 
ступени среднего вакуума и ступени инди-
видуального вакуума. Ступень высокого 
вакуума включает в себя вакуумный насос 
1 (рис. 2), обратный клапан 2, ресивер 3 
высокого вакуума, реле 4 вакуума, измери-
тельное приспособление — вакуумметр 5, 

кран 6 слива конденсата, запорный кран 7. 
Ступень среднего вакуума содержит ста-
билизирующий бесподсосный регулятор 
вакуума 8, вакуумный баллон 9, трубопро-
вод 10, измерительное приспособление — 
вакуумметр 11, краны 12 подсоединения 
доильных аппаратов. Ступень индивиду-
ального вакуума состоит из бесподсосного 
регулятора 13 индивидуальной настройки 
вакуума, вакуумметра 14, доильного ведра 
15, пульсатора 16, коллектора 17, стаканов 
доильного аппарата 18. 

 

Рис. 2. Многоступенчатая вакуумная система доильной машины 

Система доильной машины работает 
следующим образом. 

Вакуумный насос 1, подсоединенный 
через обратный клапан 2 к ресиверу 3 вы-
сокого вакуума, создает, пополняет и уве-

личивает в нем запас высокого вакуума. 
Управление электродвигателем насоса 
наряду с ручным в процессе работы проис-
ходит автоматически за счет реле 4 вакуу-
ма. При малом, незначительном вакууме в 
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ресивере 3 высокого вакуума цепь замкну-
та, электродвигатель вращает вакуумный 
насос 1, последний производит отсос воз-
духа, увеличивая вакуум в ресивере 3 вы-
сокого вакуума и при достижении опреде-
ленного максимального разрежения, реле 4 
вакуума разъединяет цепь, электродвига-
тель обесточивается, вакуумный насос 1 
останавливается, но доение животных про-
должается. Доступ воздуха к ресиверу 3 
высокого вакуума со стороны вакуумного 
насоса 1 блокируется обратным клапаном 
2. Созданный запас вакуума может перехо-
дить от дойки к дойке. Величина разреже-
ния, созданная вакуумным насосом 1, в ре-
сивере 3 высокого вакуума контролируется 
при помощи вакуумметра. Слив конденса-
та из ресивера 3 высокого вакуума произ-
водится при помощи крана 6 слива конден-
сата. Из ресивера 3 высокого вакуума ва-
куум через запорный кран 7 поступает к 
стабилизирующему бесподсосному регу-
лятору 8 вакуума (сильфону) и с пониже-
нием распространяется через вакуум-
баллон 9 по трубопроводу 10, величину 
разрежения в котором указывает вакуум-
метр 11. К трубопроводу 10 при помощи 
кранов 12 подсоединяется вакуумная си-
стема доильного аппарата, а именно бес-
подсосный регулятор 13 индивидуальной 
настройки вакуума, величину которого 
контролируют при помощи вакуумметра 
14, доильное ведро 15, пульсатор 16, кол-
лектор 17, доильные стаканы 18. 

Стабилизирующий бесподсосный ре-
гулятор вакуума для вакуумной системы 
доильной машины (рис. 2). 

На рисунке 3 схематично изображен 
сильфон-регулятор вакуума для многосту-
пенчатой вакуумной системы доильной 
машины. 

 

 
Рис. 3. Стабилизирующий сильфон-регулятор ваку-
ума для многоступенчатой вакуумной системы до-
ильной машины 

 
Регулятор вакуума содержит корпус 1 

(камера переменного давления), соединен-
ный при помощи подводящего патрубка 2 
с вакуумной системой доильной установки 
(на чертеже не показано). Внутри корпуса 
1, под подводящим патрубком 2, располо-
жен центральный клапан 3 с внутренним 
заданным вакуумом (камера постоянного 
пониженного давления), выполненный в 
виде клина с гофрированной мембраной 4. 
Центральный клапан 3 имеет одну по-
движную стенку 5 и вторую неподвижную 
стенку 6, составляющими острый угол, 
направленный в сторону выходного па-
трубка 7. Неподвижная стенка 6 крепится 
так, чтобы вершина острого угла цен-
трального клапана 3 делила по горизонтали 
сечение выходного патрубка 7 на две рав-
ные части. Подвижная стенка 5 имеет 
удлинитель 8, направленный вовнутрь вы-
ходного патрубка 7, и установлена шар-
нирно на неподвижной стенке 6 [3]. 

Регулятор вакуума работает следую-
щим образом. 

При отключенном источнике вакуума 
гофрированная мембрана 4 сжата в резуль-
тате разности давлений между внутренним 
пониженным давлением центрального кла-
пана 3 и атмосферным давлением, находя-
щимся в корпусе 1. Подвижная стенка 5 
развернуто-смещена к неподвижной стенке 
6 центрального клапана 3. Проходные от-
верстия отсоса воздуха через выходной па-
трубок 7, верхний и нижний зазоры между 
кромкой выходного патрубка 7 и подвиж-
ной стенкой 5, а также выходным патруб-
ком 7 и удлинителем 8 - открыты. 

При включении вакуумной установки 
и подведения вакуума к выходному па-
трубку 7 из объема корпуса 1, а, значит, 
через подводящий патрубок 2 и из всей ва-
куумной системы доильной установки, че-
рез зазоры между подвижной стенкой 5 - 
кромкой выходного патрубка 7, а также 
выходным патрубком 7 - удлинителем 8 
будет происходить отсос воздуха (на чер-
теже стрелками указано его движение). 
Давление в регулируемой системе и в кор-
пусе 1 будет понижаться, постепенно при-
ближаться к внутреннему пониженному 
давлению центрального клапана 3. При 
этом перепад давления между вакуумом, 
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заключенным внутри корпуса 1 и в цен-
тральном клапане 3 уменьшается. Гофри-
рованная мембрана 4 (за счет ее упругости 
и уменьшения воздействия результирую-
щей силы) «выравнивается», принимая 
естественную форму. Подвижная стенка 5 
клапана 3 перемещается - разворачивается 
в сторону от неподвижной стенки 6, тем 
самым постепенно перекрывая проходные 
отверстия выходного патрубка 7. Зазоры 
прохождения воздушного потока из (каме-
ры переменного давления) корпуса 1, меж-
ду кромкой выходного патрубка 7 и по-
движной стенкой 5, а также выходным па-
трубком 7 и удлинителем 8 уменьшаются. 

При достижении равенства давлений 
внутри корпуса 1 и в клапане 3, гофриро-
ванная мембрана 4 полностью «выравни-
вается» до своего естественного положе-
ния. Подвижная стенка 5 разворачивается 
на максимальный угол до упора в кромку 
выходного патрубка 7, при этом удлини-
тель 8 также плотно перекрывает нижний 
зазор, упираясь своей нижней частью в вы-
ходной патрубок 7, тем самым происходит 
разъединение, «отключение» источника 
вакуума от регулируемой системы. 

При установившемся режиме работы 
вакуумной системы, равномерном поступ-
лении в нее определенного количества воз-
духа подвижная стенка 5, удлинитель 8 за-
нимают определенное положение, образуя 
необходимый зазор для удаления посту-
пившего воздуха из системы и автоматиче-
ски изменяют его в зависимости от коли-
чества поступления этого избыточного 

давления, поддерживая заданный (равный 
внутреннему давлению центрального кла-
пана 3) вакуумный режим. 

Бесподсосный регулятор вакуума для 
доильного аппарата (см. 13, рис. 2). 

На рисунке 4 схематично изображен 
регулятор индивидуального вакуума. 

Регулятор вакуума содержит корпус 1 
с камерой атмосферного давления 2 и ка-
мерой регулируемого вакуума 3, соеди-
ненной посредством входного патрубка 4 с 
системой регулирования вакуума (не пока-
зано). Камера 2 и 3 разделена гибкой мем-
браной 5, являющейся подвижным основа-
нием сильфона 6, торец которого закреп-
лен на стенке корпуса. В центре гибкой 
мембраны 5 выполнено отверстие, в кото-
ром установлен и жестко прикреплен к 
мембране 5 узел связи, опорный стакан 7. 
К центру, с внутренней стороны днища 
стакана 7, прикреплена пружина 8, натя-
жение которой регулируется регулировоч-
ным винтом 9, ввернутым в направляющие 
10, охватываемые верхней частью откры-
того конца стакана 7. К центру, с внешней 
стороны днища стакана 7, шарнирно при-
креплена тяга привода 11 заслонки 12, 
установленной на оси качания 13, прохо-
дящей через центр заслонки 12 и центр вы-
ходного патрубка 14 с возможностью 
обеспечения изменения зазора между его 
стенками. Кромки заслонки 12 имеют 
уплотнитель 15, а выходной патрубок 14 
соединен с источником вакуума (не пока-
зано) [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Бесподсосный регулятор вакуума для доильного аппарата 
Работает регулятор вакуума следую-

щим образом. 
При отключенном источнике вакуума 

гибкая мембрана под воздействием пружи-
ны 8 прогнута в сторону, противополож-
ную расположенной под ней заслонки 12. 
При этом сильфон 6 растянут, а между 

нижней и верхней кромкой заслонки 12 и 
выходным патрубком 14 регулятора име-
ется определенный зазор. 

При включенном источнике вакуума и 
подведении пониженного давления к вы-
ходному патрубку 14 через вышеуказан-
ные зазоры из камеры регулируемого ва-
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куума 3, а, значит, и из всей регулируемой 
системы будет происходить отсос воздуха 
(на чертеже стрелками указано его движе-
ние). Давление в регулируемой системе и 
камере регулируемого вакуума 3 будет по-
нижаться. При этом будет возрастать ре-
зультирующая сила, возникающая в ре-
зультате увеличения перепада давлений 
между атмосферным давлением камеры 
атмосферного давления 2 и вакуумом, за-
ключенным в камере регулируемого ваку-
ума 3, которая, воздействуя на гибкую 
мембрану 5, преодолевает сопротивление 
пружины 8, растягивает ее, заставляя мем-
брану 5 выгнуться в сторону расположен-
ной под ней заслонки 12, а сильфон 6 
сжаться. Тем самым увеличится ход жест-
ко связанного с мембраной 5 опорного ста-
кана 7, усилие от которого через тягу при-
вода 11 передается стороне заслонки 12 и 
она, проворачиваясь на оси качания 13, 
уменьшает зазоры между ее нижней, а так 
же верхней кромками и выходным патруб-
ком 14 вплоть до их полного перекрытия. 
В камере регулируемого вакуума 3 и в ре-
гулируемой вакуумной системе стабилизи-
ровано заданное давление, устанавливае-
мое при помощи регулировочного винта 9, 
воздействующего (растягивающего) пру-
жину 8. Неперпендикулярность (произ-
вольность) перемещения стакана 7 относи-
тельно гибкой мембраны 5 исключена бла-
годаря перемещению его, стакана 7 по 
направляющим 10. Подсос, перетечка, до-
полнительный отсос воздуха из регулиру-
емой системы источником вакуума при 
полностью закрытой заслонке предотвра-
щает уплотнитель 15.  

При отклонении давления в регулиру-
емой системе (поступлении, например, в 
нее порции воздуха) давление в камере ре-
гулируемого вакуума 3 изменится, равно-
весие равнодействующих сил нарушится и 
гибкая мембрана 5 под действием пружи-
ны 8 прогнется, переместится в сторону 
противоположную расположенной под ней 
заслонки 12, растягивая при этом сильфон 
6. Тем самым объем камеры регулируемо-
го вакуума 3 увеличится, что способствует 
сглаживанию скачка давления, защищая 

обслуживаемых животных от его неблаго-
приятного воздействия. А резкий «увели-
ченный» разворот заслонки 12 обеспечива-
ет образование увеличенных зазоров меж-
ду ее нижней и верхней кромками, а так же 
выходным патрубком 14 регулятора, - спо-
собствует «ускоренному» началу и быст-
рому удалению - отсосу поступившего в 
регулируемую систему избыточного дав-
ления (воздуха), что в целом повышает 
стабильность вакуумного режима. 

ВЫВОДЫ 
1. Применение бесподсосного, упро-

щённой конструкции сильфон-регулятора с 
замкнутой системой регулирования и за-
пирающим рабочим органом, работающим 
по принципу дроссельной заслонки, позво-
ляет повысить стабильность вакуума в ре-
гулируемой системе, понизить энергоем-
кость доильной машины за счет повыше-
ния КПД использования вакуумного насо-
са, а также отказаться от малоэффективной 
одноступенчатой вакуумной системы до-
ильной машины. 

2. Доильная машина с поэтапным по-
нижением вакуума (повышением давле-
ния) вплоть до номинально-
индивидуального, учитывающего физио-
логические особенности выдаиваемого 
животного, полнее отвечает зооветеринар-
ным требованиям, предъявляемым к аппа-
ратам машинного доения животных.  
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Здравоохранение – это сложная соци-

ально-экономическая система и специфи-

ческая отрасль народного хозяйства, при-

званная обеспечивать реализацию важ-

нейшего социального принципа – сохране-

ния и укрепления здоровья граждан, оказа-

ние им высококвалифицированной меди-

цинской помощи. 

В эпоху происходящих сегодня в от-

расли радикальных перемен, модернизации 

системы здравоохранения страны, направ-

ленной на дальнейшее укрепление матери-

ально-технической базы медицинских 

учреждений, внедрение современных ин-

формационных систем и стандартов оказа-

ния медицинской помощи перед органами 

управления и лечебно-профилактическими 

учреждениями стоят задачи непрерывного 

повышения качества и эффективности ме-

дицинской помощи. Наиболее важным 



 

62 

 

критерием оценки эффективности деятель-

ности основного звена системы – учрежде-

ний, оказывающих первичную медико-

социальную помощь, является изучение 

мнения населения об удовлетворенности 

оказываемой в городских поликлиниках 

медицинской помощью, степени ее до-

ступности.  

С целью решения этих задач, нами в I 

полугодии 2012 года проведен социологи-

ческий опрос пациентов городских поли-

клиник для взрослого населения города 

Москвы. В анкетировании приняли уча-

стие 1628 респондентов в 54 городских по-

ликлиниках восьми административных 

округов (по 30 респондентов в каждой по-

ликлинике). Социологический опрос про-

водился с использованием разработанной 

анкеты, содержащей 25 вопросов, основ-

ными из которых были следующие: 

 пришлось ли Вам преодолевать 

трудности, чтобы попасть на прием к вра-

чу; 

 соблюдается ли время приема у 

врача по записи; 

 отношение к Вам медицинского 

персонала; 

 удовлетворены ли Вы качеством 

лечения в учреждении; 

 удовлетворены ли Вы уровнем ква-

лификации врачей (вашего лечащего вра-

ча) 

 удовлетворены ли Вы материаль-

но-техническим оснащением данной поли-

клиники; 

 удовлетворены ли Вы результатами 

оказания Вам медицинской помощи. 

Результаты анкетирования были обра-

ботаны в соответствии с существующими 

методиками по организации проведения 

социологических опросов и оценены: 

 по удовлетворенности населения 

медицинской помощью, как одному из 

утвержденных целевых индикаторов госу-

дарственных программ, направленных на 

охрану здоровья граждан, которая выража-

ется в процентах от общего числа опро-

шенных; 

 по коэффициенту удовлетворенно-

сти населения медицинской помощью для 

оценки доступности и качества амбулатор-

ной медицинской помощи. 

Для рейтинговой оценки учреждений 

здравоохранения и административных 

округов в целом были рассчитаны инте-

гральные показатели, являющиеся средне-

арифметическим значением коэффициен-

тов удовлетворенности, рассчитанных по 

отдельным вопросам. 

Интегральный показатель удовле-

творенности качеством медицинской 

помощи – это среднее арифметическое ко-

эффициентов удовлетворенности, рассчи-

танных по вопросам анкеты, характеризу-

ющих качество медицинской помощи 

(удовлетворенность результатами лечения 

в данном учреждении, удовлетворенность 

уровнем квалификации врачей и матери-

ально-техническим оснащением данной 

поликлиники). 

Интегральный показатель удовле-

творенности доступностью медицинской 
помощи – это среднее арифметическое ко-

эффициентов удовлетворенности, рассчи-

танных по вопросам анкеты, характеризу-

ющих доступность медицинской помощи 

(возможность попасть на прием к врачам и 

соблюдение времени приема по записи). 

Общий интегральный показатель 
рассчитан как среднее арифметическое ин-

тегрального показателя качества медицин-

ской помощи и интегрального показателя 

доступности медицинской помощи. 

Среднегородской показатель удовле-

творенности москвичей работой поликли-

ник – условный показатель, рассчитанный 

как среднее значение общего интегрально-

го показателя по результатам проведенного 

анкетирования респондентов. 

Интегральные показатели рассчитаны 

как для каждого отдельного учреждения, 

так и для административных округов. 

По данным, полученным в ходе прове-

дения социологического опроса пациентов 

поликлиник, был рассчитан процент ре-

спондентов, удовлетворенных медицин-

ской помощью от общего числа опрошен-

ных в данной поликлинике и общий про-

цент удовлетворенности населения меди-

цинской помощью (табл. 1). 

Таблица 1 
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Сводные показатели удовлетворенности населения по административным округам г. Москвы 
 

Округ 

Интегральный показатель 

удовлетворенности населе-

ния медицинской помощью 

(общий) 

Интегральный показатель 

удовлетворенности населения 

качеством медицинской по-

мощи 

Интегральный показатель удо-

влетворенности населения до-

ступностью медицинской по-

мощи 

ЦАО 0,90 0,90 0,89 

САО 0,88 0 87 0,89 

ЮВАО 0,81 0,81 0,81 

СВАО 0,77 0,75 0,79 

ЮЗАО 0,76 0,76 0,76 

ЗАО 0,73 0,72 0,75 

ВАО 0,71 0,71 0,72 

ЮАО 0,62 0,64 0,63 

Итого 0,85 0,77 0,78 

 

По каждому вопросу анкеты нами 
был рассчитан коэффициент удовлетво-
ренности. Общий интегральный показатель 
удовлетворенности населения медицин-
ской помощью (среднегородской) составил 
0,85, показатель удовлетворенности насе-
ления качеством медицинской помощи – 
0,77, показатель удовлетворенности насе-
ления доступностью медицинской помощи 
– 0,78 (t=2,14, р<0,05). При этом наиболее 
существенные и достоверные различия 
данных показателей отмечались в город-
ских поликлиниках Центрального админи-
стративного округа (ЦАО) и Южного ад-
министративного округа г. Москвы (ЮАО) 
– 0,90 и 0,62 соответственно. По общему 
интегральному показателю удовлетворен-
ности населения медицинской помощью 
все городские поликлиники нами были 
разделены на три группы:  

 показатель выше 0,85 – учреждения 
с показателями удовлетворенности населе-
ния выше среднегородского – составили 

18% от общего количества исследованных 
учреждений; 

 общий интегральный показатель в 
пределах от 0,73 до 0,81 – учреждения с 
показателями удовлетворенности на 
уровне среднегородского – составляют 
69%; 

 общий интегральный показатель 
ниже 0,73 – учреждения с показателями 
удовлетворенности ниже среднегородско-
го. Из 54 учреждений, в которых проведен 
опрос, в 7 (13%) удовлетворенность насе-
ления работой поликлиники оказалась ни-
же среднегородского показателя. В данную 
группу вошли учреждения, оказывающие 
первичную медико-социальную помощь 
населению в Восточном и Южном админи-
стративных округах. 

В ходе исследования нами проведена 
оценка деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений по отдель-
ным вопросам анкеты (табл. 2). 

 Таблица 2 
Оценка деятельности поликлиник по разделам анкеты  

 

Округ 

Отсутствие 
трудностей 
при записи 
на прием к 

врачу 

Соблю-
дается ли 

время 
записи 

Удовлетво-
ренность 

уровнем ква-
лификации 

врачей 

Удовлетворен-
ность оснаще-
нием поликли-

ники 

Доброжела-
тельное отно-
шение меди-

цинского пер-
сонала 

Удовлетворен-
ность результа-
том оказания 
медицинской 

помощи 

ЦАО 0,91 0,89 0,92 0,88 0,93 0,92 

САО 0,88 0,89 0,91 0,85 0,96 0,9 

ЮВАО 0,75 0,83 0,79 0,75 0,89 0,78 

СВАО 0,72 0,74 0,84 0,74 0,93 0,82 

ЮЗАО 0,78 0,75 0,83 0,81 0,92 0,83 

ЗАО 0,71 0,54 0,65 0,57 0,81 0,67 

ВАО 0,75 0,78 0,8 0,71 0,9 0,78 

ЮАО 0,75 0,75 0,78 0,64 0,91 0,76 

Итого 0,71 0,77 0,81 0,74 0,91 0,81 
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Анализ полученных ответов на вопрос 

«были ли у Вас трудности, чтобы попасть 

на прием к врачу» показал, что коэффици-

ент удовлетворенности в среднем составил 

0,78. При этом наибольшие нарекания со 

стороны пациентов были в некоторых по-

ликлиниках СВАО, ЮАО, ВАО (коэффи-

циент удовлетворенности по ряду учре-

ждений составил 0,56-0,62). 

Наиболее низкий коэффициент удо-

влетворенности при ответе на вопрос «Со-

блюдается ли время приема у врача по за-

писи» получили отдельные городские по-

ликлиники ЮАО, ВАО, ЮЗАО, где ре-

спонденты ответили, что прием по записи 

не ведется или ожидание приема по записи 

составляет 2-3 часа. При этом средний ко-

эффициент по городу составил 0,77. 

Оценка респондентами уровня квали-

фикации врачей достаточно высокая. Так, 

средний коэффициент удовлетворенности 

по данному вопросу составил 0,81. Наибо-

лее низкая удовлетворенность квалифика-

цией врачей отмечалась пациентами неко-

торых поликлиник в ЮАО, СВАО, ВАО. 

Материально-техническим оснащени-

ем (наличием медицинской аппаратуры) 

наименее всего удовлетворены посетители 

городских поликлиник Восточного, Юго-

Западного, Западного административных 

округов. Средний коэффициент удовлетво-

ренности по данному вопросу составил 

0,75. 

Наиболее низкая удовлетворенность 

результатами оказания медицинской по-

мощи отмечена при анкетировании в ЗАО, 

ЮАО, ВАО. 

В ходе опроса наиболее высокую 

оценку у всех респондентов получило от-

ношение медицинского персонала, коэф-

фициент удовлетворенности в среднем со-

ставил 0,91. Однако, пациенты двух город-

ских поликлиник ЮАО и СВАО отметили 

безразличное, а подчас и грубое отношение 

медицинского персонала. 

Проведенное социально-гигиени-

ческое исследование показало, что реали-

зация основных направлений модерниза-

ции системы здравоохранения должна ос-

новываться на таких принципах охраны 

здоровья граждан, как приоритет профи-

лактических мер при оказании медицин-

ской помощи, постоянный мониторинг 

удовлетворенности населения, что позво-

лит повысить доступность медицинской 

помощи, уменьшить время ожидания па-

циентами приема врачей и позволит суще-

ственно повысить удовлетворенность 

населения объемом и качеством оказывае-

мой в первичном звене медицинской по-

мощи. 
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Анализ опыта развитых стран Запад-
ной Европы, а также США, Канады и от-
дельных азиатских стран – Японии и Юж-
ной Кореи в построении экономики и об-
щества, основанных на знаниях, позволяет 
утверждать, что переход государств на ин-
новационные рельсы развития определяет-
ся темпами формирования национальных 
инновационных систем. В качестве основ-
ных элементов инновационной системы 
выделяются подсистемы:  

 производства, передачи и использо-
вания знаний;  

 образования и профессиональной 
подготовки;  

 инновационной инфраструктуры и 
ее финансового обеспечения;  

 производства наукоемкой продук-
ции и услуг;  

 рынка наукоемкой продукции и 
услуг. 

В современных условиях экономиче-
ское развитие России объективно связано с 
переходом на инновационный путь. Одним 

из важнейших инструментов решения этой 
задачи является интеграция инноваций, 
инвестиций и производства с целью фор-
мирования эффективной национальной 
инновационной системы, способствующей 
реализации инновационных проектов, про-
изводству высокотехнологичной продук-
ции, диверсификации национальной эко-
номики, повышению ее конкурентоспо-
собности.  

Сегодня проблематика национальных 
инновационных систем еще недостаточно 
полно изучена как зарубежной, так и оте-
чественной наукой. Однако сформирова-
лось мнение, что каркасом инновационной 
экономики любого государства являются 
структурные компоненты или подсистемы 
национальной инновационной системы, 
объединенные «единым архитектурным 
замыслом», а ее содержанием – инноваци-
онная деятельность различных рыночно-
ориентированных институтов. 

В этом контексте национальная инно-
вационная система является не только со-
вокупностью институтов, деятельность ко-
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торых направлена на генерирование и 
диффузию инноваций, но и комплексом 
сопряженных экономических механизмов 
и отдельных видов деятельности, обеспе-
чивающих инновационные процессы в 
экономическом развитии. Необходимо 
также отметить, что в работах последних 
лет формируется фактологическая база и 
выдвигаются предположения, что одной из 
движущих сил и дополнительных источ-
ников формирования и развития нацио-
нальных инновационных систем может 
стать социальная активность молодежи, 
трансформирующаяся в последующем при 
определенных условиях в устойчивое ин-
новационное поведение. Эта точка зрения 
подчеркивает динамизм взаимодействия 
субъектов национальных инновационных 
систем, переход к нелинейной модели ин-
новационного цикла, выдвигая на первый 
план движущие силы инновационных про-
цессов в экономическом развитии.  

Другой сложной проблемой, относя-
щейся к сфере государственного управле-
ния и регулирования инновационной ак-
тивностью, в настоящее время является 
определение и разработка эффективной 
модели взаимодействия между института-
ми инновационной деятельности в стране. 
В качестве одной из таких моделей предла-
гается модель кластера, в рамках которого 
профильный технопарк способен объеди-
нить в единый высокотехнологичный кла-
стер, призванный составить основу инно-
вационно-ориентированной экономики, 
представителей науки, образования, бизне-
са и органов государственной власти. По-
добное объединение должно происходить 
на базе взаимовыгодного сотрудничества и 
интереса, поскольку оно одновременно 
позволит усилить связь создателей и про-
изводителей наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции с ее конечными потре-
бителями, обеспечить конкурентоспособ-
ность отдельных отраслей экономики на 
мировых рынках, сформировать дополни-
тельный интерес бизнеса к высокотехноло-
гичным решениям и продуктам, стимули-
ровать востребованность молодых специа-
листов в инновационно-ориентированных 
секторах экономики. 

Результаты анализа опыта стран 
Европейского Союза показывают, что 

кластерная модель развития является 
одним из наиболее эффективных 
инструментов организации взаимодействия 
институтов высшего образования, научно-
исследовательских учреждений, 
государства и бизнеса в целях поддержки 
инновационной активности молодежи в 
обществе. В этом смысле система 
сертификации кадрового персонала по 
профессиональным квалификациям 
способна стать важным элементом 
инновационного кластера в инновационно-
ориентированной экономике.  

Высокотехнологичная организация как 
«ядро» инновационного кластера за счет 
собственного потенциала и ресурсов 
обеспечивает центростремительные 
динамики и концентрацию вокруг себя 
других экономических субъектов кластера. 
При этом такая организация представляет 
собой, с одной стороны, систему 
добровольной сертификации персонала, 
который обеспечивает ей инновационно 
ориентированное развитие, и с другой 
стороны – кооперирование (в отдельных 
случаях и интегрирование) ключевых 
партнеров в лице профессиональных 
сообществ, профильных университетов, 
научных центров, инновационных 
предприятий, венчурных фондов и т.п.  

Сервисные предприятия формируют 
«оболочку» кластера и обеспечивают 
предоставление качественных услуг 
инновационным фирмам. Органы 
государственной власти, ответственные за 
реализацию инновационной политики и 
обеспечивающие содействие развитию 
отдельных высокотехнологичных отраслей 
экономики также могут быть отнесены к 
«оболочке» кластера. 

Система добровольной сертификации 
персонала представляет собой 
совокупность ее субъектов, среди которых 
функционируют органы сертификации и 
учебные центры, готовые предоставить 
подобные услуги. Объединяющим все эти 
компоненты документом является 
профессиональный стандарт как часть 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
функционирование системы подготовки и 
переподготовки кадров, что в конечном 
итоге может стать базой для внедрения 
системы эффективного контракта.  
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Система добровольной сертификации 
персонала на соответствие профессиональ-
ному стандарту является важным инстру-
ментом сопряжения требований работода-
теля и сферы образования в рамках заклю-
чения эффективного контракта и может 
стать ориентировочной основой для само-
стоятельного построения своей карьерной 
траектории молодым специалистом. Сов-
местно с обучением, основанном на компе-
тентностном подходе, такая система в це-
лом способствует повышению инноваци-
онной активности молодежи и через по-
вышение квалификации обеспечивает рост 
ее конкурентоспособности на рынке труда.  
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Разрешить проблемы трансформиру-
ющейся к рынку региональной экономиче-
ской системы могут те субъекты экономи-
ческих отношений, которые мотивированы 
на реализацию своих собственных интере-
сов, мотивов, ценностей, и в то же время на 
самореализацию. Качественные изменения 
в содержании труда, материального произ-
водства и потребностей должны вызывать 
существенную трансформацию структуры 
регионального производства в целом. По-
строение региональных стратегий должно 
предусматривать решение совокупности 
социальных, нравственных и экономиче-
ских задач. При этом важным становится 
создание предпосылок, при которых соци-
ально-нравственный потенциал может 
обеспечить поступательное развитие тер-
риторий, сделать реально выполнимыми 
задачи самосохранения и возрождения ре-
гиона в рамках цивилизованного обновле-
ния всех сфер его жизнедеятельности. Это 
особенно важным становится для депрес-
сивных, пограничных территорий России, 
к которым относится Амурская область. 
Последние могут быть включены в систе-
му приоритетов развития России, посколь-
ку постепенно начинают играть важную и 
все возрастающую роль в обеспечении 
экономической безопасности страны. 
Наиболее уязвимым звеном для таких тер-
риторий является недостаточный уровень 
трудовой составляющей в обобщенном ре-
сурсном потенциале региона. Эта состав-
ляющая требует пристального внимания и 
анализа в различных аспектах ее действия 
на экономику территории. От ее каче-
ственного состояния во многом будет за-
висеть устойчивость социально-
экономического развития региона.  

Она определяется  
а) численностью и качественными ха-

рактеристиками проживающего на его тер-
ритории населения;  

б) сбалансированностью его профес-
сиональноквалификационной структуры, 
определяющей уровень удовлетворения 
потребностей экономики в рабочей силе;  

в) наличием трудового потенциала и 
уровнем конкурентоспособности рабочей 
силы на региональных рынках труда;  

г) возможностями привлечения высо-
коквалифицированной рабочей силы из 
других субъектов РФ;  

д) уровнем нагрузки на региональные 
бюджеты по поддержке социально неза-
щищённых групп населения.  

«Развитие территорий в решающей 
степени зависит от избранной государ-
ственной региональной стратегии» [1, С. 
9]. В соответствии с этим рамки экономи-
ческой стратегии, безусловно, должны за-
даваться социальными ориентирами. 
Успехи каждого жителя региона зависят от 
его психологической устойчивости, нрав-
ственной состоятельности, возможности 
саморазвития, качества человеческого ка-
питала. «Российская экономика, транс-
формируясь в рыночную, ощутила на себе 
ряд серьезных социальных проблем. 
Обострились те противоречия, которые 
существовали в плановой экономике, а 
также возникли новые, – связанные с из-
менением положения работника на рынке 
труда и в сфере его занятости, поляризаци-
ей интересов отдельных социальных слоев, 
с изменением форм собственности, повы-
шением требований к качеству трудового 
ресурса, появлением предпринимателей и 
активизацией их деятельности и т.п.» [2, 
С.8]. Не уяснив себе сущности инвестици-
онного механизма, использующего потен-
циал человеческого и нравственного капи-
тала, невозможно определить те рычаги, 
приведение которых в действие позволит 
оживить экономические процессы в реги-
оне, сократить отток населения с террито-
рии, создать благоприятные условия для 
раскрепощения личности предпринимате-
ля-новатора, реализации творческого по-
тенциала интеллектуального и креативного 
звена человеческого ресурса в реальной 
рыночной сфере. 

Сохранение стабильности и развитие 
экономики невозможно без инвестирова-
ния капитала, инноваций, творческой ак-
тивности наёмных работников, предпри-
имчивости и активизации бизнеса. Бес-
спорно, человеческий капитал является 
ключевым звеном стабильности, устойчи-
вости и развития экономики региона. Без 
рассмотрения понятия «человеческий ка-
питал» трудно говорить о сохранении ре-
гиональной экономикой свойств устойчи-
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вого развития, о её модернизации и циви-
лизованном развитии, о выживании пред-
принимательства в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка, о закреплении эко-
номически активного населения на терри-
тории региона. Но качественные характе-
ристики человеческого капитала, по наше-
му мнению, включают в себя не только 
уровень образования и профессиональной 
подготовки трудового ресурса, но и его 
способность выполнять возложенные на 
него производственные или какие либо 
иные хозяйственные функции, а также 
творческие функции (связанные и изобре-
тательством и рационализацией). Значи-
мую роль в формировании человеческого 
капитала, способного соответствовать 
условиям обеспечения социально-
экономического развития территории, иг-
рают важнейшие составные элементы со-
циального и нравственного развития насе-
ления. Вовлечение их в механизм обеспе-
чения устойчивого развития территорий 
позволяет решать как общерегиональные 
(национальные) проблемы общества, так и 
отвечать интересам каждого человека в 
отдельности. «Гармоничная экономика – 
экономика, характеризующаяся интеграль-
ной пространственно-временной сбаланси-
рованностью и целостностью при условии 
устойчивого эволюционного развития» [3]. 
В данном случае можно говорить о форми-
ровании и достижении того или иного 
уровня социально-нравственного потенци-
ала экономического развития отдельных 
территорий в границах региона.  

Понятие «социально-нравственный 
потенциал территории» может в себя 
включать:  

1) национальное самосознание населе-
ния территории;  

2) религиозные обычаи;  
3) этнические традиции;  
4) потребности человека (в духовном 

самосовершенствовании, социальном раз-
витии, коллективизме, самоактуализации, в 
желании следовать нравственным нормам 
жизни и признании имеющихся у него до-
стоинств, в стремлении к повышению 
уровня компетентности и достижении из-
вестности, уверенности в собственных си-
лах (физических, умственных, духовных, 
производственных и т.д.), в потребности к 

солидарности и обеспечении достойного 
качества жизни. А также в потребности 
населения региона к консолидации различ-
ных сил общества для достижения нацио-
нальных интересов развития (доверие лю-
дей друг к другу, к власти, к партиям и об-
щественным движениям). 

Проведённое нами исследование поз-
волило расширить состав методологиче-
ских принципов для разработки стратегии 
развития регионов и на её основе – сцена-
риев развития «кризисных зон». Предло-
жено эти дополнительные принципы по-
ложить в основу разработки методики вы-
бора стратегии развития регионов, в кото-
рой будут взаимоувязаны системообразу-
ющие элементы, приоритеты, императивы, 
ресурсонаполняющие факторы в рамках 
единой мотивационно-ресурсной модели 
на уровне мезоэкономики. Важнейшим 
звеном этой сложной системообразующей 
цепи в рамках обозначенной модели вы-
ступает социально-нравственная состав-
ляющая, имеющая свой собственный по-
тенциал, который формируется усилиями 
многих участников взаимодействия (госу-
дарства, бизнеса, работника, общества). Её 
применение позволит на основе интегра-
ции условий, ресурсов и факторов сформи-
ровать предпосылки для устойчивого и 
безопасного социально-экономического 
развития регионов. Предлагается ввести 
интегральный показатель социально- эко-
номического состояния региона при опре-
делении приоритета в инвестициях для вы-
бора наилучшего сценария его развития. В 
нем можно выделить 

два блока показателей: социальный и 
нравственный. 

Социальный блок показателей: уро-
вень безработицы, индекс бедности, коэф-
фициент дифференциации доходов, соот-
ношение минимальной и средней заработ-
ной платы, условный коэффициент депо-
пуляции, прирост (уменьшение) населения, 
коэффициент старения населения, коэффи-
циент чистой миграции, показатель плот-
ности населения, коэффициент уровня об-
разования населения и доля валовой реги-
ональной продукции, направляемой на 
нужды образования. 

Нравственный блок показателей: уро-
вень реализации национальных проектов; 
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отношение количества театров, музеев, 
объектов искусства, народного и детского 
творчества, учреждений науки и образова-
ния на 10 тыс. человек проживающего на 
территории населения; конкурсов по раз-
личным направлениям социально-
духовной жизни региона на 10 тыс. чело-
век проживающего на территории населе-
ния; количество безработных, работающих 
не по профилю лиц с высшим и специаль-
ным образованием на 10 тыс. человек 
населения; количество спортивных соору-
жений; количество лиц участвующих в со-
ревнованиях различной направленности, в 
том числе профессионального мастерства; 
количество религиозных конфессий; коли-
чество религиозных направлений антиго-
сударственной направленности; количе-
ство объединений экстремисткой направ-
ленности. 

Каждый показатель блоков в зависи-
мости от его величины трансформируется 
в балльную оценку; шкала балльного из-
мерения принята одинаковой для всех по-
казателей и соответствует диапазону от 1 
до 10. Для каждого показателя принимают-
ся значения его удельного веса в блоке 
(1>Уу>0). Сумма удельных весов в преде-
лах каждого блока равна единице. Для 
каждого блока она задана соотношением 
а1-а4, в сумме составляющих единицу. 
Вводится корректирующий коэффициент, 
учитывающий уровень потенциала регио-
на, рассчитываемого в баллах по отдельной 
методике. Большее значение интегрально-
го показателя соответствует лучшим усло-
виям развития территории. Разработана 
имитационная модель сценариев развития 
региона и прикладное программное обес-
печение. Каждый регион представлен 
множеством характеристик и параметров в 
различных сферах. Имеется банк сценари-
ев развития на уровне инвестиционных 
проектов (бизнес-планов) по различным 
направлениям функционирования соци-
ально-экономической сферы региона. 
Имитируется финансирование в сценарии 
развития, используя корреляционные связи 
между показателями системы, определяет-
ся ее поведение для анализа и графическо-
го изображения, в том числе устанавлива-
ются конфликтные и проблемные ситуа-
ции. Число показателей, используемых для 

анализа обследуемого объекта, не ограни-
чено и может быть изменено и дополнено. 
Предусмотрен синтез поясняющего текста 
на компьютере. Особенностью предлагае-
мой модели является определение поведе-
ния показателей не на основе выявленных 
статистических тенденций, а на основе 
сценариев инвестирования средств в объ-
ект. Информационное обеспечение допус-
кает любую конфигурацию без ограниче-
ний по качественным и количественным 
показателям. Множество регионов, г =1, 2, 
...Д, состоящих из районов, 1=1, 2, ..., I, 

характеризуются множеством различ-
ных сфер, ]=1, 2, ..., ], включающих множе-
ство показателей, п=1, 2, N. За основу ис-
пользуются статистические параметры, 
Агуп(Х), (цифровые характеристики), по-
казатели за пять лет, 1=1, 2, ..., 5. В основу 
имитации поведения системы положено 
пробное инвестирование по сценариям 
развития С1, где 1 - порядковый номер 
сценария, 1=1, 2, ..., 9. Результативность 
инвестиций по каждому сценарию, 
С1пп(1') оценивается по всему множеству 
параметров системы, имеющих связь с ни-
ми. 

Разработанный подход базируется на 
сформулированных методологических 
принципах, позволяет давать оценку соци-
ально- экономическому состоянию региона 
и прогнозировать сценарии развития его 
«кризисных зон», отображающих те или 
иные экологические аспекты функциони-
рования и развития региона. 

В настоящее время главной задачей 
построения и реализации региональных 
стратегий развития должна быть новая ка-
чественная составляющая экономического 
роста, обеспечивающая её тесную взаимо-
связь с задачами социального и нравствен-
ного развития территории. Социально-
нравственное региональное развитие 
должно рассматриваться как важнейший 
фактор его экономического развития. Лю-
бая постановка задач при построении реги-
ональных стратегий должна определяться 
совокупностью решения задач социальных 
и экономических. Только такой подход 
может обеспечить и рост экономики и со-
хранение социальной стабильности в реги-
оне. Как показывает опыт 90-х годов про-
шлого века основную роль экономических 
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провалов в России связано именно с игно-
рированием в реализуемых экономических 
программах потребностей каждого члена 
общества в безопасности, уважении, рав-
ных условий достижения целей развития, 
как собственной личности, так и как члена 
общества, ориентированного на реализа-
цию имеющихся способностей и возмож-
ностей к самовыражению. Кроме того, 
негативный характер носит то, что не учи-
тывались общероссийская и региональная 
ментальность населения, его религиозные 
и национальные особенности. Такое поло-
жение дел сохраняется в настоящее время. 
Поэтому на первый план при разработке 
стратегий социально-экономического раз-
вития регионов выступает необходимость 
вовлечения социально-нравственного ин-
струментария, способного влиять на рост 
человеческого потенциала, а, значит, и ка-
чество человеческого ресурса и совокупно-
го трудового капитала. 

Активизация жизненных позиций ра-
ботников разных сфер жизнедеятельности 
(органов власти, предпринимательства, со-
циальной и культурной областей и др.) 
позволит изменить образ социально-
нравственной сферы отдельных террито-
рий региона. При этом могут быть созданы 
предпосылки и реальные условия, при ко-
торых социально-нравственный потенциал 
территорий будет способствовать поступа-
тельному экономическому развитию реги-
она. Именно такой подход должен быть 
положен в механизм преодоления соци-
альной напряженности во всех элементах, 
структуре и субъектах регионального раз-
вития и достижения экономического бла-
гополучия в субъектах РФ. Носителями 
новых социально-экономических отноше-
ний могут выступать различные элементы 
системы, которые способны быть как ак-
тивными проводниками, так и содейство-
вать развитию материальных факторов 
творческой деятельности. Поскольку твор-
ческая деятельность должна стать домини-
рующей в рамках нового материального 
производства, постольку значимость влия-
ния креатосферы на весь социально-
экономический процесс существенно воз-
растает. И именно это присуще бизнес-
сфере в процессе формирования регио-
нальной экономической системы рыночно-
го типа, ориентированной на консолида-

цию мотиваций субъектов на рациональное 
управление ресурсами в содружестве с 
креатосферой. Свойства, качества и изме-
няющиеся отношения в бизнес-сфере с 
просматривающейся тенденцией к доми-
нированию творческой деятельности креа-
тосферы способны существенно изменить 
само материальное производство. «Вызо-
ву» нового материального производства 
будут удовлетворять технологии, которые 
позволяют создавать материально-
технологические и иные предпосылки для 
гармоничного развития человека и про-
гресса креатосферы. 
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ПРОБЛЕМА. ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ 
 

PROBLEM. WELCOME TO DISCUSSION 
 
Камчадалов Е.П., д-р.техн.наук 
ПЛАН – ВОСХОД. ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЗЕМЛИ РОСС «АЛЕС». БЛАГОВЕСТ СЛУЖЕНИЯ 
 
Kamchadalov E.P.  
PLAN "SUNRISE". PROGRAMME OF THE RUSSIAN STRATEGIC LAND SERVICES  
ROSS "ALES". BLAGOVEST MINISTRY 

 
«Задачей науки должно быть познание того, что 
должно быть, а не того, что есть» 

Л.Н. Толстой (1828-1910) 
 
«Если вы не думаете о будущем, у вас его и не бу-
дет» 

Джон Голсуорси (1867-1933) 
 

Исцелить израненную Мать Зем-

лю, восстановить её красоту и совер-

шенство можно только Единой Волей, 

Стремлением и Служением Всего 

Народа! 

Разработаны и предлагаются: 

- Система Знаний – Метанаука 

Стратегика; 

- Система Действий - Содействие 

эволюции Природы, Соэволюция; 

- Система Служения – Россий-

ская Стратегическая Служба Земли 

РОСС «Алес» [1]. 

Высшая цель Российской Страте-

гической Службы Земли РОСС «Алес» 

есть познание Мира и Содействие эво-

люции Природы (Разума), Соэволю-

ция, Сотворение (рис.). 

Элементы РОСС «Алес» обосно-

вывались в течение длительного пери-

ода: Деградаметрия – 1992 г., Соэво-

люция – 1996 г., Стратегика, Биоэтика, 

Эсмология – 1997 г., Опережающее 

нравственно-экологическое образова-

ние – 1997 г., Возвратно-экологическое 

земледелие – 1998 г., РОСС «Алес» - 

2002 г., Техногенометрия – 2002 г., 

Оценка Глобального Соответствия – 

2011 г., Технология возврата – 2012 г., 

Алгоритм экологического совершен-

ствования – 2013 г. 

  

Рис. Структурно-функциональная схема РОСС «Алес» 
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Актуальные задачи РОСС «Алес»: 

- остановить разрушение Природы; 

- вывести общество и Планету из по-

лосы ускоряющегося хаоса, аварий и ката-

клизмов; 

- спасти цивилизацию. 

Реализация Службы РОСС «Алес» со-

держит два уровня: 

1 – исцеление израненной Матери-

Земли, План – Выход (из кризиса), восста-

новление биосферы; 

2 – развитие, эволюцию, совершен-

ствование Природы  и Человека, План – 

Восход. 

РОСС «Алес» в полной мере соответ-

ствует идее коллективизма, всеобщности, 

закону эволюции, созидающим принципам 

цивилизации: Единение, Эволюция, Брат-

ство. 

Реализация Службы РОСС «Алес» 

сплотит Народ Святой Руси, повысит 

стремление к исцелению Планеты, сози-

данию Человека-творца, выходу из про-

вала и Восходу до уровня Планеты Све-

та! 

Итак…    Что делать?! 

А. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ СОЭВОЛЮЦИИ 

1. Создать Высший Совет Россий-

ской Стратегической Службы Земли 

РОСС «Алес». 

2. Разработать Положение о Россий-

ской Стратегической Службе Земли 
РОСС «Алес». 

3. Разработать Положение о Метана-

уке Стратегика. 

4. Разработать Положение о Содей-

ствии Эволюции Природы - Соэволю-

ции 

5. Создать Российскую Академию 

Стратегики – РАС, которая планирует, 

финансирует и представляет результаты 

Стратегических исследований Высшему 

Совету РОСС «Алес». 

6. Создать Государственную Службу 

Техногенного Контроля – ГС ТК всех 

систем Природопользования (Служба Тех-

ногенометрии ГС ТГН). 

7. Создать Государственную Службу 

Нравственно-экологического Совер-

шенствования (Служба Эсмологии ГС 

НЭС), обеспечивающую: 
7.1. Устранение техногенного разру-

шающего воздействия на Природные Си-

стемы (Исцеление Матери – Земли); 

7.2. Конструирование и совершенство-

вание метасистем (микро- , мезо- и макро-) 

и всей Биосферы; 

7.3. Экологическое совершенствование 

систем природопользования; 

7.4. Духовное совершенствование Че-

ловека (общества). 

8. Создать Государственную Службу 

Нравственно-экологического образова-

ния и воспитания Человека Новой Эры 

(Служба Биоэтики – ГС НЭО); 

9. Создать филиалы Российской 

Стратегической Службы Земли РОСС 

«Алес» в регионах и отделения в отраслях 

природопользования. 

10. Дать Общую Оценку Глобально-

го Соответствия (ОГС) Службы Земли 

РОСС «Алес» Нормам Разумного Бытия, 

Законам Космической нравственности, 

Законам Мироздания и принципам 

Стратегики, Биоэтики, Эсмологии. 

 

B. СЛУЖБА ПРИРОДЫ 

Служба Земледелия 

Земледелие может быть локальным, 

как обработка земли для выращивания рас-

тений и Глобальным – как созидание 

Планеты. 

1. Реализовать принципы возврат-

но-экологического земледелия (ВЭЗ), и 

прежде всего: 1 – Экологичности; 2 – 

Возвратности; 3 – Неразрушения и … 12 

– Святости.  

2. Нейтрализовать факторы Дис-

тресса метасистемы машинного земледе-

лия в зоне рискованного земледелия. 

3. Ввести в Систему технологий и 

машин раздел Технология возврата 
(Технология возделывания почвы). 

4. Реализовать Технологию возврата 

на уровне Выхода (исцеления) и Восхода 

(совершенствования). 

5. Разработать многовариантные 

(контрольные) севообороты как реализа-

цию Технологии возврата. 

6. Разработать методы разуплотне-
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ния почвы и подпахотного горизонта не 

механическим или комбинированным 

способами. 

7. Организовать постоянный мони-

торинг машинного земледелия системой 

экологических полей основных ландшаф-

тов региона методами техногенометрии в 

соответствии с требованиями Государ-

ственной Службы - ГС ТК (техногенного 

контроля). 

8. Активизировать научно-

стратегическую деятельность по созда-

нию новых технолого-технических си-

стем зонального земледелия на уровне 

изобретений с использованием Постула-

тов нейтрализации факторов дистресса. 

9. Многократно увеличить эффек-

тивность предложений и изобретений по 

экологическому совершенствованию 

систем природопользования во всех от-

раслях, используя конкурсы, первенства, 

чемпионаты на уровне государства и реги-

онов с награждениями знаками, призами, 

премиями, почетными званиями. 

10. Обеспечить использование 

Стратегического принципиального ана-

лиза систем – СПАС-анализа, как метода 

оценки соответствия системы природо-

пользования будущему (Стратегика), 

нравственным законам и принципам 

(Биоэтика), экологическому совершен-

ствованию (Эсмология). 

11. Определить для всех регионов 

оптимальное сочетание площадей раз-

личных типов земледелия: традиционно-

го локального, малоформатных фермер-

ских хозяйств, «Родовых поместий» и т.д. 

 

Служба Промышленности, Про-

мыслов 

12. В структуре Академии Страте-

гики создать Комитет Техногенного 

Контроля. 

13. Разработать Нормы Техногенного 

Воздействия на Природу всех отраслей и 

всех Систем Природопользования. 

14. Обеспечить при экономической 

оценке стоимости изделий промышленно-

сти учет затрат на расходование ресур-

сов (ресурсометрия) и их восстановле-

ние. 

15. Обеспечить создание глобальной 

сети морских заповедников для восста-

новления рыбных ресурсов.  

16. Снизить уровень загрязнения мо-

рей удобрениями и сточными водами, воз-

родить мертвые зоны морей, «глубин-

ные пустыни». 

 

С. СЛУЖБА ЧЕЛОВЕКА 

Служба образования 

1. В основу образования и воспитания 

Человека Новой Эры положить концеп-

цию Опережающего нравственно-

экологического образования. 

2. Принять Нравственную ответ-

ственность Всечеловечества как глав-

ную оценку Единства и Эволюции 

Народа Святой Руси. 

3. Основой созидания Человека Но-

вой Эры должны служить Заветы Нрав-

ственного Долга (Заветы Планеты). 

4. В системе образования Человека Со-

зидателя – Творца отдать приоритет вос-

питанию его характера. 

5. Создать Систему школьных садов 

для обучения и воспитания на Природе, 

под Солнцем, на воздухе, босиком. 

6. Повысить статус Учителя школы, 

поднять уровень его оплаты, освободить 

от несвойственных хозяйственных ра-

бот. 

7. Обеспечить обучение Учителей 

школы основам Российской Стратеги-

ческой Службы Земли РОСС «Алес». 

8. Для образования Человека-творца, 

Человека-созидателя детям в школах 

необходимо преподавать не Основы Ре-

лигий, а Основы Мироздания, Миро-

устройства Вселенной и Предназначение 

Человека на Земле, как единое для всех 

вероисповеданий. 

 

Концепция Мироздания 

9. Для реализации Соэволюции в Но-

вом Мире необходимо освоить новую 

информацию о Земле, Человеке, Тонком 

Мире, Сверхразуме, Эволюции и Со-

вершенствовании Вселенной. 

10. Основой Соэволюции Земли и Че-

ловека должны стать «Законы Мирозда-

ния или основы существования Боже-



 

76 

 

ственной Иерархии» (130 законов). 

11. Изменить отношение к Земле: при-

нять, что Земля живая и разумная, это 

ещё и живая чувствующая душа, цель 

Земли в переработке энергий и самосо-

вершенствовании как живого существа, 

Человек и Земля – единое целое, болеет 

Земля – болеет Человек.  

12. Для исцеления Матери – Земли и 

спасения цивилизации, Устройства Ми-

ра по созидающим принципам Страте-

гики, Биоэтики, Эсмологии, активиза-

ции Планов Выхода и Восхода, проявле-

ния Любви к будущим поколениям лю-

дей необходимо Всем Народам Святой 

Руси принять и реализовать Российскую 

Стратегическую Службу Земли РОСС 

«Алес», как Служение Родине, как Свя-

тое Дело Всех Живущих!  

 

Искусство Созидания 

13. Дать оценку влияния всех видов 

искусства на состояние и качество Че-

ловека, его менталитет и духовное со-

вершенство. 

14. Изучить влияние различных ви-

дов музыкальных произведений на ду-

ховные качества Человека, Любовь к Ро-

дине, человечеству, ближнему своему, 

трудолюбие, волю, совестливость (Биоэти-

ка). 

15. Изучить влияние всех видов кино 

и телефильмов на созидание Человека-

творца, активного деятеля по возрожде-

нию и исцелению Матери-Земли. 

16. Для эффективного влияния на лю-

дей привлекать певцов, способных сво-

им пением, своей аурой положительно 

воздействовать на общество. 

17. Обеспечить защиту людей от 

негативного влияния физических и 

негативных торсионных полей (Тонкого 

Мира) электронной аппаратуры. 

18. Разработать новые эффективные 

методы и средства музыкальной тера-

пии людей в кабинетах и общественных 

местах. 

19. Совершенствование энергетики 

искусства осуществить до уровня ис-

пользования в Храме Солнца и Плане-

ты Света – Земля. 

 

Философия Соэволюции 

20. Сверхзадача Человека – есть по-

знание Мира и Содействие эволюции 

Природы – Соэволюция. 

21. Требования Соэволюции: 

1. Устранить техногенное разрушение 

природных систем. 

2. Обеспечить устойчивое природно-

антропогенное равновесие. 

3. Обеспечить эволюцию всех царств 

Природы. 

4. Обеспечить духовное совершен-

ствование человечества. 

22. Созидание основывается на прин-

ципах Единения – Эволюции - Братства, 

реализующихся через безусловную Лю-

бовь. 

23. Формы не эволюционируют. Все 

формы животных, насекомых, растений 

уже существуют в мире архетипов, а жи-

вые существа принимают эти формы, затем 

их покидают, чтобы принять другие. 

24. Тот, кто меньше полагается на 

формы и работает с принципами, пора-

зительно эволюционирует. 

25. Посвященческая Наука утвер-

ждает, что всякой эволюции предше-

ствует инволюция. 

26. Тот, кто развивается в коллек-

тиве, замечательно эволюционирует. 

27. Теперь человечество должно 

научиться не только брать (как было 

прежде), но и давать всей Земле (как 

должно быть), чтобы её украсить и за-

ставить вибрировать в гармонии с Не-

бом! 

 

Пусть Благовест услышат Все 

И явятся к Служению! 
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гласно ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), ключевые слова.  

5. Авторы представляют (одновременно): 
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(ГОСТ7.89-2005) в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне 
стандартного листа формата А4, подписанную на последнем листе второго экземпляра всеми 
авторами или сопроводительное письмо за подписью руководителя организации (учрежде-
ния), в которой работает автор(ы), представляющий статью;  

– электронную копию текста статьи, названную фамилией первого автора, в редакторе 
Microsoft Word по электронной почте на адреса volkovaelal@rambler.ru или 
publishdalgau@list.ru, либо на любом электронном носителе в научно-исследовательскую 
часть или издательство Дальневосточного государственного аграрного университета; 

– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандарт-
ных графических форматах; линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппирова-
ны; таблицы – в редакторе MS Word или MS Excel, диаграммы – только в MS Excel, формулы 
– в стандартном редакторе формул MS Equation. 
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