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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
.

AGRICULTURAL EDUCATION

УДК: 373.576
Дрокин А.А., к.т.н., доцент,
директор института довузовского образования ДальГАУ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В статье изложены инновационные подходы к организации довузовской подготовки в
университете. Представлены результаты и анализ итогов единого государственного экзаме-
на по первой волне на территории Амурской области. Обозначены пути реализации довузов-
ской подготовки в ДальГАУ включая подготовку к ЕГЭ, проведение тестирования по компь-
ютерным комплексам «Профориентатор», «К-ЕГЭ», «Профконсультатнт», «Профкарьера».
Отмечена необходимость создания Центров профориентации на территории области и дру-
гих регионах.

Drokin A.A., Cand.Tech.Sci, senior lecturer,
Director of Institute of pre-higher education, FESAU
INNOVATIVE APPROACHES TO ORGANIZATION OF PRE-HIGHER
TRAINING AT UNIVERSITY

In this article the innovative approaches to organization of pre-higher training at university are
explained. Here are shown the results and the analysis of totals of unified state examination USE) of
the first wave in Amur region. Ways of realization of pre-higher education in FESAU, including prep-
aration to USE, carrying out of testing on a computer complex “Prof-orientator”, «To-USE», «Prof-
consultant», «Prof-career» were designated. Necessity of making of Professional orientation Centers
in the region and other regions was marked.

Продолжительный опыт работы, боль-
шой багаж накопленных теоретических зна-
ний, постоянное обновление содержания
обучения, нововведения в итоговой аттеста-
ции выпускников, широкое использование
инновационных подходов к организации
учебно-познавательной деятельности выпу-
скников общеобразовательных учреждений и
абитуриентов объективно указывают на не-
обходимость целостной преемственности
между школой и вузом.

Одним из ряда важных направлений в
установлении связи и целенаправленного
взаимодействия между школой и вузом с це-
лью профессиональной ориентации, успеш-
ной подготовки выпускников школ к вступи-
тельным испытаниям, единому государст-
венному экзамену (далее - ЕГЭ), является
создание системы довузовской подготовки.
Именно образовательно-воспитательная сис-
тема довузовской подготовки расширяет
возможности выпускников школ для опти-

мальной подготовки к выбранной профессии,
к успешной сдачи итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и поступлению в университет.

В большей степени, структура довузов-
ской подготовки при университете в отличии
от школы обеспечивает необходимый для
подготовки к ЕГЭ уровень фундаменталь-
ных, прикладных, естественнонаучных и гу-
манитарных знаний.

В одобренных Правительством Россий-
ской Федерации приоритетных направлениях
развития образовательной системы Россий-
ской Федерации отмечается, что необходимо
«…сформировать общенациональную систе-
му оценки качества образования, получаемо-
го гражданином, и реализуемых образова-
тельных программ».  У образовательных уч-
реждений, органов управления образования
всех уровней существует необходимость в
получении независимой объективной инфор-
мации об учебных достижениях, оперирова-
нии реальными показателями, характери-
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зующими деятельность образовательных
систем всех уровней.

Единый государственный экзамен вхо-
дит в число основных механизмов достиже-
ния стратегических целей модернизации об-
разования и направлен на обеспечение каче-
ства образования и его равнодоступности.

Важнейшей целью введения ЕГЭ явля-
ется формирование объективной системы
оценки качества подготовки выпускников

общеобразовательных учреждений и аби-
туриентов.

В 2006 году Амурская область вступила
в эксперимент по введению единого государ-
ственного экзамена. На протяжении всего
периода эксперимента и переходного перио-
да 2008 года количество предметов, динами-
ка участия выпускников общеобразователь-
ных учреждений только возрастает (рис. 1).

( по I волне)
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Рис.1. Количество выпускников, участвовавших в ЕГЭ в 2006 – 2008 гг. (по первой волне)

Количество выпускников сдававших
ЕГЭ по русскому языку в 2008 году увеличи-
лось 2,36  раза по сравнению с 2006 годом.
Эту тенденцию можно объяснить двумя фак-
торами:

- русский язык является обязательным
на этапе итоговой аттестации выпускников в
школе;

- при поступлении вузы области засчи-
тывают только результаты ЕГЭ в качестве
вступительных испытаний.

Уменьшилось количество выпускников,
выбравших в качестве итоговой аттестации
ЕГЭ по географии:  меньше на 297 человек в
2008 году по сравнению с 2007 годом.

Результаты  ЕГЭ  (табл.), проведённого
на территории области в 2006 году по рус-
скому языку, в 2007 году – по русскому язы-
ку и географии,  в 2008  году –   по русскому
языку, географии, истории России и общест-
вознанию, показывают различия в уровне
подготовки выпускников общеобразователь-

ных учреждений. Результаты выше у выпу-
скников лицеев, гимназий, школ с углублен-
ным изучением отдельных предметов. У вы-
пускников сельских школ, в целом, результа-
ты ниже,  чем в городских школах.  ЕГЭ объ-
ективно отражает общую ситуацию в образо-
вании.

Информация о результатах сдачи еди-
ного государственного экзамена выпускни-
ками общеобразовательных учреждений об-
ласти позволяет проанализировать различные
стороны общеобразовательной подготовки
выпускников, которые приняли участие в
ЕГЭ, и на этом основании выявить сильные и
слабые стороны преподавания отдельный
предметов, причины полученных результатов
и наметить пути совершенствования образо-
вательного процесса с целью повышения ка-
чества подготовки на различных подготови-
тельных курсах при университете, при орга-
низации работы заочных лицейских классов
(далее – ЗЛК) и центров профориентации.
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Таблица 2
Результаты ЕГЭ за 2006 - 2008 гг. (по 1-й волне)

Годы
2006 2007 2008

Предмет Оценка кол-во
выпуск-
ников

в процен-
тах

кол-во
выпуск-
ников

в процен-
тах

кол-во
выпуск-
ников

в процен-
тах

2 520 12 938 11,9  1298  13,65
3 2178 53,9 4209 53,2 5623 59,1
4 1138 28,2 2251 28,5  2174 22,86

Русский язык

5 194 4,6 506 6,4 411 4,3
2 309 26 98 10,9
3 571 48 448 50,1
4 268 22,5 301 33,7

География

5
ЕГЭ не проводился

42 3,5 46 5
2 76 15,9
3 246 51,6
4 123 25,8

История России

5

ЕГЭ не проводился

31 6,5
2 88 7,8
3 485 43,4
4 390 34,5

Обществознание

5

ЕГЭ не проводился

161 14,3

Если говорить об инновационных под-
ходах в организации довузовской подготовки
и профориентации потенциальных студентов
и слушателей Дальневосточного государст-
венного аграрного университета (далее -
ДальГАУ), то здесь можно отметить не-
сколько форм и методов подготовки:

1. Подготовительные курсы  организо-
ваны для учащихся 9, 10 и 11 классов обще-
образовательных учреждений, которые могут
посещать занятия после школы по утвер-
ждённому в университете расписанию. Как
правило, в программу таких курсов входят
предметы, по которым обучающиеся будут
сдавать ЕГЭ на этапе итоговой аттестации в 9
и 11 классах.

В этом ключе следует отметить, что кур-
сы помогают будущим студентам адаптиро-
ваться к процессу последующего обучения в
ДальГАУ, вовремя понять, правильно ли по-
тенциальный абитуриент сделал свой выбор
будущей профессии.

В процессе обучения на подготовитель-
ных курсах каждый слушатель имеет воз-
можность пройти компьютерное тестирова-
ние на предмет выбора будущей профессии
по уникальной методике Центра тестирова-
ния МГУ региональным представительством
которого является ДальГАУ.

Компьютерный комплекс тестирования
«Профориентатор» основан на диагностике
профессиональной направленности выпуск-
ников общеобразовательных учреждений, не

имеющих опыта работы. Комплекс совмеща-
ет анализ мотивационной сферы, личностных
качеств и интеллектуальных способностей в
рамках диагностики профессиональных
склонностей. Рекомендации даются в терми-
нах круга специальностей, отражающих наи-
более массовые профили подготовки совре-
менного специалиста с высшим образовани-
ем. По итогам тестирования, результаты ко-
торого обрабатываются на сервере Центра
тестирования МГУ, проводится обязательное
собеседование с психологом и выдаётся рас-
печатка результатов тестирования.

В качестве пробного тестирования по за-
вершению подготовительных курсов слуша-
телям предлагается пройти репетиционный
единый государственный экзамен по реаль-
ным контрольно-измерительным материалам
(далее –  КИМы)  в компьютерной форме (да-
лее – К-ЕГЭ) предоставленных Центром тес-
тирования МГУ университету как регио-
нальному представительству. Важно отме-
тить,  что КИМы включают в себя первую,
вторую и третью творческую часть заданий.
Результаты тестирования К-ЕГЭ оформля-
ются в протоколы и проверяются на сервере
Центра тестирования МГУ. В качестве итога
слушатели подготовительных курсов полу-
чают распечатку выполненных тестовых за-
даний с указанием ошибок и общего количе-
ства баллов набранных в ходе тестирования.

2. Заочные лицейские классы (ЗЛК). От-
делы образования при администрации рай-
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онов области, директора общеобразователь-
ных учреждений стремятся ввести у себя
систему профильных классов. Она подразу-
мевает заключение договоров между средней
и высшей школами. По условиям этих дого-
воров, помимо той программы, которую
учащиеся осваивают в школе, ведётся углуб-
ленное изучение и подготовка ЕГЭ по необ-
ходимым предметам при поступлении на вы-
бранную специальность в университете.  Ра-
бота в ЗЛК строится по следующему прин-
ципу, на первых этапах проводится презен-
тация направлений и специальностей Даль-
ГАУ, слушатели ЗЛК проходят компьютер-
ное профориентационное тестирование по
программе «Профориентатор» беседуют с
психологом по результатам тестирования и
определяются в будущей профессии. На вто-
ром этапе по разработанным преподавателями
ДальГАУ учебным программам по дисципли-
нам проводятся занятия с углубленным изуче-
нием предметов и подготовки к ЕГЭ по тем
предметам, которые необходимы для поступле-
ния в университет, и на третьем этапе проводит-
ся пробное компьютерное тестирование по тех-
нологии К-ЕГЭ. По завершению обучения каж-
дому слушателю выдаётся сертификат об окон-
чании заочных лицейских классов ДальГАУ.

3. Центры профориентации ДальГАУ.
Данная форма работы для  института дову-
зовского образования ДальГАУ (ИДО Даль-
ГАУ) является новой и в большей степени
ориентирована на будущих студентов и слу-
шателей  Института повышения квалифика-
ции ДальГАУ (далее –  ИПК ДальГАУ),  так
как кроме организации работы с выпускни-
ками общеобразовательных учреждений в
ЗЛК на центры возлагается миссия по работе
с начальными профессиональными и сред-
ними специальными учреждениями образо-
вания, выпускниками прошлых лет, работо-
дателями, центрами занятости не только
Амурской области, но и Дальневосточного
федерального округа. Помимо презентаций
ДальГАУ, проведения профориентацинного
и К-ЕГЭ тестирования, потенциальным сту-
дентам и слушателям ДальГАУ предлагается
пройти тестирование на компьютерных ком-
плексах «Профконсультант» и «Профкарь-
ера».

Компьютерный комплекс тестирования
«Профконсультант» включает в себя диаг-
ностику профессиональной направленности

взрослых людей. В заключении тестирования
выдаются рекомендации по выбору профес-
сии, направлению переподготовки, кругу
специальностей отражающих наиболее мас-
совые профили подготовки современного
специалиста с высшим образованием в аг-
рарном секторе экономики.

Компьютерный комплекс тестирования
«Профкарьера» включает проведение проф-
ориентационных и профкосалтинговых ме-
проприятий для групп людей, заинтересо-
ванных в самопознании с целью профессио-
нального и карьерного самоопределения. Ос-
новная направленность теста – консультация
человека с целью нахождения его места на
рынке труда. Тестовые баллы представлены в
нормализованных стандартных баллах. Пока-
затели по отдельным шкалам образуют фак-
торный профиль, являющийся индивидуаль-
ным психологическим портретом испытуе-
мого, который сравнивается с «идеальным»
профилями различных деловых позиций,
наиболее распространённых на рынке труда.

В условиях демографического спада,
введения в штатный режим единого государ-
ственного экзамена, нарастающей конкурен-
ции в образовательном пространстве высшей
школы, внедрение инновационных подходов
к организации довузовской подготовки явля-
ется одной из важных задач современного
университета. Чётко прослеживая и понимая
направления развития высшего профессио-
нального образования в России, Дальнево-
сточный государственный аграрный универ-
ситет идёт по пути реализации инновацион-
ных подходов в решении задач ранней про-
фессиональной ориентации выпускников об-
разовательных учреждений, повышению
уровня и качества подготовки к ЕГЭ,  к всту-
пительным испытаниям в университет, соз-
данию благоприятных условий для ранней
адаптации первокурсников к вузовским ус-
ловиям обучения, более эффективному и ре-
зультативному формированию контингента
будущих студентов и слушателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Управление инновациями в вузе / под общ.

ред.  Г.И.  Лазарева.  –  Владивосток:  Изд-во
ВГУЭС, 2007. – 300 с.

2.  Амурская область ЕГЭ:  под ред.Е.А.  Ко-
вальской.  –  Благовещенск:  Изд-во Амурский об-
ластной ИПК и ППК, 2007. – 48 с.



10

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

SCIENTIFIC PROVISION
OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

АГРОНОМИЯ

AGRONOMY

УДК 635.8 (Д 571.6)
Анненков Б.Г., д. с.-х. н., чл.-кор. РАСХН;
Азарова В.А., ДальНИИСХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BACILLUS CEREUS В СОЗДАНИИ
КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВЕШЕНКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ

В ДальНИИСХ определена возможность и разработана
методика повышения селективности у анаэробно ферменти-
руемых соломистых субстратов при интенсивном нестериль-
ном культивировании вешенки обыкновенной (Pleurotus
ostreatus)с применением чистой культуры Bacillus cereus.

Annenkov B.G., Doc.Agr.Sci., Member-
correspondent of Russian Academy of Agrarian
Sciences;  Azarova V.A., Far East Research Insti-
tute Of Agriculture

THE USE OF BACILLUS CEREUS IN
CREATION OF QUALITATIVE SELECTIVE
SUBSTRATUM FOR INTENSIVE
CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM
(Pleurotus ostreatus)

In Far East Research Institute Of Agriculture there was found an opportunity and the technique
of increasing of selectivity at anaerobically  fermented hay substratum was developed in conditions of
intensive unsterile cultivation of oyster mushroom  (pleurotus ostreatus) with application of  pure Ba-
cillus cereus culture.

Съедобно-целебный базидиальный
ксилосапротроф вешенка обыкновенная
(Pleurotus ostreatus) является одним из наибо-
лее ценных объектов мирового и отечествен-

ного грибоводства. Она самая экономически
выгодная среди других культивируемых ви-
дов грибов [1,2].
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Существует два метода её искусствен-
ного выращивания: экстенсивный  (летом на
чурках осины, тополя, в трёхлетних оборо-
тах) и интенсивный (с конца лета до начала
следующего лета, в двух-трёх «волновых»
двухмесячных грибооборотах) в контроли-
руемых условиях закрытых помещений, на
соломистых или опилочных субстратах.

Всё многообразие существующих спо-
собов и приёмов интенсивного культивиро-
вания вешенок составляют две различаю-
щиеся технологии. Первая, это индустриаль-
ная полустерильная евротехнология, где гри-
бы растут на крупных блоках или перфори-
рованных полиэтиленовых мешках, напол-
ненных предварительно подготовленным
(инокулированным зерновым посевным ми-
целием) и заращенным грибницей доступном
соломистом субстрате (солома зерновых, по-
лова, стержни кукурузы, шелуха подсолнеч-
ника и т.д.).   Вторая − азиатская абсолютно
стерильная технология, с плодоношением
грибов из открываемых отверстий неболь-
ших сосудов (керамических, стеклянных, по-
липропиленовых) или пластиковых термо-
стойких пакетиков с обогащённым питатель-
ными добавками (отруби, крупа, труха, мука
и т.д.) стерильным опилочным субстратом,
которая в России для товарного производства
грибов практически не используется [3,4].

Совершенно очевидно, что отечествен-
ное производство вешенки будет и далее ба-
зироваться на устоявшейся европейской тех-
нологии, которая характеризуется меньшими
затратами ручного труда и потенциальными
резервами по её дальнейшей модернизации,
механизации и автоматизации, эффективным
применением на крупных индустриальных
грибных производствах.

После разработки и внедрения евро-
технологии (40 лет назад) для подготовки
субстратов использовалась тщательная тер-
мическая обработка (автоклавирование, дли-
тельное пропаривание или кипячение)[5].
Подготавливаемый для инокуляции субстрат
(как правило, это солома) являлся фактиче-
ски стерильным, но не обладал избиратель-
ностью (селективностью). Поэтому после
инокуляции его посевным мицелием, осо-
бенно в отсутствии так называемой «чистой»
зоны (т.е. при несоблюдении строгих правил
асепции), наблюдалось бурное развитие кон-
таминирующих спор конкурирующих мик-
роорганизмов, что зачастую приводило к
значительному снижению, а в некоторых
случаях и к полной потере урожая. Это было
подтверждено и в наших ранних исследова-
ниях (табл. 1) при разработке научно-
технологических основ интенсивного куль-
тивирования вешенок в условиях Приамурья.

Таблица 1
Негативное влияние очагов конкурентов на уровень продуктивности и темпы плодоотдачи

вешенки обыкновенной (штамм А-77) на мешках (по 5 кг) с автоклавированной
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1. Мешки, хо-
рошо заросшие
мицелием

1
2

Σ

22-26
16-20

649±12
265±25

914

13,0
5,3

18,3

4,1
5,2

79,5
20,3

8,2
13,1

42
2. Мешки, с
мелкими очага-
ми конкурентов
(10-15% поверх-
ности)

1
2

Σ

28-30
22-24

546±16
145±10

691

10,9
2,9

13,8

3,3
3,0

39,3
17,1

13,9
8,5

52

3. Мешки, со
средними оча-
гами конкурен-
тов (20-35% по-
верхности)

1
2

Σ

32-36
26-30

340±20
98±15

438

6,8
2,0

8,8

2,5
1,8

18,0
12,4

19,0
7,9

62

Примечание. Доза стерильного зернового посадочного мицелия составляла 7%
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К числу наиболее вредных [6] относят-
ся так называемые «сорные» плесени (виды
микромицетов из родов Trichoderma, Asper-
gillus, Penicillium, Rhizomukor  и др.). В про-
цессе метаболизма большинство из них вы-
деляют сильные токсины (антимикотики), к
которым у ещё не развитого мицелия вешен-
ки отсутствует устойчивость, он останавли-
вается в росте и гибнет.  Так из грибов рода
Trichoderma был выделен ряд биологически
активных соединений антрациклиновой при-
роды [7], а некоторые представители рода
Penicillium одновременно с бактерицидным
пенициллином образуют соединения, отне-
сённые к калбистринам [8].

Сильное негативное влияние на разви-
тие мицелия вешенки токсинов микромице-
тов,  которые не разрушаются даже при мно-
гочасовом воздействии высокими температу-
рами, нами было обнаружено в процессе
производства зерновой посадочной грибницы
в ДальНИИСХ. Однажды при инокуляции
крупной баночной партии хорошо автокла-
вированного зерна (как оказалось некачест-
венной исходной культурой) через неделю в
верхней части трёхлитровых банок появи-
лись плесени. В этом случае нами снова была
проавтоклавирована вся партия банок (т.е. и
проблемные, и без признаков плесеней) и
снова проведена поверхностная инокуляция,
но уже стерильным маточным инокулюмом
вешенки. После этого было обнаружено, что
в проблемных банках мицелий вешенки или
вообще не прижился,  или же его рост суще-
ственно отставал от развития гиф макроми-
цета в банках, которые были пущены на по-
вторное автоклавирование без признаков
плесеней.

Для получения качественного пита-
тельного субстрата для выращивания веше-
нок по евротехнологии, при любом способе
его подготовки, важен тщательный выбор
партий качественной злаковой соломы, кото-
рая должна быть сухая, золотистого цвета, не
иметь очагов прелости и серости.  При этом
качественная солома злаковых, как известно,
не стерильна и содержит определённую ком-
позицию покоящихся форм микроорганиз-
мов, представленную бактериями, актиноми-
цетами и микроскопическими грибами [9].
При увлажнении такого соломистого сырья
активность микрофлоры начинает быстро
возрастать. Искусство приготовления качест-
венного селективного субстрата состоит в
сохранении полезной (термофильной) мик-
рофлоры и в достаточном наращивании её

численности, одновременно в инактивации
или уничтожении вредных конкурентных ор-
ганизмов.

В начале третьего тысячелетия всё
большее внимание грибоводов привлекает
метод аэробной ферментации, который по-
зволяет создавать селективный субстрат с
хорошей плодоотдачей вешенок [5,6,9,10].
Ферментация субстрата отличается от про-
стой термообработки тем, что при подъёме
температуры до 60-62 ºС (более 10 часов)
происходит только частичная пастеризация
субстрата (уничтожаются мезофильные фор-
мы широкого спектра, но сохраняются тер-
мофильные спорообразующие бактерии), а
постоянная подача свежего воздуха создаёт
благоприятные условия для развития полез-
ной аэробной микрофлоры, что позволяет
получать соломистую питательную среду
наивысшего качества для мицелия P.
ostreatus. Для проведения такой аэробной
ферментации необходимы сложные и доро-
гие специальные капитальные сооружения,
так называемые тоннели,  число которых в
стране ограничено и построены они только в
Европейской России (как наследие от шам-
пиньонных хозяйств). Процесс классической
аэробной ферментации соломы с предвари-
тельным длительным увлажнением в кучах
(фаза 1  + фаза 2)  длительный (до 10 дней)  и
проблемный для регионов с суровой зимой,
поэтому серьёзно критикуется некоторыми
отечественными специалистами, с предложе-
нием вообще отказаться от гонок за селек-
тивностью и вернуться к стерилизации суб-
стратов и соблюдению элементарных правил
ассепции и обустройства «чистой» зоны [11].

На наш взгляд отказываться отечест-
венному товарному грибоводству от субстра-
та с хорошей избирательностью и продук-
тивностью не стоит, но назрела необходи-
мость модернизировать процесс, упростить
его и удешевить.  В этом случае в условиях
большинства регионов РФ было бы очень
желательным совмещение технологических
операций по замачиванию в  крупных чанах
фрагментированной соломы и проведения
предварительной анаэробной низкотемпера-
турной ферментации, но с возросшей резуль-
тативностью и сокращенной до 2,5 суток
продолжительностью, за счёт использования
для заливки водной суспензии специально
подобранных и культивируемых эффектив-
ных бациллярных микроорганизмов − фа-
культативных анаэробов.  Упрощению про-
цесса получения избирательных субстратов
будет способствовать дальнейший разогрев
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(до 60 ºС) субстрата непосредственно в за-
крытых чанах, с последующим медленным
(1,5−2-суточным) остыванием до 28-30 ºС
или расфасованного в мешки и расположен-
ного в термокомнатах для классического
трёхсуточного ферментирования. Нами рас-
сматривались возможности обоих путей под-
готовки избирательных субстратов с повы-
шенным качеством. Была поставлена задача,
разработки способа использования эффек-
тивной чистой бациллярной культуры при
анаэробной подготовке качественных соло-
мистых субстратов для выращивания вешен-
ки, с упрощением процесса предварительной
ферментации и сокращением времени на
подготовку субстрата, экономически доста-
точной селективности и плодоотдачи.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В наших исследованиях использованы

общеизвестные методы микологии, биотех-
нологии, лабораторно-вегетационного опыта
и вариационной статистики. В качестве суб-
страта выбрана единая крупная партия овся-
ной половы, полученная от сортировки се-
менного зерна в ДальНИИСХ, которая со-
стояла из пустых колосков овса и 15-
процентной примеси семян сорного куриного
проса и соломистых фрагментов. Замочка
субстратов проводилась в одинаковых баках
(по 50 литров) с крышками. Эксперименты
были спланированы так, что закладка ме-
шочков (точно по 2 кг на весах)  осуществля-
лась в один день, в обыкновенной комнате
(без специальной «чистой» зоны), но соблю-
дались, принятые в грибоводстве, меры сани-
тарии и асепции. Повторность вариантов
опытов – от пяти до восьмикратной.

Для инокуляций в разных опытах исполь-
зованы единые партии стерильного зерново-
го (на овсе) посевного мицелия вешенки
обыкновенной (штамм НК-35) собственного
производства, высокое качество которого до-
казано многолетними испытаниями [2]. По-
севная норма во всех вариантах составляла
4,5%.  В связи с отсутствием в Приамурье
сложных и дорогих тоннелей для проведения
аэробной ферментации, нами рассматрива-
лись только приёмы повышения селективно-
сти субстрата для культуры вешенок с помо-
щью анаэробной ферментации (т.е. полной
заливкой субстрата водой или расположени-
ем наполненных влажным субстратом завя-
занных полиэтиленовых мешков в термока-
мерах). В качестве термокамер использовали
вполне герметичные лабораторные термоста-
ты. Заращивание мешочков и плодоношение
осуществлялось в одном и том же помеще-
нии.

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

Чистые культуры бацилл и актиномице-
тов были получены от известного дальнево-
сточного микробиолога, доктора биол. наук
Тен Хак Муна (ИВЭП ДВО РАН, г. Хаба-
ровск), которые сейчас депонируются нами
круглогодично в ДальНИИСХ на питатель-
ной среде КГА. Изоляты стрептомицетов
предоставлены доктором биол. наук  А.В.
Крыловым (Ботанич.  сад − институт ДВО
РАН, г. Благовещенск).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наряду с отзывами об аэробной фер-

ментации (в тоннелях), как лучшем способе
повышения селективности субстратов для
выращивания вешенки, встречаются утвер-
ждения [5], что определённого уровня изби-
рательности субстрата можно достичь в ре-
зультате анаэробного ферментирования, но
селективность и качество такого субстрата
будет намного ниже, чем у аэробно фермен-
тированных субстратов.  На наш взгляд с
этим можно согласиться, но только в случаях
использования злаковой соломы, имеющую
после комбайновой уборки и молотьбы впол-
не определённую композицию естественной
микрофлоры, поскольку было неизвестно с
какой эффективностью будет проходить ана-
эробная ферментация субстратов (особенно
при дефиците нужных микроорганизмов в
выбранном сырье − дроблённые кукурузные
стержни, тростник, опилки, осоково-
вейниковое сено) при использовании разво-
док отборных микроорганизмов − факульта-
тивных анаэробов, у которых репродуктив-
ные и биохимические процессы проходят
одинаково хорошо как в присутствии, так и в
отсутствии кислорода воздуха. Больше того,
до последнего времени окончательно не было
ясно, какие именно виды термофильных
микроорганизмов способствуют повышению
селективности субстрата для выращивания
вешенки обыкновенной. Предполагалось (по
аналогии с культурой шампиньона двуспоро-
вого), что это актиномицеты и бациллы [5,9],
обладающие высокой антагонистической ак-
тивностью по отношению ко многим видам
микроорганизмов [12].
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Таблица 2
Результаты зарастания и плодоотдачи первой волны вешенок на автоклавированной полове овса,
перед инокуляцией замоченной в водных разводках различных микроорганизмов (начало 2006 г.)

Вариант разводки
микроорганизмов

Визуальная
оценка зарас-

тания субстра-
та грибницей

Период от
инокуля-
ции до
уборки,

дн.

Урожай с
мешочка
 (по 2 кг),

г,
(М ± m)

Пло-
доот-
дача,
в %

Кол-во
сростков

на ме-
шочке,

шт.

Кол-во
грибов
на ме-
шочке,

шт.

Средняя
масса
одного
гриба,

г
1. Контроль (чистая
вода)

С крупными и
средними оча-
гами плесеней

60-62 71 ± 14 3,6 1.2 5 14,2

2. Стрептомицеты (2
формы)

С очагами пле-
сеней 56-58 117 ± 12 5,9 1,7 10 11,7

3. Актиномицеты
(Act. viridis + Act. ru-
ber)

Единичные
(мелкие) очаги 43-46 148 ± 9 8,9 2,0 15 11,9

4. Бациллы (Bac. sub-
tilis + Bac. cereus) Без очагов 30-32 273 ± 38 13,7 3,3 32 8,5

5. Смесь бацилл и ак-
тиномицетов Без очагов 33-35 229 ± 11 11,5 3,0 29 7,9

6. Японский концен-
трированный ЭМ-
препарат (Кюсей), в
разведении 1:1500

Без очагов 38-40 219 ± 8 11,0 3,0 26 8,4

7. Американское
жидкое бактериаль-
ное удобрение, в раз-
ведении 1:1500

С очагами пле-
сеней 54-56 104 ± 9 5,2 2,5 11 9,5

В 2006 году нами проведён анализ (табл.
2) влияния различных комплексов  микроор-
ганизмов: стрептомицетов, актиномицетов,
бацилл и двух иностранных коммерческих
микробных препаратов на конкурирующие
плесени и на развитие вешенки на полове ов-
са, которая после тщательного автоклавиро-
вания (2  атм.,  3  часа)  и охлаждения была за-
мочена в микробных водных разводках (био-
масса с молодого агарового косячка или 2 мл
концентрата разведённых в трех литрах сте-
рилизованной холодной воды). Термо-
ферментации как таковой при этом не проис-
ходило, а было «оживление» стерильных
субстратов различными группами микроор-
ганизмов, которые далее сосуществовали на
субстрате вместе с растущим мицелием куль-
турного макромицета и с контаминирующи-
ми микромицетами − конкурентами вешенок.

Было обнаружено (табл. 2), что наи-
большая эффективность в защите от конку-
рентов и в стимуляции продуктивности ве-
шенок, растущих на «живых» субстратах,
была присуща взятым для опыта видам из
рода Bacillus.  Этим определено,  что для по-
вышения качества субстрата и продуктивно-
сти у вешенок наиболее подходят бацилляр-
ные микроорганизмы.

Патентный поиск показал, что основная
масса спорообразующих бактерий рода Bacil-
lus является мезофиллами с оптимумом роста
до 40-45 ºС, и лишь отдельные представители
термофильные, то есть растут при темпера-
туре до 65  ºС [13].  Термофильные виды ба-
цилл делятся на группы. В первую группу
объединены бактерии с бациллярным (палоч-
ковидным) типом спороношения, в которой
выделяются две подгруппы: B. subtilis (аэро-
бы) и B. cereus (факультативные анаэробы).

B. subtilis − ранее называемая «сенная»
палочка, типичный представитель подгруппы
− обнаруживается повсюду в осевшей пыли.
Другой известный представитель B. mes-
entericus (Bac. subtilis var. mesentericus) или
«картофельная» палочка. Она использует уг-
леводы только в аэробных условиях. Бакте-
рии подгруппы B. subtilis известны как про-
дуценты антибиотиков биофунгицидного
действия субтилина и бацитрацина. Это поч-
венные бактерии южного типа, наиболее
распространены на пашнях основных зерно-
производящих регионов [14]. В России и за
рубежом [15] запатентован ряд штаммов B.
subtilis, ингибирующих рост фитопатогенных
грибов и на основе которых в РФ налажено
производство биофунгицидных препаратов
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(бактофит, бисолбисан, интеграл, фитоспо-
рин-М) [16].

Для бактерий подгруппы B. cereus отли-
чительным признаком является способность
использовать сахара как аэробно так и при
отсутствии кислорода воздуха [13], в том
числе и второй представитель Bac. cereus var.
mucoides (по современной классификации).
Это северные виды,  которые выступают до-
минантой в экосистемах, где слабо протека-
ют процессы трансформации органического
вещества,  то есть на влажных сенокосах и
полях с тяжёлыми, периодически переувлаж-
нёнными почвами, поэтому на злаковой со-
ломе, прошедшей комбайновую уборку и мо-
лотьбу, их присутствие мизерное. Очень
важно, что Bac. cereus является продуцентом
термостабильного антибиотика широкого
спектра действия цвиттермицина [17].

Бациллы первой группы самые термо-
фильные, их вегетативные формы способны
сохранять жизнедеятельность при многоча-
совом воздействии температурой в 60 – 62ºС.
Их созревшие покоящиеся споры, имеющие
многослойную оболочку, приобретают
сверхвысокую термоустойчивость, что обу-
словлено накоплением в них ионов кальция,
связанных с пиколиновой кислотой [18]. Они
выдерживают сухой жар в 100  ºС в течение
трех часов (или кипячение в течение 30 ми-
нут). Эту терморезистентность спор исполь-
зуют для получения накопительных культур
[13]. На устойчивость спор к температуре за-
метное влияние оказывает кислотность сре-
ды. С понижением рН устойчивость спор
обычно снижается [18].

B. macerans и B. polymyxa, которые так-
же используются для придания селективно-
сти субстратам при культивировании вешен-
ки [10], относятся к типичным представите-
лям второй группы. Они образуют овальные
споры шире материнской клетки, которые
вызывают её раздувание. Подобно бактериям
первой группы они способны сбраживать уг-
леводы, но при росте в анаэробных условиях
эти культуры обладают способностью фик-
сировать азот, что очень важно при подго-
товке качественного субстрата. Однако они
менее термостойки и поэтому способны рас-
ти и развиваться только при температурах
ниже 58ºС [6].  Кроме этого,  у них пока не
обнаружены активные метаболиты, которые
могли бы не только тормозить рост, но ради-
кально угнетать конкурентные микроскопи-
ческие грибы,  как это делают бациллы пер-
вой группы.

Весной 2007  года мы заложили мас-
штабный опыт (табл. 3) для эксперименталь-

ной проверки наших теоретических посылок
о перспективности использования чистых
культур B. cereus для создания качественных
избирательных субстратов по хорошо из-
вестным в стране и за рубежом [5]  схемам
аэробной ферментации (в тоннелях, которые
ранее были разработаны под производство
компостов для выращивания шампиньонов),
но с переводом на анаэробный путь,  то есть
предварительной ферментации путём 2,5-
суточного замачивания субстрата в ёмкостях
и использованием для проведения пастериза-
ции и основной термо-ферментации термо-
комнаты (термостатов), что соответствует
существующему технологическому уровню
товарного производства вешенок в большин-
стве субъектов РФ, удалённых от центра.

Обнаружено (табл. 3), что при использо-
вании для замачивания и приготовления со-
ломистого субстрата (как в фазе 2, так и в фа-
зе 1 + фаза 2) слабой водной разводки «моло-
дых» (свежих)  культур B.  subtilis  или B.  cer-
eus, продуктивность культивируемого гриба
существенно возрастает относительно кон-
троля. Максимально высокая продуктивность
вешенки в опыте на анаэробно ферментиро-
ванной овсяной полове отмечена в вариантах
с  B.  cereus.  Случайно обнаружено (вариант
4), что нельзя использовать смесь этих важ-
нейших бациллярных микроорганизмов для
замачивания субстратов, поскольку в пита-
тельной среде они конкурируют и сдержива-
ют развитие друг друга,  а качество готового
субстрата при этом понижается. Конкурен-
ция искусственно культивируемых микробов
происходит, конечно, и с дикими формами,
которые присутствуют на соломистом сырье
и участвуют в процессе ферментации, однако
их исходный титр, по-видимому, существен-
но ниже, чем у дополнительно внесённых
суспензий B.  subtilis  или B.  cereus.  А может
быть в условиях Приамурья «дикари» при-
надлежат к представителям второй бацил-
лярной группы [6,10,13] и не могут оказать
достаточного сопротивления отборным куль-
турам бацилл первой группы.

Наблюдения показали, что избиратель-
ность анаэробно ферментированных субстра-
тов во всех вариантах опыта высокая. Это по-
зволяет проводить инокуляцию (особенно
при использовании B. cereus) без особых
предосторожностей образования очагов кон-
курентов (то есть  вне «чистой» зоны) и сни-
зить расход дорогого зернового посевного
мицелия до 3-4 %.
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Таблица 3
Продуктивность вешенки обыкновенной (НК-35) в «двухволновом» весеннем (2007 г.) грибообороте

на полове овса, залитой в ёмкостях водой или бациллярными суспензиями и помещённой в термокамеру
для ферментации сразу (фаза 2) или после трёхсуточного замачивания (фаза 1+ фаза 2)

Ферментация по схеме − фаза 2 Ферментация по схеме − фаза 1 + фаза 2Вариант
замачивания

овсяной
половы

Номер
волны
плодо-
ноше-

ния

Период от
инокуляции
до уборки и

между
уборками,

дн.

Урожай
грибов с
мешочка
(по2 кг),

г
(М ± m)

Пло-
доот-
дача,

%

Кол-во
грибов
на ме-
шочке,

шт.

Средняя
масса

одного
гриба, г

Период от
инокуляции
до уборки и

между
уборками,

дн.

Урожай
грибов с
мешочка
(по2 кг),

г
(М ± m)

Плодо-
отдача,

%

Кол-во
грибов
на ме-
шочке,

шт.

Средняя
масса

одного
гриба, г

1. Заливка
водой
   (контроль)

1
2

∑

20-22
14-16

476 ± 10
86 ± 1

562

23,8
4,3

28,1

72
13

6,6
6,6

24-26
9-12

511 ± 14
221 ± 2

732

25,6
11,0

36,6

60
31

8,5
7,1

2. Суспен-
зия

Bac.subtilis

1
2

∑

20-22
15-17

509 ± 13
109 ± 7

618

25,4
5,5

30,9

83
15

6,1
7,3

25-27
9-10

550 ± 18
234 ± 4

784

27,5
11,7

39,2

84
33

6,5
7,1

3. Суспен-
зия
    Bac.cereus

1
2

∑

21-23
14-16

542 ± 4
137 ± 12

679

27,1
6,9

34,0

68
27

8,0
5,1

25-26
10-11

583 ± 12
246 ± 8

829

29,2
12,3

41,5

51
35

11,4
7,0

4. Смесь
суспензий
B. subtilis +
B.cereus
(1:1)

1
2

∑

22-24
16-17

482 ± 6
123 ± 5

605

24,1
6,1

30,2

89
21

5,4
5,9

Следовательно, экспериментально ус-
тановлено, что для получения качественных
субстратов при тщательной анаэробной фер-
ментации, из известных и применяемых тер-
мофильных видов, наиболее подходит для
использования культура B. cereus.

Важнейшими условиями разработанно-
го способа анаэробной ферментации (с ис-
пользованием культуры B.cereus и термо-
комнат),  гарантирующими получение селек-
тивного субстрата высокого качества явля-
ются:

− применение качественных соломи-
стых с.-х. отходов (солома, полова, труха),
прошедших комбайновый обмолот;

− использование чистых культур B. ce-
reus молодого возраста (до 15 дней), вырос-
ших на питательной среде КГА;

− умеренность внесения в подготавли-
ваемый субстрат бацилл (из расчёта одного
пробирочного косячка на 50 – 75-литровый
бак или одного газона обычной чашки Петри
на 1,5 – 2-тонную ёмкость).

Эти условия и параметры проверялись
нами позднее в зимний сезон (табл. 4) при-
менительно к способу так называемой упро-
щённой ферментации субстратов, путём за-
ливки их горячей водой (фактически кипят-
ком) в баках с крышками, с последующим
медленным (1,5-суточным) остыванием.

Именно для этого способа отмечены в лите-
ратуре и нами малопонятные факты получе-
ния субстрата «невысокого» качества.

Нами определено, что при заливке из-
мельчённого сырья кипятком, можно заметно
(пусть и ненадолго) превысить температуру в
60ºС. Это будет зависеть от количества ки-
пятка, от вида сырья, его объёма и его исход-
ной температуры. Сам  период пребывания
замоченного горячей водой (но не кипятком)
субстрата при температуре около 60 ºС очень
короткий и недостаточный для тщательной
пастеризации всех мезофиллов (должен со-
ставлять не менее 10 часов).

Технологически целесообразной была
бы заливка субстрата (в том числе с внесён-
ной бациллярной культурой) достаточно го-
рячей (около 75 ºС) водой,  но не кипятком,  с
последующим поднятием (встроенными в
нижнюю часть чанов электротенами) темпе-
ратуры залитого субстрата до 60ºС и выдер-
живания этого уровня температуры в течение
12 часов, дальнейшим отключением и мед-
ленным 1,5-суточным остыванием под
крышкой, а в конце тщательным сливом вла-
ги.

В литературе [9] отмечается, что ба-
циллы при приготовлении субстрата иногда
могут выделять антимикотики в количествах
сильно ограничивающих развитие конку-
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рентных плесневых грибов, но иногда и ми-
целия вешенки.

Такой факт был установлен нами при
обработке субстрата кипятком, когда в отсут-
ствии свежевысеянных бациллярных куль-
тур, нами использовались старые, длительно
хранившиеся в холодильнике, уже подсох-
шие культуры, когда превысили норму и вне-
сли на бак две пробирки B.  cereus  с огром-
ным количеством накопившихся зрелых (по-
коящихся) спор. В качестве субстрата, на-
оборот,  применялась не чистая солома,  а
дроблённые высушенные стержни селекци-
онной кукурузы с низким исходным титром
природной (в том числе термофильной) мик-
рофлоры, поскольку уборка початков была

ручная и проводилась в обвёртках с превен-
тивной их сушкой.

Для понимания механизмов замечен-
ных явлений и для апрбации модифициро-
ванного ускоренного (упрощённого) способа
анаэробной ферментации (с использованием
культуры B.cereus) нами проведены испыта-
ния (табл. 4), включающие два варианта.
Причём в каждом варианте имелся (для кон-
троля) мешочек незасеянный мицелием ве-
шенки.

На контрольном мешочке первого ва-
рианта вообще ничего не росло в течение 15
дней, что почти в два раза превышало период
(8 дней) до начала накопления биомассы
сорных микромицетов в контрольном ме-
шочке второго варианта.

Таблица 4
Зависимость скорости заращивания и уровня плодоотдачи вешенки от концентрации и зрелости

культуры B.cereus, внесеной в смесовый субстрат (полова овса + дроблённые кукур. стержни, 1:2),
анаэробно ферментированный по упрощённым схемам (конец 2007 г.)

Урожай грибов с
мешочка (по 2 кг), г

Вариант культу-
ры Bac.cereus,

внесённой в суб-
страт (на 50-

литровый бак)

Н
ом

ер
«в

ол
ны

»
пл

од
он

ое
-

ни
я

Период от
инокуляции
до уборки и
между убор-

ками, дн.
Пределы Среднее

П
ло

до
от

-
да

ча
, %

К
ол

-в
о

ср
ос

тк
ов

на
ме

ш
оч

ке
,

К
ол

-в
о

гр
иб

ов
 н

а
ме

ш
оч

ке
,

ш
т.

С
ре

дн
яя

ма
сс

а 
од

-
но

го
 г

ри
ба

,

Субстрат залитый кипятком, с последующим 1,5-суточным остыванием
1. Зрелая (трёх-
месячная) под-
сыхающая куль-
тура с двух про-
бирок

1
2

∑

31-33
18-22

52

198-265
75-106

227
89

316

11,3
  4,5

15,8

3,0
2,8

51
12

4,5
7,4

Субстрат залитый горячей водой (до 75 ºС) и помещённый в термостат на 12 часов для пастеризации
(при 60 ºС), с последующим 1,5-суточным остыванием

2. Молодая (не-
дельная) культу-
ра с одного про-
бирочного ко-
сячка

1
2

∑

23-25
15-17

40

355-402
138-150

382
144

526

18,1
  6,8

25,9

4,0
3,3

73
32

5,2
4,5

На инокулированных двухкилограммо-
вых мешочках в варианте №1 наблюдалась
задержка роста не только конкурентов, но и
задержка до 10 дней развития мицелия ве-
шенки, что негативно сказалось на формиро-
вании первой волны грибов, но и продукти-
вость второй волны была ниже,  чем в вари-
анте 2. При второй «волне» имело место
большее иссыхание субстратрата, поскольку
продолжительность грибооборота сущест-
венно возросла в первом варинте,  а выращи-
вание вешенки в осенне-зимний период ве-
лось по так называемой «сухой» евротехно-
логии (без дополнительного опрыскивания).

При заливке субстрата кипятком гиб-
нут или получают сильный стресс вегети-
рующие формы широкого спектра вредных и

полезных микроорганизмов, в том числе тер-
мотолерантных и термофильных бактерий,
но при этом активируется прорастание и
бурное развитие их покоящихся спор, на-
блюдается прогрессирующая чрезмерная
продукция активных метаболитов, чему нет
фактически никакого противодействия в ва-
рианте 1.  Поэтому для повышения качества
субстратов получаемых по упрощённой схе-
ме анаэробной ферментации, также как и при
классических схемах (фаза 2 и фаза 1 + фаза
2), будет иметь значение тип и качество ис-
ходного сырья, его исходное микробиологи-
ческое состояние, и объём вносимой культу-
ры B. cereus. Важным для работопригодности
способа будет являться также предлагаемая
нами модернизация схемы (вариант 2), кото-
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рая достигалась замачиванием субстрата со
слабой разводкой B.  cereus  горячей водой в
эмалированных вёдрах с крышками, помеще-
нием их в термостаты для 12-часового про-
гревания (пастеризации) при 60 ºС и после-
дующего 1,5 – 2-суточного остывания до
температуры 30 ºС.

Таким образом, при анаэробных спосо-
бах ферментации субстратов (в термокамерах
и чанах), когда наблюдаются изменения ус-
ловий от аэробных к анаэробным,  более эф-
фективной для качественной подготовки со-
ломы (на фоне её исходной микрофлоры) яв-
ляется использование «молодой» культуры
факультативно анаэробной B. cereus, в отли-
чии от рекомендуемого раннее в литературе
аэроба B. subtillis.

Использование модифицированных и
адаптированных для условий Приамурья
способов анаэробного повышения избира-
тельности и качества питательных субстра-
тов, несомненно, будет способствовать ста-
билизации товарного производства вешенки
обыкновенной, ведущегося по индустриаль-
ной нестерильной евротехнологии.
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Глинщикова Ф.И., к. с.-х. н., доцент, ДальГАУ
СЕЛЕКЦИЯ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
В ПРИАМУРЬЕ

В статье изложены результаты 40-летней работы автора по
формированию сортимента сливы, вишни, абрикоса для садов При-
амурья. В итоге работы создана основа сортимента этих культур
– 5 сортов сливы и клоновый подвой для этой культуры, 6 сортов
вишни, 6 сортов абрикоса. Полученные результаты находят широ-
кое применение в садоводстве  Приамурья.

Glinshchikova F.I., Cand.Agr.Sci., senior lecturer, FESAU
SELECTION OF PITTED FRUIT CROPS IN PRIAMURIE

In this article the results of 40-years work of the author on formation of assortment of    plums,
cherries, apricots for gardens of Priamurie are stated. As a result of work the assortment base of these
cultures was made - 5 sorts of plums and a clonal stock for this culture, 6 sorts of cherries, 6 sorts of
apricots. The received results find wide application in gardening of Priamrie.

В условиях интенсификации отрасли
значение сорта как основного средства про-
изводства продукции, неизмеримо возраста-
ет.  В то же время нельзя не принимать во
внимание, что видная роль в производстве
плодов и ягод России отводится частному са-
доводству. В Приамурье частный сектор со-
ставляет сейчас более 90% всей площади са-
дов. Поэтому формирование и совершенст-
вование сортимента плодовых и ягодных
культур для частных садов является не менее
важной задачей, чем для общественных.

Плодопитомнические хозяйства При-
амурья размножают косточковые культуры
чаще всего посевом семян. Массовая реали-
зация такого посадочного материала  вместо
сортового, приводит к засорению амурских
садов смесью малоценных сеянцев и,  в ко-
нечном итоге, ведет к полной дискредитации
культуры. Вот почему в задачу исследова-
тельской селекционной лаборатории входит
не только создание новых сортов,  но и веге-
тативное размножение их с целью внедрения
сортового материала в садоводство.

Слива – одна из наиболее ценных плодо-
вых культур в амурских садах. Исключи-
тельная морозоустойчивость, устойчивость к
солнечным ожогам делают сливу пригодной
для открытозимующей культуры как в люби-
тельских, так и в производственных насаж-
дениях. Высокие вкусовые качества плодов
позволяют использовать сливу и для потреб-
ления в свежем виде, и для технической пе-
реработки.

В начале развития садоводства в При-
амурье до середины 20 века эта культура за-
нимала около 70 % площади амурских садов.
К 70-м годам 20  столетия по количеству де-
ревьев в садах частного сектора слива нахо-
дилась на втором месте после яблони, по
долговечности деревьев – на втором месте
после уссурийской груши.

К началу 21  века сортимент сливы в
амурских садах был представлен в основном
сеянцами дальневосточной сливы с самыми
разнообразными морфологическими призна-
ками и хозяйственно-ценными показателями.

Селекционная работа по этой культуре в
Приамурье была начата в 30-х годах XX века
пионером амурского садоводства Иваном
Антоновичем Ефремовым. Применяя мичу-
ринские методы селекции, И.А.Ефремов вы-
вел 10 сортов сливы. Однако эти сорта не
были закреплены размножением и вскоре из
амурских садов полностью исчезли. Даль-
нейшая селекционная работа по сливе в При-
амурье выполнялась отдельными садовода-
ми-оригинаторами, начиная с 60-х годов 20
века. Одним из них был селекционер-
самоучка Прокопий Ипатович Меньшиков.
Он, в суровых условиях севера Приамурья
(Зейский район), пользуясь методами И.В.
Мичурина, путём межсортовых и межвидо-
вых скрещиваний создал небольшой селек-
ционный фонд сливы и сливо-вишнёвых гиб-
ридов. В последующие годы селекционная
работа по косточковым культурам Приаму-
рья выполняется автором статьи. В период с
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1965 по 1975 год работа  велась на Амурском
государственном сортоиспытательном участ-
ке плодово-ягодных культур, позднее -  в
Благовещенском сельскохозяйственном вузе
(ныне ФГОУ ВПО ДальГАУ).

 При выполнении работы были ис-
пользованы общепринятые методики по се-
лекции и сортоизучению плодово-ягодных
культур [5,6,7,8]

 В результате обследования садов
Приамурья на учёт было взято более 100 сор-
тообразцов сливы и 2 сливо-вишнёвых гиб-

рида. Около 40 из них вегетативно размно-
жено и изучено в коллекции Амурского гос-
сортоучастка. Из отобранных при этом 25
сортообразцов  выделено 14 наиболее пер-
спективных,  8 из которых предложено для
производственных садов, 1 – для любитель-
ских, 3 – в качестве подвойно-семенных [1,2].
В таблице 1 приведены показатели качества
плодов десяти перспективных сортообразцов
в сравнении с контрольными сортами Амур-
ская ранняя и Маньчжурский чернослив.

Таблица 1
Качество плодов сливы

Сорт,
сортообразец

Масса
плода,

г

Масса
косточки
(г), отде-
ляемость

Привлека-
тельность

(балл)

Оценка
вкуса
(балл)

Сухое
вещество,

%

Общий
сахар,

%

Кислот-
ность,

%

Дата
съемной
зрелости
плодов

Архаринская
жёлтая

12,00 0,70
плохая

3,60 4,30 12,00 9,33 1,14 23/08

Подруга 12,10 0,80
плохая

3,60 4,00 12,32 8,80 1,08 25/08

Красный
овал

22,80 1,10
плохая

5,00 3,00 9,94 7,36 0,94 28/08

Утро 19,00 1,20
плохая

4,00 3,50 11,24 8,55 0,93 25/08

Архаринская
ранняя

14,00 0,80
удовл.

3,20 3,80 12,46 8,42 1,51 18/08

Людмила 18,00 1,00
хорошая

3,60 4,00 11,18 7,40 1,39 28/08

Варивода 18,00 0,70
хорошая

4,50 4,50 10,30 6,76 1,05 01/09

Маньчжур-
ский
чернослив - К

15,20 1,30
хорошая

3,80 3,50 10,92 8,83 0,71 01/09

Чернослив
амурский

17,90 1,30
хорошая

4,50 4,20 12,08 8,30 1,34 03/09

Малиновая 15,00 0,80
хорошая

3,90 4,00 13,84 10,21 1,01 01/09

Десертная
Тимофеева

19,80 1,00
плохая

4,10 4,50 - - - 25/08

Амурская
ранняя - К

21,00 1,00
удовл.

4,00 4,00 10,36 7,19 0,84 18/08

Сливы: Красный овал, Утро, Варивода,
Амурский чернослив и Людмила по величине
плодов превосходят контрольный сорт
Маньчжурский чернослив. Подруга, Арха-
ринская жёлтая и Людмила имеют наимень-
ший удельный вес косточки в общей массе
плода. Вкусовые качества плодов у всех сор-
тообразцов лучше, чем у контрольного сорта
Маньчжурский  чернослив. По соотношению
сахаров и кислот новые сортообразцы усту-
пают контролю (табл.1). Три сливы (Арха-
ринская ранняя,  Подруга и Людмила)  в 1970
году были переданы на госсортоиспытания.
Эти сорта испытывались на разных подвоях,
в том числе на клоновом (сливо-вишнёвом

гибриде М-10),  который был выделен авто-
ром в 1972 году из селекционного фонда кос-
точковых культур П.И. Меньшикова [3]. На
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протяжении 14 лет  М-10 изучался на Амур-
ском ГСУ в качестве клонового подвоя для
сортов войлочной вишни и дальневосточной

сливы (табл.2), а затем более 10 лет для сор-
тов сливы в опытном саду ДальГАУ (табл. 3).

Таблица 2
Показатели выращивания войлочной вишни и сливы на клоновом подвое М-10

Подвой Год посадки Годы учета урожая Средний урожай
за годы учета, т/га

Процент
к контролю

Вишня войлочная
Самая ранняя

М-10 7,4 105,4
Сеянцы сливы - К 1975 1980-1984 7,0 100,0

Пионерка
М-10 7,8 103,3

Сеянцы сливы - К 1975 1981-1984 7,5 100,0
Амурка

М-10 6,0 171,4
Сеянцы сливы - К 1975 1980-1984 3,0 100,0

Слива
Хабаровская ранняя

М-10 8,8 122,5
Сеянцы сливы -К 1975 1981-1986 7,1 100,0

Архаринская ранняя
М-10 6,5 154,0

Сеянцы сливы - К 1975 1981-1986 4,2 100,0
Людмила

М-10 13.7 134,2
Сеянцы сливы - К 1975 1981-1986 10,2 100,0

Как видно из таблицы 2, урожайность
сортов сливы на клоновом подвое М-10 выше
в сравнении с контролем на 22-54 %, а уро-
жайность сортов вишни – на 5,4–71,4 % .
Кроме того,  что не менее важно,  ни вишня,
ни слива на М-10 не образует корневой по-
росли.

В таблице 3 приведены данные изучения
трех сортов сливы на клоновом подвое М-10.

Из таблицы  видно,  что лучшие резуль-
таты по основным хозяйственным  показате-
лям имеет сорт Людмила на клоновом  под-
вое М-10. Сорт Людмила принят был на гос-
сортоиспытания в 1970 году,  был включен в
Госреестр  в 2007 году.

Таблица 3
Особенности развития сортоподвойных комбинаций сливы (1992-200 гг.)

Сортообразец Подвой
Год

вступления в
плодоношение

Дата съём-
ной

зрелости
плодов

Средний
урожай
за годы

учёта, т/га

Средняя
масса

1 плода, г

Наличие по-
росли

прикорневой
или корневой,

шт. на 1 дерево
Сеянцы
сливы 4 03/09 2,7 10,0 8Амурский чер-

нослив М-10 4 03/09 2,7 10,0 0
Сеянцы
сливы 4 30/08 3,3 16,0 8Людмила
М-10 4 30/08 4,4 17,0 0

Сеянцы
сливы 4 18/08 2,6 18,0 8Хабаровская

ранняя М-10 3 16/08 2,9 14,0 0

Клоновый подвой М-10 принят был на
госсортоиспытания в 2001 году, а в 2007 году

включен в Госреестр подвоев, разрешенных к
использованию.
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Три сорта сливы – Оранжевая ранняя,
Амурский чернослив и Красный овал в нача-
ле 21 века включены в список сортов, реко-
мендуемых для возделывания в любитель-
ских садах Приамурья.

И, наконец, новое достижение в селек-
ции сливы – создан и подготовлен к передаче
на госсортоиспытания сорт Благовещенский
чернослив, который по показателям продук-
тивности и качеству плодов может оказаться
лучшим из всех сортов амурской селекции
[4]. Дерево Благовещенского чернослива зи-
мостойкое, среднерослое, с раскидистой
средней густоты кроной. Плодоносит с трех-
летнего возраста, ежегодно, обильно. В воз-
расте 10 лет дерево даёт 24 кг плодов фиоле-
тово-синей окраски, хорошего вкуса, с полу-
отстающей косточкой. Плоды массой 26 г,
округло-уплощенной формы, созревают в 3-й
декаде августа.

Таким образом, в итоге селекционной
работы по культуре слива в Приамурье к на-
стоящему времени имеем следующие резуль-
таты:

1. Включена в Госреестр сортов, разре-
шенных к использованию,  слива Людмила.

2. Рекомендованы и внедряются в люби-
тельские сады Приамурья сорта сливы Оран-
жевая ранняя,  Амурский чернослив,  Благо-
вещенский чернослив, Красный овал.

3. Включен в Госреестр сливо-вишнёвый
гибрид М-10, как клоновый подвой для всех
сортов сливы.

Культуры вишня и абрикос, по причине
недостаточной зимостойкости для возделы-
вания в общественных садах, отнесены к лю-

бительским и рекомендуются для использо-
вания в частном секторе садоводства  При-
амурья.

В преобладающем большинстве случаев
амурские садоводы возделывают в своих са-
дах один вид вишни – войлочную (cerasus
tomentozal).  В частных амурских садах она
занимает значительное место среди других
плодовых культур. Наиболее зимостойкие из
сортообразцов вишни в благоприятных усло-
виях рельефа и почвы зимуют без укрытия,
нормально развиваются и ежегодно обильно
плодоносят, остальные требуют укрытия кус-
тов утепляющим материалом. До 80-х годов

 20 века сортов войлочной вишни амур-
ской селекции  сортименте Приамурья не
было ни одного. Несколько сортов инорай-
онной селекции прошли испытание на Амур-
ском ГСУ.  Лучшими оказались –  Лето,  Ого-
нёк и Пионерка. Они рекомендованы сейчас
для прикопочной культуры в частных садах.

Селекционная работа по культуре вой-
лочная вишня проводилась нами в период с
середины 60-х до конца 70-х годов 20 века.
Целью работы было создание сорта пригод-
ного для открыто-зимующей культуры в
амурских садах. Выполнение её осуществля-
лось путём обследования вишнёвых насаж-
дений в частных и коллективных садах горо-
да Благовещенска и его окрестностей, выяв-
ления лучших сеянцев, популяций, изучение
их по маточным и вегетативно-
размноженным растениям, а также путем
гибридизации (скрещивания между лучшими
амурскими формами и хабаровскими сорта-
ми).

В итоге проделанной работы было выде-
лено, размножено и изучено более 80 амур-
ских сортообразцов, выращено и изучено
около 20 гибридов. Основные показатели
лучших из них приведены в таблице 4.

Наиболее урожайный из сортов вишни –
Обильная,  даёт 13 кг плодов с куста, осталь-
ные от 5,5  кг до 8,4кг.  Самый крупноплод-
ный гибрид – Дочь Желанной, выделенный
позднее указанных в таблице 4, имеет сред-
нюю массу одного плода 2,5 г, остальные от
1,1г до 2,0 г.  Самые вкусные плоды (4,2 бал-
ла) у сорта Сладкая Кручининой, у осталь-
ных оценка вкуса от 3,4 до  4 баллов (табл.4).
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Таблица 4
Характеристика сортов вишни амурской селекции

Сорт
Возраст
кустов,

лет

Степень
плодо-

ношения,
балл

Дата
съемной
зрелости
плодов

Съемный
урожай,

кг с куста

Средняя
масса

1 плода, г

Оценка
вкуса,
балл

Смуглая (В-1) 32 3,8 18.07 6,1 1,3 4,0
Обильная (В-11) 27 4,6 02.07 13,1 1,1 3,4
Ранняя Кручи-
ниной 12 3,8 08.07 5,5 1,5 3,5

Сладкая Кручи-
ниной 12 4,0 12.07 6,7 1,7 4,2

Желанная (Вг-6) 15 3,5 25.07 8,4 2,0 3,5
Надежная 27 3,6 21.07 7,0 1,4 3,2

Созданные в итоге исследований первые
6  сортов вишни в конце 90-х годов 20  века
были рекомендованы для возделывания в ча-
стных садах Приамурья. В благоприятных
для сада условиях они культивируются без
укрытия растений на зиму. Эти первые сорта
составят основу сортимента вишни, требую-
щего, несомненно, дальнейшего совершенст-
вования.

Абрикос – одна из наиболее ценных
плодовых культур. Доктор сельскохозяйст-
венных наук В.Л.Витковский на 6-м между-
народном симпозиуме по абрикосу, состояв-
шемся в 1977 году в СССР отметил,  что воз-
родить былую славу этой культуры –  задача
чрезвычайно важная для человечества, осо-
бенно с медицинской точки зрения. СССР по
площади абрикосовых садов занимал в то
время первое место в мире.

На Дальнем Востоке абрикос сравни-
тельно новая культура. Академик
Г.Т.Казьмин [8] полагает, что начало мичу-
ринским и благовещенским абрикосам поло-
жил один и тот  же сорт, выведенный пионе-
ром амурского садоводства И.А.Ефре-мовым.
При этом академик считает, что благовещен-
ские культурные формы абрикоса, пожалуй,
самые морозоустойчивые на Земле и пред-
ставляют большой интерес как для введения
в культуру в Приамурье,  так и для использо-
вания в селекции.

Итак,  И.А.Ефремовым в начале 20  века
положено начало селекции и введению в
культуру абрикоса в Амурской области. Не-
сколько деревьев, выращенных им на Астра-
хановских склонах от семян, полученных из
Северной Маньчжурии, послужили исход-
ным материалом для селекции абрикоса, а
также способствовали распространению этой
культуры в амурских садах.

В 1959 году сеянцами от косточек ефре-
мовских деревьев абрикоса был заложен сад

площадью 1 га. В годы хозяйственного
плодоношения (1967-1968) этого сада, была
сделана попытка отбора наиболее ценных се-
янцев. В основу отбора положили показатели
зимостойкости деревьев и вкус плодов, так
как большинство местных сеянцев абрикоса
обладает высокой зимостойкостью, имеет ки-
сло-горькие плоды, непригодные к потребле-
нию в свежем виде. При первом отборе, про-
веденном под руководством доцента БСХИ
П.Н.Максимова, было выделено несколько
деревьев со съедобными плодами. Выделен-
ные сеянцы не были закреплены размноже-
нием и результаты отбора оказались утра-
ченными.

Весной 1974 года автором статьи был
заложен в производственных условиях на
Игнатьевском склоне 2-й в Приамурье абри-
косовый сад, было высажено 600 сеянцев от
косточек ефремовских деревьев. С этого на-
чалась планомерная исследовательская рабо-
та по формированию сортимента абрикоса в
Приамурье, которая выполнялась автором
вначале на Амурском ГСУ плодово-ягодных
культур,  затем в БСХИ (ныне ФГОУ ВПО
ДальГАУ).

Работа проводилась в несколько этапов
следующим образом:

1. Выявлением  ценных  сортообразцов
при обследовании абрикосовых насаждений в
окрестностях города Благовещенска.

2. Изучением выделенных сортообраз-
цов по маточным деревьям на протяжении 3-
6 лет.

3. Проверкой лучших из выделенных
сортообразцов в кроне плодоносящих амур-
ских сеянцев абрикоса.
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4. Изучением сортов и гибридов абри-
косов хабаровской селекции в кроне амур-
ских сеянцев.

5. Изучением гибридов, полученных от
свободного опыления амурских сеянцев и
хабаровских сортов.

В 1976-1978 годах было выделено 20 се-
янцев со съедобными плодами в производст-
венном саду на Астрахановских склонах. В
таблице 5 приведены данные изучения луч-
ших из них по маточным деревьям 16-
летнего возраста.

Таблица 5
Основные показатели отборных сеянцев абрикоса в производственном саду

Селекци-
онный
номер

Общая
степень
подмер-
зания,
балл

Степень
камеде-
течения,

балл

Процент
поражения
сливовой

плодожоркой

Средняя
степень
плодо-

ношения
за 2 года

Дата
съемной
зрелости
плодов

Урожай
1978 г.,

кг с дере-
ва

Оценка
вкуса

плодов,
балл

А-76-1 2 2 30 2,2 04.08 4,8 3,5
А-76-2 1-2 2 58 2,0 06.08 10,0 3,0
А-76-3 1-2 1 34 2,8 06.08 6,7 2,6
А-76-5 2 2 7 2,4 09.08 27,5 2,6
А-76-7 2 2 22 3,4 07.08 9,6 2,6
А-76-8 1 2 51 1,5 08.08 4,8 2,8
А-76-9 1-2 2 54 1,8 07.08 5,0 2,7
А-76-10 1 2 14 3,6 13.08 30,0 2,3
А-76-11 1 3 68 2,1 05.08 1,3 3,3
А-76-12 2,5 1 48 1,5 04.08 0,4 3,0
А-76-13 2 2 25 2,2 04.08 2,4 2,6

Все выделенные сеянцы (табл.5) зимо-
стойки. Степень подмерзания не превышает
2,5 баллов, то есть слабая. Учет продуктив-
ности 1978 года показал,  что лучшими явля-
ются А-76-10 (30 кг с дерева), А-76-5 (27,5
кг), А-76-2 (10 кг) и А-76-7 (9,6 кг).

У основной массы выделенных сеянцев
съемная зрелость плодов наступает в 1 дека-
де августа. Размеры плодов небольшие, кос-
точка крупная. Лучшие по вкусу плоды у А-
76-1 (оценка 3,5 балла), у большинства ос-
тальных – оценка вкуса ниже трех баллов.

Наиболее ценные из этой группы сеян-
цев размножены вегетативно и изучены в
сравнении с другими отборными сеянцами и
сортами, гибридами хабаровской селекции.
24 сорта и гибрида из селекционного фонда

академика Г.Т.Казьмина изучались нами в
кроне плодоносящих сеянцев амурского про-
исхождения на Игнатьевском склоне близ го-
рода Благовещенск. Относительно зимостой-
кими в наших условиях оказались 3 из них –
гибрид №7, сорта Спутник и Петр Комаров.

Но и они оказались малопродуктивными
и недолговечными в наших условиях. В 1978
– 1979 годах в частных садах на Астраханов-
ских склонах нами была выделена  вторая
группа отборных сеянцев. В течении 6 лет
наблюдали за ними по маточным деревьям. В
целом эти сеянцы оказались более ценными
по продуктивности и качеству плодов по
сравнению с первой группой отборных сеян-
цев.

Самыми продуктивными из 2 группы се-
янцев за годы наблюдений оказались А-79-24
(36,7 кг  с дерева в год), А-79-31 (29,1 кг), А-
79-22 (21,8 кг). Сеянцы А-78-20 и А-79-28
дали по 16 кг плодов с дерева,  они обладают
наиболее крупными плодами.

Сеянцы А-79-31, А-79-22, А-79-24 полу-
чили наивысшую оценку вкусовых качеств
плодов (табл.6).

Лучшие из отборных сеянцев абрикосов
были проверены в производственных усло-
виях опытного сада ДальГАУ на Игнатьев-
ском склоне. При этом они подтвердили вы-
сокую зимостойкость и продуктивность, но
оказались недостаточно устойчивыми к
грибным болезням. Наиболее ценные из от-
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борных сеянцев 2-й группы (А-79-31, А-79-
22, А-79-11, А-79-24, А-79-29) в те годы
можно было рекомендовать для культуры в

любительских садах Приамурья в качестве
первых амурских сортов в начальной стадии
формирования сортимента этой культуры.

Таблица 6
Особенности плодоношения маточных деревьев абрикоса второй группы отборных сеянцев

Качество плодовСелекционный
№

Возраст
дерева, лет

Средний
урожай, кг с

1 дерева в год
Средняя

масса 1 плода, г
Оценка вкуса,

балл
А-79-24 23 36,7 6,3 3,5
А-79-31 22 29,1 7,9 4,0
А-79-22 11 21,8 11,2 3,3
А-78-20 15 16,4 13,0 3,3
А-79-29 11 16,0 12,0 3,0
А-79-27 11 13,8 7,3 3,0
А-79-26 11 12,9 8,3 3,0
А-79-28 30 11,7 6,0 3,5
А-79-21 9 10,4 7,4 3,8
А-79-23 11 8,6 11,0 3,0
А-79-30 11 6,6 11,4 3,6

В 80-х годах 20 века автором создан был
селекционный фонд абрикоса из сеянцев от-
борных местных форм, сеянцев хабаровских
сортов и гибридов и из гибридных сеянцев от
свободного переопыления указанного исход-
ного материала. Из 206 плодоносящих сеян-

цев этого фонда наблюдениями за ряд лет
выделены (Д-9), (Д-30), Янтарёк, Буфетный,
Анютин. Под сортовыми названиями их изу-
чали по маточным и вегетативно размножен-
ным деревьям. Данные изучения их по семи-
летним деревьям приведены в таблице 7.

Таблица 7
Основные показатели амурских сортов абрикоса

Сорт
Год

вступл.
в плодо-
ношение

Дата
съемной
зрелости
плодов

Урожай,
кг

с дерева

Средняя
масса

1 плода

Оценка
вкуса,
балл

Окраска
плода

Наличие
горечи

во вкусе

Янтарёк Третий 02.08 12,4 6,0 4,0 Светло-желт. Нет

Красавец -/- 10.08 15,3 15,0 3,6 Желтая с
ярким румянцем Слабая

Июльский -/- 25.07 10,2 18,0 4,0 Желтая Нет

Ореховый -/- 13.08 13,6 22,0 3,6
Оранжево-

желтая с красным
румянцем

Слабая

Буфетный -/- 29.07 10,5 18,0 4,4 Желтая
с оранжевым загаром Нет

Анютин -/- 06.08 32,0 26,0 4,8 Желтая с
оранжевым загаром Нет

Лучшим по продуктивности и качеству
плодов среди шести сортов является абрикос
Анютин.  Он дал в семилетнем возрасте 32,0
кг плодов с дерева,  имеет самые крупные и
вкусные плоды (4,7 балла). Однако этот сорт
имеет 2 больших недостатка – зимостойкость
средняя (ниже, чем у остальных), неустойчи-
вость к растрескиванию плодов при созрева-
нии их в период ливневых дождей. На вто-
ром и третьем месте по продуктивности се-

милетних деревьев находятся Красавец (15,3
кг ) и Ореховый (13,0 кг с дерева).

По вкусовым качествам плодов второе
место занимают абрикосы Буфетный, Июль-
ский и Янтарёк.  Оценка вкуса у них 4  -  4,4
балла при полном отсутствии горечи. Эти 6
сортов оказались наиболее перспективными
среди всех сортообразцов абрикоса, выде-
ленных нами за 20 лет селекционных иссле-
дований по этой культуре. Они и составят
первоначальную основу сортимента культу-
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ры абрикоса и послужат исходным материа-
лом для дальнейшего совершенствования
его.

Таким образом, в итоге многолетних ис-
следований по селекции косточковых куль-
тур в Приамурье получены следующие ре-
зультаты:

1.  Созданы 5  новых сортов сливы,  один
из них в 2007 г. включен в Госреестр, 4 реко-
мендованы для возделывания в частном сек-
торе садоводства Приамурья.

2. Создан клоновый подвой для косточ-
ковых культур. В 2007г. он в качестве подвоя
для сортов сливы включен в Госреестр.

3. Создан первоначальный сортимент из
6 сортов войлочной вишни и 6 сортов абри-
коса.

4. Созданные сорта размножаются лабо-
раторией селекции и внедряются в садовод-
ство Приамурья.
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ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

В статье представлены результаты исследований воздействия прохождения по полю
тракторов на агрофизические показатели плодородия почвы и урожайность ячменя. Уста-
новлено, что безотвальная обработка почвы является почвозащитным элементом техноло-
гии возделывания ячменя, позволяющим снизить отрицательное влияние уплотнения почвы
на урожайность этой культуры.

Kashpura B.I., Doc.Tech.Sci., professor, FESAU;
Zaharova E.B.,  Cand.Agr.Sci., senior lecturer, FESAU;
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SOIL-PROTECTIVE TECHNOLOGY ELEMENTS IN PLANT GROWING

The results of researches of influence of tractors, going over the field on agrophysical parameters
of fertility of soil and productivity of barley are presented in this article. It was established, that subsur-
face tillage is a soil-protective element of technology of cultivation of the barley, allowing to decrease
negative influence of consolidation of soil on productivity of this crop.

Агрофизические свойства лугово-
черноземовидных почв в целом благоприят-
ны для роста и развития растений. Тяжелый
гранулометрический состав приводит к пере-
увлажнению при выпадении обильных осад-
ков, ухудшается режим питания растений,
затрудняется проведение полевых работ.
Весной и в начале лета наблюдается недоста-
ток влаги в почве. При обработке почвы в
пересушенном или переувлажненном состоя-
нии, разрушается почвенная структура. При
прохождении тяжелых тракторов по полю
наблюдается переуплотнение почвы. Для со-
вершенствования системы технологий и ма-
шин большое значение имеет оптимизация
агротехнических показателей эффективности
на основе адаптации к местным природно-
производственным условиям.

Цель исследований состояла в оценке
воздействия прохождения по полю тракторов
на плодородие почвы и изучении путей пре-
дотвращения и снижения отрицательного от-
рицательного влияния уплотнения почвы при
возделывании ячменя.

Исследования проводились в 2001 – 2005
гг. на среднемощной луговой черноземовид-
ной почве второй надпойменной террасы
Зейско-Буреинской равнины (отдел семено-
водства ДальГАУ).  Почва типичная для юж-
ной зоны Амурской области. Содержание
гумуса 3-4%, реакция почвенного раствора
близкая к нейтральной, содержание фосфора

среднее. Степень насыщенности основания-
ми высокая (84,6 - 96,0%), содержание по-
глощенных оснований среднее (20,0 - 21,8
мг.экв/100 г почвы).  Соотношение кальция к
магнию равно трем, что типично для глини-
стых луговых черноземовидных почв.

Изучение влияния уплотнения почвы
движителями тракторов на плодородие поч-
вы и урожайность ячменя и влияния спосо-
бов основной обработки почвы на способ-
ность почвы противостоять уплотняющему
воздействию тракторов проводилось по сле-
дующей схеме: без уплотнения, одно-, трех-,
пятикратное уплотнение почвы движителями
тракторов ДТ-75М, Т-150К, МТЗ-80, Т-150,
Т-4А,  ДТ-175С на фоне отвальной и безот-
вальной основной обработки почвы. Пло-
щадь делянки 80 м2. Уплотнение почвы - в
день посева путем сплошного укатывания
делянок тракторами. Сорт Ача. Технология
возделывания ячменя общепринятая для юж-
ной зоны.

Агрофизические исследования почвы
проводились согласно методикам А.Ф. Ва-
дюниной и 3.А. Корчагиной [1]. Влажность,
полевая влагоемкость и объемная масса поч-
вы определялись на глубину до 50 см по де-
сятисантиметровым слоям в четырехкратной
повторности. Учет засоренности посевов
проводился количественно-весовым мето-
дом. Определение площади листьев проводи-
лось весовым методом. Структура урожая



28

определялась по методике Госсортосети.
Учет биологического урожая проводился
площадками по 1  м2 в пяти повторениях.
Данные обрабатывались статистически мето-
дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспе-
хову [3] и В.П. Ваулину [2].

Результаты исследования влияния уп-
лотнения почвы движителями тракторов на
плодородие почвы и урожайность ячменя
представлены в среднем за пять лет по трак-
торам ДТ-75М и Т-150К.  Они участвовали в
эксперименте весь период исследований. В
отдельные годы в опыте участвовали и дру-
гие тракторы.  Поэтому мы приводим еще и
анализ данных за 2001 год, когда разнообра-
зие тракторов было наибольшим.

Плотность почвы определялась в начале
вегетации ячменя (табл. 1). В среднем за пять
лет наибольшие отклонения наблюдались в
слое 0…10 см. Меньше всего плотность поч-
вы была в варианте без уплотнения (1,04
г/см3). Наибольшая – при пятикратном уп-
лотнении трактором Т-150К (больше на 0,32
г/см3). В слое 10…20 см разница по вариан-
там составила 0,10 г/см3. В среднем по слою
почвы 0…20 см наименьшая - в варианте без
уплотнения (1,12 г/см3), наибольшая - при
пятикратном уплотнении трактором Т-150К
(больше на 0,25 г/см3). Глубже она была
практически одинаковой по всем вариантам.
Общая пористость почвы, влагоемкость из-
менялись соответственно плотности.

Таблица 1
Агрофизические показатели плодородия почвы под посевами ячменя,

отдела семеноводства ДальГАУ
Общая
порис-
тость,

Предельная
полевая
влагоем-

кость

Содер-
жание

воздуха

Марка
трактора

Крат-
ность
уплот-
нения

Плот-
ность

почвы,
г/см3

% к объему почвы

Запасы
доступной

влаги,
мм

2001 – 2005 гг.
Без уплотнения 1,12 57,1 50,3 33,6 29,7

1 1,24 52,5 48,5 25,6 34,5
3 1,27 51,4 47,8 23,6 35,7

ДТ-75М

5 1,31 49,7 46,3 20,6 37,6
1 1,27 51,4 47,8 24,5 34,0
3 1,31 49,8 46,6 22,1 35,1

Т-150К

5 1,32 49,3 46,1 21,1 35,7
24.05.2001 г.

Без уплотнения 1,20 54,1 49,2 22,9 43,6
1 1,18 54,8 49,5 24,5 42,3
3 1,24 52,3 48,3 19,9 45,4

ДТ-75М

5 1,32 49,5 46,3 14,7 48,9
1 1,26 51,6 47,8 19,5 44,4
3 1,27 51,4 47,7 19,6 43,7

Т-150К

5 1,29 50,6 47,2 18,1 44,8
1 1,19 54,5 49,4 24,2 42,1
3 1,19 54,2 49,4 23,6 42,7

МТЗ-80

5 1,20 53,8 49,2 22,5 43,8
1 1,17 55,0 49,6 26,3 39,1
3 1,19 54,3 49,4 24,8 40,4

Т-150

5 1,21 53,5 49,0 23,3 41,6
1 1,19 54,2 49,4 24,1 41,7
3 1,20 53,8 49,2 23,1 42,6

Т-4А

5 1,21 53,7 49,1 22,7 43,1
1 1,19 54,2 49,4 23,8 42,3
3 1,19 54,3 49,4 24,0 42,0

ДТ-175С

5 1,22 53,3 48,9 22,4 42,9

В варианте без уплотнения в слое 0…20
см общая пористость 57,1% к объему, при
пятикратном  уплотнении  Т-150К меньше на
7,8%. Предельная полевая влагоемкость со-
ответственно 50,3 – 4,2%. Запасы доступной

влаги в слое 0…20 см удовлетворительные.
Аэрация почвы повышенная и высокая
(табл.1).

В 2001 году по слою почвы 0…20 см
наименьшая плотность - в варианте без уп-
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лотнения (1,20 г/см3), наибольшая - при пя-
тикратном уплотнении трактором ДТ-75М
(больше на 0,12  г/см3). Общая пористость в
варианте без уплотнения 54,1% к объему, при
пятикратном уплотнении ДТ-75М меньше на
4,6%. Предельная полевая влагоемкость со-
ответственно 49,2 – 2,9%. Запасы доступной
влаги хорошие. Аэрация почвы удовлетвори-
тельная при однократном уплотнении Т-
150К, трех- и пятикратном Т-150К и ДТ-75М.
В остальных вариантах – повышенная
(табл.1).

Учет засоренности посевов проводился в
2002 – 2004 гг. в середине июля. Тип засо-
ренности – малолетний. Преобладают просо
куриное, овсюг обыкновенный, марь белая,
акалифа южная. Встречаются многолетние
сорняки: осот полевой, хвощ полевой, пырей
ползучий. Посевы ячменя в варианте без уп-
лотнения засорены в сильной степени. В ос-
тальных вариантах – очень сильная степень
засоренности. Наименьшую долю в структу-
ре агрофитоценоза сорные растения занима-
ют в варианте без уплотнения. При уплотне-
нии почвы тракторами обилие сорняков по

массе в структуре агрофитоценоза возраста-
ло. При пятикратном уплотнении обилие
сорняков уменьшалось по сравнению с трех-
и однократным. Сильное уплотнение небла-
гоприятно сказывается на росте не только
культурных, но и сорных растений.

Вследствие ухудшения условий жизни,
растения ячменя были хуже развиты в вари-
антах с уплотнением по сравнению с неуп-
лотненным вариантом. При пятикратном уп-
лотнении на 1 га посевов ячменя сформиро-
валось площади листьев в 2001 – 2004 гг.
вполовину меньше, чем в варианте без уп-
лотнения. В 2001 г. меньше в 2,7 (Т-150К) –
4,4 (МТЗ-80) раза.

Наибольшая урожайность в опыте полу-
чена в варианте без уплотнения (табл. 2 и 3).
Дисперсионный анализ биологической уро-
жайности ячменя показал, что урожайность
ячменя в варианте без уплотнения сущест-
венно больше средней по опыту, существен-
но меньше в 2001 – 2005 гг. при трех- и пяти-
кратном уплотнении, в 2001 г. - при пяти-
кратном. По фактору А (марка трактора) су-
щественных различий не наблюдалось.

Таблица 2
Влияние уплотнения почвы на урожайность ячменя (т/га),

отдела семеноводства ДальГАУ, 2001 – 2005 гг.
Кратность уплотнения

(фактор В)
Марка трактора

(фактор А)
0 1 3 5

Средние
по фактору А

НСР05 для А = 0,12

ДТ-75М 1,53 1,12 0,93 0,91 1,12
Т-150К 1,53 1,32 1,16 0,90 1,23
Средние по фактору В
НСР05 для В и АВ = 0,09

1,53 1,22 1,05 0,91 1,18

НСР05 для частных различий = 0,17

Таблица 3
Влияние уплотнения почвы на урожайность ячменя (т/га),

отдела семеноводства ДальГАУ, 2001 г.
Кратность уплотнения (фактор В)Марка трактора

(фактор А) 0 1 3 5

Средние
по фактору А

НСР05 для А = 0,17
ДТ-75М 2,30 1,60 1,44 1,40 1,69
Т-150К 2,30 1,79 1,62 1,41 1,78
МТЗ-80 2,30 1,94 1,67 1,12 1,76
Т-150 2,30 1,80 1,48 1,14 1,68
Т-4А 2,30 1,57 1,41 1,08 1,59
ДТ-175С 2,30 1,81 1,79 1,01 1,73
Средние по фактору В
НСР05 для В и АВ = 0,14

2,30 1,75 1,57 1,19 1,70

НСР05 для частных различий = 0,33
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По сравнению с вариантом без уплотне-
ния во всех вариантах с уплотнением уро-
жайность существенно меньше. По сравне-
нию с трактором ДТ-75М урожайность ячме-
ня существенно больше в 2001 – 2005 гг. при
одно- и трехкратном  уплотнении  трактором
Т-150К, в 2001 г. при однократном уплотне-
нии трактором МТЗ-80. В 2001 г. при трех- и
пятикратном уплотнении трактором ДТ-175С
– существенно меньше.

При исследовании влияния способов ос-
новной обработки почвы на способность
почвы противостоять уплотняющему воздей-
ствию тракторов выявлено, что по безотваль-
ной обработке без уплотнения плотность в
слое 0…20 см больше, чем по отвальной на
0,06 г/см3. После уплотнения почвы в один

след плотность увеличилась по отвальной
обработке на 0,12; по безотвальной только на
0,07 г/см3; в два следа – на 0,16 и 0,10; в три
следа – на 0,19 и 0,13 г/см3. Общая порис-
тость, влагоемкость изменялись пропорцио-
нально плотности. Запасы доступной влаги
удовлетворительные во всех вариантах.
Аэрация по отвальной обработке высокая
при однократном уплотнении и без уплотне-
ния, по безотвальной обработке только без
уплотнения. В остальных вариантах – повы-
шенная. По безотвальной обработке содер-
жание воздуха в почве меньше,  чем по от-
вальной и ближе к нормальной для ячменя
(табл. 4). В слое 20…50 см уплотнение почвы
трактором не отразилось на свойствах почвы,
различия по вариантам незначительные.

Таблица 4
Агрофизические показатели плодородия почвы под посевами ячменя, отдела семеноводства ДальГАУ,

2001 – 2003, 2005 гг.
Общая
порис-
тость

Предельная
полевая
влагоем-

кость

Содер-
жание

воздуха

Марка
трактора

Крат-
ность
уплот-
нения

Плот-
ность

почвы,
г/см3

% к объему почвы

Запасы
доступной

влаги,
мм

Отвальная обработка почвы
Без уплотнения 1,12 56,9 50,2 32,6 31,1

1 1,24 52,5 48,5 25,6 34,6
3 1,28 50,8 47,4 23,3 35,1

МТЗ-80

5 1,31 49,7 46,4 21,8 35,2
Безотвальная обработка почвы

Без уплотнения 1,18 54,8 49,4 27,6 36,0
1 1,25 52,2 48,2 22,6 39,6
3 1,28 50,8 47,4 22,2 37,2

МТЗ-80

5 1,31 49,6 46,5 20,3 38,1

В 2003, 2005 гг. в опыте участвовали
разные тракторы, можно сравнить воздейст-
вие на почву по отвальной и безотвальной
обработке. По отношению к исходной ДТ-
75М уплотнил почву в слое 0…20 см при од-
нократном прохождении по отвальной обра-
ботке на 0,23  г/см3, по безотвальной – на
0,13; трехкратном – на 0,24 и 0,16; пятикрат-
ном – на 0,28 и 0,17 г/см3 (табл. 5).

Трактор Т-150К на 0,25 и 0,12; 0,28 и
0,16; 0,27 и 0,20 г/см3. Трактор МТЗ-80 – на
0,21 и 0,09; 0,26 и 0,16; 0,28  и  0,12 г/см3. По
отвальной обработке разница между тракто-
рами незначительная, по безотвальной мень-
ше других уплотнил почву трактор МТЗ-80.
Общая пористость, влагоемкость пропорцио-
нальны плотности. Запасы доступной влаги
удовлетворительные по всем вариантам.
Аэрация высокая по отвальной обработке без
уплотнения, при однократном уплотнении
ДТ-75М и МТЗ-80, при трех- и пятикратном

уплотнении ДТ-75М. По безотвальной обра-
ботке – без уплотнения, при однократном уп-
лотнении Т-150К. в остальных вариантах –
повышенная.

Засоренность посевов в 2002, 2003 гг.
сильная без уплотнения, при пятикратном
уплотнении по отвальной обработке и во
всех вариантах по безотвальной обработке.
При одно-, трехкратном уплотнении по от-
вальной обработке – очень сильная. В 2003 г.
наименее засорен вариант без уплотнения по
безотвальной обработке. Доля сорняков в
структуре агрофитоценоза наибольшая по
отвальной обработке при одно-, трехкратном
уплотнении ДТ-75М и МТЗ-80 и при пяти-
кратном уплотнении Т-150К; по безотваль-
ной обработке – при пятикратном уплотне-
нии Т-150К. По безотвальной обработке за-
соренность посевов при уплотнении почвы
была меньше, чем по отвальной.
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Таблица 5
Агрофизические показатели плодородия почвы под посевами ячменя, отдела семеноводства ДальГАУ, 2003,

2005 гг.
Марка

трактора
Крат-
ность
уплот-
нения

Плот-
ность

почвы,
г/см3

Общая
порис-
тость

Предельная
полевая
влагоем-

кость

Содер-
жание

воздуха

Запасы
доступной

влаги,
мм

% к объему почвы
Отвальная обработка почвы

Без уплотнения 1,09 58,1 50,3 37,9 23,2
1 1,32 49,4 46,3 26,3 25,8
3 1,33 49,1 45,9 25,2 27,0

ДТ-75М

5 1,37 47,7 44,6 22,8 28,5
1 1,34 48,5 45,4 24,5 27,1
3 1,37 47,3 44,4 22,8 27,5

Т-150К

5 1,36 47,9 44,8 23,9 26,9
1 1,30 50,2 47,0 26,7 26,8
3 1,35 48,1 45,0 24,3 26,5

МТЗ-80

5 1,37 47,3 44,4 23,9 25,5
Безотвальная обработка почвы

Без уплотнения 1,19 54,5 49,1 30,9 28,6
1 1,32 49,2 46,1 24,9 28,0
3 1,35 48,3 45,3 23,6 28,4

ДТ-75М

5 1,36 47,7 44,7 22,8 28,5
1 1,31 49,8 46,7 26,8 25,7
3 1,35 48,3 45,3 25,0 25,5

Т-150К

5 1,38 46,9 43,9 23,6 25,0
1 1,28 50,8 47,3 24,1 33,4
3 1,30 50,0 46,8 25,6 28,5

МТЗ-80

1 1,31 49,8 46,8 25,4 28,4

Площадь листьев в 2001 – 2003 гг. при
увеличении уплотнения уменьшалась. По
безотвальной обработке была больше, чем по
отвальной в полтора раза.  В 2003 г.  только в
вариантах с трактором МТЗ-80 площадь ли-
стьев по безотвальной обработке была боль-
ше,  чем по отвальной;  с тракторами ДТ-75М
и Т-150К – меньше.

Дисперсионный анализ показал, что по
способам обработки урожайность в среднем
за 2001 – 2003 и 2005 гг. существенно не от-
личалась от средней по опыту. Без уплотне-

ния и при однократном уплотнении сущест-
венно больше средней по опыту. При трех- и
пятикратном уплотнении существенно
меньше средней по опыту. По сравнению с
вариантом без уплотнения урожайность су-
щественно меньше при трех- и пятикратном
уплотнении, как по отвальной, так и по без-
отвальной обработке почвы. По сравнению с
отвальной обработкой урожайность сущест-
венно больше при трех- и пятикратном уп-
лотнении по безотвальной обработке почвы
(табл. 6).

Таблица 6
Влияние способов основной обработки почвы при уплотнения почвы

на урожайность ячменя (т/га), отдела семеноводства ДальГАУ, 2001 – 2003, 2005 гг.
Кратность уплотнения

(фактор В)
Способ

обработки почвы
(фактор А) 0 1 3 5

Средние
по фактору А

НСР05 для А = 0,16
Отвальная 1,79 1,84 1,27 0,99 1,47
Безотвальная 1,95 1,84 1,53 1,35 1,67
Средние по фактору В
НСР05 для В и АВ = 0,11

1,87 1,84 1,40 1,17 1,57

НСР05 для частных различий = 0,22
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Урожайность ячменя в среднем за 2003 и
2005 гг. существенно больше по отвальной
обработке в варианте без уплотнения, при
однократном уплотнении Т-150К и МТЗ-80,

при трехкратном уплотнении Т-150К. В ос-
тальных вариантах при одинаковом уплотне-
нии разница несущественная (табл. 7).

Таблица 7
Влияние способов основной обработки почвы при уплотнения почвы

на урожайность ячменя (т/га), отдела семеноводства ДальГАУ, 2003, 2005 гг.
Кратность уплотнения  (фактор С)Способ

обработки почвы
(фактор А)

Марка трактора
(фактор В) 0 1 3 5

ДТ-75М 1,51 1,06 0,71 0,69
Т-150К 1,51 1,45 1,22 0,75

Отвальная

МТЗ-80 1,51 1,86 0,91 0,66
ДТ-75М 1,20 1,10 0,75 0,55
Т-150К 1,20 1,06 0,73 0,83

Безотвальная

МТЗ-80 1,20 1,21 0,91 0,77
НСР05 = 0,27

ВЫВОДЫ:
1 Уплотняющему воздействию тракто-

ров в большей степени подвержен слой поч-
вы 0…10 см. При пятикратном уплотнении
плотность увеличивается под посевами яч-
меня на 0,32 г/см3. В слое 10…20 см плот-
ность почвы больше, чем на неуплотненной
почве на 0,10 г/см3. Общая пористость и пре-
дельная полевая влагоемкость почвы умень-
шаются в соответствии с увеличением плот-
ности.  Глубже 20  см почвы разница в агро-
физических свойствах незначительная.

2 При увеличении уплотняющего воз-
действия тракторов ухудшаются условия
жизни растений. Вследствие этого формиру-
ется меньшая площадь листьев, снижается их
конкурентоспособность по отношению к
сорнякам.

3 Наилучшие условия для роста и разви-
тия растений ячменя складываются при
плотности почвы в слое 0…20 см – 1,12 г/см3.
Оптимальная предельная полевая влагоем-
кость – 50,3 % к объему почвы, общая порис-
тость – 57,1 % к объему почвы.

4 Результаты дисперсионного анализа
данных биологической урожайности показа-
ли, что на формирование урожая ячменя
большее влияние оказывает не тип тракто-

ров, а интенсивность уплотняющего воздей-
ствия их на почву. Следовательно больше
внимания следует уделять путям уменьшения
площади поля, подвергающейся уплотнению
и приемам, повышающим способность почвы
противостоять и компенсировать уплотняю-
щее воздействие.

5  Безотвальная обработка почвы под яч-
мень позволяет уменьшить отрицательное
воздействие на плодородие почвы уплотне-
ния тракторами. Этот агротехнический прием
можно рассматривать как элемент адаптив-
ной ресурсосберегающей технологии возде-
лывания зерновых культур.
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Рукосуев Р.В., к.с.-х.н., ДальГАУ
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В период с 2003 по 2007 года в лаборатории селекции зерновых культур проводится рабо-
та по созданию сортов ярового ячменя адаптированных для возделывания  в условиях Амур-
ской области.

При проведении внутривидовой гибридизации получено 26 гибридных комбинаций, при
дальнейшем их изучении в F1 и F2 выявлены гибриды обладающие эффектом сверхдоминиро-
вания, а так же высокой степенью и частотой трансгрессии – это комбинации Ача х Симон,
Ача х Clark, КНР-2 х Волгарь.

Rukosuev R.V., Cand.Agr.Sci., FESAU
DIRECTIONS AND METHODS OF SELECTION OF SPRING BARLEY
IN THE AMUR REGION

During 2003-2007 in laboratories of selection of grain crops the work on creation of sorts of
spring barley adapted for cultivation in conditions of the Amur region was held.

Carrying out of intraspecific hybridization, 26 hybrid combinations were received, at their further
studying  in F1 and F2  were revealed hybrids possessing the effect of superdo-mination and high de-
gree and frequency of transgression are combinations Аcha х Simon, Аcha х Clark, KNR-2 х Volgar.

Увеличение производства зерна и повы-
шение его качества – ключевая проблема
сельского хозяйства. В Российской Федера-
ции решение продовольственной программы,
как в прошлом,  так и в современных услови-
ях определяется, прежде всего, уровнем раз-
вития производства зерна. Зерновая отрасль
по стратегической и социально-
экономической значимости, размерам вовле-
каемых в неё трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, является важнейшей в
аграрной сфере страны.

Потребности производства стимулируют
развитие исследований по выращиванию бо-
лее качественного сырья, повышение урожа-
ев, создание новых сортов. Для получения
высоких, устойчивых урожаев большое зна-
чение имеет сорт.  Хороший сорт позволяет с
наименьшими затратами труда и средств
увеличить сбор зерна с единицы площади.

Важное значение в связи с этим приоб-
ретает изучение и правильный подбор исход-
ного материала из мировой коллекции ГНЦ
ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавило-
ва, которая насчитывает около 20 тысяч об-
разцов ячменя. Подробное и всестороннее
изучение коллекции ярового ячменя мирово-
го генофонда дает возможность создать бога-
тый исходный материал для селекции, ис-
пользовать лучшие зарубежные сорта, как

для целей селекции, так и для непосредст-
венного внедрения в производство [1].

В экологической адаптации растений се-
лекции отводится ведущая роль, поскольку
именно селекция, в начале бессознательная, а
затем научная, обеспечивает создание адап-
тированных к условиям среды сортов расте-
ний, которые использует человечество на
протяжении всего периода своего существо-
вания.

Это достигается различными путями, но
в основе лежит получение выдающихся гено-
типов путем рекомбиногенеза полезных при-
знаков и свойств при мейотическом делении
половых клеток у высших организмов. Ос-
новным методом получения ценных реком-
бинантов является внутривидовая гибриди-
зация, однако это неединственный способ.
Широко используются мутагенез, отдаленная
гибридизация, искусственное слияние поло-
вых клеток, соматическая гибридизация и
другие [2].

В селекции в качестве исходного мате-
риала необходимо использовать в первую
очередь широко распространенные и хорошо
приспособленные к данным условиям сорта,
привлекая их в скрещивания [3].

Яровой ячмень является важнейшей кор-
мовой культурой на Дальнем Востоке. Зерно его
обладает редкими кормовыми достоинствами и
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используется в основном как высокоценный
корм и частично для производства пива.

Несмотря на контрастность природно-
климатических условий Амурской области
здесь сосредоточены основные посевы ячменя,
и он является надежной культурой, способной
эффективно использовать биоклиматический
потенциал для формирования устойчивых уро-
жаев,  однако за последнее время он дает в об-
ласти низкие и нестабильные урожаи. Это мож-
но объяснить влиянием различных факторов, но
в основном это отсутствие районированных
сортов местной селекции. Основные площади
засеваются инорайонными сортами, которые не
приспособлены к муссонному климату региона
и современем полегают и поражаются болезня-
ми.

Чтобы повысить урожайность ярового яч-
меня в Амурской области, лабораторией селек-
ции зерновых культур начата работа по созда-
нию сортов, обладающих высокой продуктив-
ностью, хорошими технологическими свойст-
вами, устойчивостью к полеганию и болезням.

Для подбора исходного материала, в
2003-2004 годах была исследована  коллек-
ция ВИР, состоящая из 250 сортов ярового
ячменя различных эколого-географических
групп, в том числе из Приморского и Хабаров-
ского краев, Сибири, европейской части России,
ближнего и дальнего зарубежья, а так же Север-
ной Америки и Канады, на приспособленность
и селекционную ценность.

По результатам анализа двухлетних дан-
ных были выделены сорта доноры, обладающие
комплексом положительных признаков на ско-
роспелость: Нутанс 244, Гамбринус, MV-50,
Clark, Никита, Нарын; на продуктивность: Пре-
стиж, Дончак, Klages, Нарын, КНР-2, Гамбри-
нус, Никита, Ерофей, Нутанс 354, Новосибир-
ский 80.

В 2005 году по запланированной схеме
закладывался питомник гибридизации. В ка-
честве материнских форм брались райониро-
ванные по области сорта Первенец и Ача, ко-
торые по результатам биометрического анали-
за имеют неплохие результаты, и инорайон-
ные, в том числе и из Китая (табл. 1).

Таблица 1
Схема скрещиваний и количество гибридных семян по комбинациям (шт.), полученных

в 2005 году

♀
♂

Ача Первенец КНР-2 Ерофей Нарымчанин

Волгарь 15 8 15 4
Гамбринус 5 4
Нарын 92*+ 6 8 1
Никита 5 7 2 22
Нутанс 352 6 2 11 5
Ача 1
Симон 81*+ 11 1
Clark 11 4

Новосиб. 80 2
Нутанс 244
Дончак 4
Престиж
Kladec 2
Patti
MV-50
*-Количество семян полученных при гибридизации в лабораторных условиях

Опылителями выступали, в основном,
зарубежные сорта и из других регионов. Из
таблицы 1 видно, что в качестве опылителей
районированные сорта используются реже.
Это связано с тем, что для скрещиваний с це-
лью улучшения элементов продуктивности и

урожайности в целом подбираются инорай-
онные сорта, превышающие районированные
по ряду параметров. Однако, как показали
исследования, эти признаки лучше переда-
ются, если в качестве опылителя выступает
более продуктивный сорт. Если опылять вы-
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сокопродуктивный сорт пыльцой местного,
сравнительно менее урожайного сорта, то
гибриды наследуют, в основном, отцовские
признаки местного сорта-опылителя.

Гибридизация проводилась в период
цветения растений ярового ячменя путем ка-
страции (удаление тычинок) материнских
форм и в последствии подведение пылящих
колосьев отцовских растений. Было проведе-
но 45 комбинаций скрещиваний. В период
проведения гибридизации (жара, засуха в
конце июня) решено провести скрещивания в
полевых и лабораторных условиях при дора-
щивании растений на питательной среде. Тем
немение завязываемость была не очень высо-
кая и составила 14,5%, в результате получили
всего 325 гибридных семян, при чем 173 зер-
на получено при скрещивании в лаборатор-
ных условиях.

Полученные при скрещивании семена
были высеяны в 2006 году в питомнике
оценки гибридов первого года по методике
ВИР,  посев осуществлялся по схеме:  мать-
гибрид-отец. Посев ручной, рядами длиной
0,9м, на ряд высевается 30-40 семян. Роди-
тельские формы высевают по два ряда,  гиб-
риды 1-2 ряда, в зависимости от количества

семян. Уборка ручная, растения выдергива-
ются  с корнями. Лабораторный анализ
включает в себя учёт количественных при-
знаков (высота растения, длина и озернён-
ность колоса, продуктивность у гибрида и у
родителей) то есть биометрический анализ.

Как показали результаты анализа, харак-
тер наследования элементов структуры уро-
жая очень специфичен и зависит от генетиче-
ских особенностей родительских форм. Раз-
личные признаки наследуются по-разному -
от депрессии до сверхдоминирования
(табл.2).

Высота растений в современной селек-
ции очень важный признак, поскольку он свя-
зан с устойчивостью к полеганию и таким об-
разом косвенно влияет на урожай.

В большинстве случаев высота растений
наследуется по типу отрицательного сверх-
доминирования или депрессивно (38,4%). У
34,6% гибридов наблюдается гетерозис, сте-
пень гетерозиса составила от 1,1  до 27,2% и
коэффициент доминантности - от 1 до 97.
Вместе с тем у значительной части гибридов
этот признак наследуется промежуточно или
уклоняется в сторону низкорослого родителя
(в сумме у 19,1% гибридов).

Таблица 2
Распределение гибридов по характеру наследования признаков

в F1 (в % от общего количества)
Признак Дп НД- ПД- П НД+ ПД+ Г

Высота растений 38,4 11,5 3,8 3,8 0 7,7 34,6
Кустистость продуктивная 38,4 11,5 3,8 0 0 3,8 42,3
Длина колоса 30,8 7,7 0 3,8 7,7 0 50
Число колосков в колосе 15,4 15,4 0 0 19,2 3,8 46,1
Количество зерен в колосе 15,4 3,8 0 0 34,6 0 42,3
Масса зерна главного колоса 19,2 3,8 3,8 7,7 7,7 15,4 42,3
Масса зерна с растения 34,6 3,8 0 7,7 7,7 0 46,1

Очевидно, комбинациям с таким типом
наследования следует уделять особое внима-
ние, поскольку среди них можно с большей
вероятностью отобрать неполегающие фор-
мы. К ним относятся комбинации скрещива-
ния Нарымчанин х Никита,  Нарымчанин х Си-
мон,  Ача х Clark,  Первенец х Никита,  причем
первый гибрид для отбора продуктивных
растений представляется менее интересными,
так по большинству признаков проявляет де-
прессию либо доминирование низкого пока-
зателя. Этим объясняется низкая продуктив-
ность данного гибрида (46,3% к лучшему ро-
дителю). Депрессия или доминирование низ-
кого показателя резко снижают вероятность
выделения положительных трансгрессий.

Продуктивная кустистость. Особен-
ность наследования этого признака - относи-
тельно частые случаи депрессии (у 38,4%
гибридов). Однако гетерозис проявляется
чаще (46,3%), причем степень гетерозиса до-
вольно высокая: у Ача х Волгарь 195%, КНР-2
х Ача 188%, Ача х Гамбринус 86,7% и КНР-2 х
Волгарь 76,9%.

По гибридам с другим характером на-
следования (промежуточным, полным и не-
полным доминированием высокого показате-
ля)  следует вести отбор на улучшение этого
признака. Гибридные комбинации с сильной
депрессией по продуктивности растений не-
перспективны в селекции, если даже у них
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наблюдается желательный тип наследования
продуктивной кустистости [4].

Длина колоса. По этому признаку
больше, чем по другим, проявился гетерозис.
Степень гетерозиса невысокая (2,3-8,1%), и
лишь у гибридов Первенец х Новосибирский
80, КНР-2 х Волгарь, Ача  х Clark она составила
18,1;17,2 и 12,5% соответственно. Однако на-
блюдалась и депрессия у 30,8% гибридов,
имело место промежуточное наследование (у
3,8% гибридов) и неполное доминирование
низкого и высокого показателя в сумме у
15,4% гибридов.

Важно отметить,  что колос у гибрида
был крупнее в том случае,  когда в качестве
матери использовался крупноколосый сорт,
хотя имелись и исключения. Очевидно, этот
факт следует учитывать при выборе направ-
ления скрещивания [5].

Число колосков в колосе - важный
элементарный признак структуры урожая,
имеющий достоверную связь с продуктивно-
стью [5]. Особенность его наследования за-
ключается в том, что у половины всех гибри-
дов наблюдалось сверхдоминирование, о чем
свидетельствуют коэффициенты доминант-
ности (от 0,3 у Нарымчанин х Нарын до 19 у
Ача х Нутанс 354). Однако степень гетерозиса
(как и по длине колоса) небольшая и, за ис-
ключением комбинаций Нарымчанин х Симон
(26%), Ача  х Clark (13,1%), Первенец х Никита
(12,1%),  колебалась от 1,15  до 4,4%.  Отмече-
ны так же депрессия (15,4%) и доминирова-
ние низкого (15,4%) и высокого (19,2%) по-
казателей.

Количество зерен в колосе. От этого
признака, как правило, зависит продуктив-
ность растения и сорта в целом. По нашим
данным наибольшее число гибридов склонно
к гетерозису (42,3%) и неполному доминиро-
ванию высокого показателя (34,6%).   Высо-
кий гетерозисный эффект наблюдается у сле-
дующих гибридов: Ача х Гамбринус (21,1%),
Ача х Волгарь (17,2%),  Первенец х Никита
(16,5%)  Ача  х Clark  (14,3%)  и Нарымчанин х
Симон (12,9%). Нередки случаи депрессии (у
15,4% гибридов) и доминирование низкого
показателя (3,8%).

Масса зерна главного колоса в зависи-
мости от комбинации наследуется по-
разному. Однако чаще встречается сверхдо-
минирование (у 42,3% гибридов). Причем
степень гетерозиса довольно высокая – 9,1—
22,2% (исключение составляют гибриды Ача
х Нутанс 354 – 1,8%, Ача х Clark – 3,6% и КНР-
2 х Нутанс 354) – 4,2%).  Депрессия, наоборот,

наблюдалась реже и в основном у гибридов
(Нарымчанин х Волгарь, Первенец х Волгарь,
Первенец х Klagec, Первенец х Нутанс 354) кото-
рых и другие признаки (длина колоса, число
колосков, продуктивная кустистость) претер-
певают депрессию, что снижает их селекци-
онную ценность.

При скрещивании многорядного  сорта с
двурядными у гибридов F1 доминирует дву-
рядный колос, в связи, с чем наследование
этих признаков идет по типу худшего двух-
рядного родителя. Из пяти представленных
комбинаций лишь Нарымчанин х Симон
имеет положительную динамику гетерозиса
по продуктивности главного колоса.

Следует отметить, что у большинства
изученных нами гибридов гетерозис прояв-
ляется одновременно по 3-6 признакам. По-
этому гетерозис по урожаю семян можно
рассматривать как результат суммарного эф-
фекта доминирования генов элементарных
признаков структуры урожая.

Именно такие комбинации чаще всего в
F2 и последующих поколениях выщепляют
ценные линии. По результатам наших иссле-
дований к таким гибридам можно отнести
Ача х Волгарь, Ача  х Clark, КНР-2 х Волгарь.

В 2007  году в питомнике гибридов вто-
рого поколения (F2) проведена полевая оцен-
ка и отбор гибридного материала. После про-
ведения биометрического анализа проведена
оценка гибридов по комплексу признаков.

Самыми высокорослыми из представлен-
ных были гибриды из четырех комбинаций:
Ача х Гамбринус (98 см), Ача х Нарын (91,5 см),
Ача х Clark (89,5см) и КНР-2 х Нарын (89см), а
самыми низкорослыми  - растения из комби-
наций Первенец х Нутанс 354 (65 см), Первенец
х Klagec (66 см) и Ача х Симон (68 см).

Максимальная кустистость выявлена в
комбинациях Ача х Симон – 6 продуктивных
стеблей, Ача х Нарын (л) – 5,1 и Первенец х Вол-
гарь – 4,2 шт. Наибольшая длина колоса (до 10-
11  см)  отмечена в комбинациях Ача х Clark,
Ача х Нарын,  КНР-2  х Clark  и Первенец х Вол-
гарь. По количеству колосков и количеству зе-
рен с колоса лучшими оказались эти же ком-
бинации (29,3-30,9 штук), (27,6-29,1), а наи-
большее количество отмечено у комбинации
Ача х Гамбринус – 31,2 и 29,8 шт. соответственно.
Масса зерна с главного колоса и со всего рас-
тения показала, что наиболее продуктивными
за два года исследований можно считать
комбинации на основе реестрированных сор-
тов Ача и Первенец,  взятыми в качестве ма-
теринской формы, а в качестве отцов лучши-
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ми показали себя сорта Волгарь, Clark и На-
рын.

Среди межвидовых гибридов, то есть
при скрещивании многорядного сорта ярово-
го ячменя Нарымчанин с двурядными, наи-
лучшая комбинация по всем показателям На-
рымчанин х Никита и Нарымчанин х Нарын.

Для более полной характеристики гиб-
ридных популяций, выделенных нами в F1,
проводилось выявление трансгрессивных
форм во втором поколении.

По высоте растений трансгрес-
сия наблюдается у 57%  гибридов (табл.  3).
Наиболее ярко она проявляется у комбинации
Ача х Симон (степень трансгрессии 19,8 %,
частота – 80%). По длине колоса частота

трансгрессии составила 54,6%. Гибрид Ача х
Clark 100%-но превзошел свои родительские
формы. По числу колосков в колосе Ача х
Clark также 100%-но превзошел своих роди-
телей. В общем частота трансгрессии соста-
вила 64,6%. По количеству зерен 73% гибри-
дов склонно к трансгрессии. У комбинации
Ача х Clark частота трансгрессии составляет
90%, степень трансгрессии - 30,3%.

 По весу зерна трансгрессия
наблюдается у 50,7% гибридов. Наиболее яр-
ко она проявилась у гибрида Ача х Симон. А
гибрид Ача х Clark имеет частоту трансгрес-
сии по этому признаку лишь 10%, степень
трансгрессии – 5,1%.

Таблица 3
Степень и частота трансгрессии

Главный колос
Высота, см длина, см кол-во колос-

ков кол-во зерен масса зерна, гГибрид

Ст Чт Ст Чт Ст Чт Ст Чт Ст Чт
Ача х Симон 19,8 80 31 80 18,6 70 30,3 70 42,4 80
Ача х Clark 3,7 10 43,3 100 23,7 100 18,5 90 5,1 10

КНР-2 х Волгарь 2,7 20 25 90 19,2 70 21,8 70 8,3 40
Примечание: Ст – степень трансгрессии, %; Чт – частота трансгрессии, %

Таким образом на основании проведен-
ной работы по созданию высокопродуктив-
ных сортов ярового ячменя отмечено, что ис-
пользование в скрещивании родительских
форм, максимально различающихся по эле-
ментам продуктивности растения, дает воз-
можность получить гибриды первого поко-
ления, значительно превосходящие роди-
тельские формы по продуктивности. Наибо-
лее ценными комбинациями являются те, у
которых в первом поколении доминируют
признаки высокой продуктивности растений
(длина колоса, число колосков, количество
зерен в колосе)  Ача х Симон,  Ача х Clark,
КНР-2 х Волгарь.

     Во втором поколении гибридов выяв-
лены трансгрессивные формы. Наиболее вы-
сокие показатели трансгрессии по количеству
зерен (73%), по числу колосков (64,6%) и по
высоте растений (57%). Перспективными

гибридами по результатам исследований яв-
ляются Ача х Clark и Ача х Симон.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

MECHANIZATION AND ELECTRIFICATION
OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

УДК 631.354.2:633.34:631.57
Присяжная С.П., д.т.н., профессор ДальГАУ,
Присяжный М.М., к.т.н., ДальНИПТИМЭСХ,
Дыкин А.П., ДВВКУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛОВЫ В ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО ПРИ УБОРКЕ СОИ КОМБАЙНОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

В статье изложено обоснование параметров горизонтального винтового транспортера
перемещения половы, потери давления при поступлении половы во всасывающий пневмопо-
ловопровод, движение половы в вертикальном и горизонтальном участках пневмополовопро-
вода. Предложены теоретические зависимости определения параметров винтового, всасы-
вающего и нагнетательного пневмополовопроводов, режимов работы вентилятора.

Prisyazhnaya S.P., Prisyazhniy М.М., Dykin A.P.
PERFECTION OF PROCESS OF MOVING CHAFF TO THE VEHICLE DURING SOYA
CLEANING BY THE COMBINE WITH THE DEVICE

In this article it is stated the substantiation of parameters of the horizontal screw conveyor for
chaff moving, losses of pressure at chaff entrance in soaking up pneumatic chaff pipeline, movement
of chaff in vertical and horizontal sites of  pneumatic chaff pipeline. Theoretical dependences of pa-
rameter definitions of screw, soaking up and delivery pneumatic chaff pipelines, operating modes of
the fan are offered.

Анализ технологических процессов ком-
байновой уборки незерновой части урожая
сои показывает, что в современных условиях
наиболее приемлемой технологией является
сбор незерновой части урожая сои (половы),
в рядом идущее транспортное средство, с из-
мельчением и разбрасыванием соломы, по-
зволяющей за счет измельчения и разбрасы-
вания соломы в последующем поддерживать
гумус и плодородие полей, а собранную по-
лову  использовать для кормления в живот-
новодстве (пат. №2315464). Факторами, оп-
ределяющими эксплуатационную надеж-
ность приспособления, являются правильный
выбор конструктивных (D, d, S, F) и кинема-
тических (n, w,  υ)  параметров работы шнека
и вентилятора с учетом физико-
механических свойств транспортируемой по-
ловы.

Полова, опирающаяся на винтовую по-
верхность горизонтального шнека и прижа-
тая к стенке кожуха,  в стационарном режиме
имеет движение, описываемое дифференци-
альными уравнениями [1].

Под действием винтовой поверхности
шнека транспортируемый материал движется
не параллельно его оси, а винтообразно с пе-
ременной скоростью в осевом и радиальном
направлениях в зависимости от расстояния
частиц материала до оси шнека,  от коэффи-
циента трения и величины противодавления.

Решая дифференциальные уравнения на-
ходим абсолютную, переносную, относи-
тельную скорости частиц перемещаемого ма-
териала в шнеке, на которые оказывает влия-
ние угол наклона оси шнека γ, радиус R, угол
подъема винтовой линии α, угловая скорость
ω0, коэффициенты трения материала f1 и f2.
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Рис. 1. Изменение осевой скорости движения частицы материала в шнеке

В горизонтальном шнеке при γ=0 части-
ца, начав движение из низшего положения
при β=90°-(α+φ), обязательно достигнет об-
разующей под углом ε0=arctg[f1tg(α+φ)] и
движется вдоль неё с поступательной скоро-
стью υ1=ω0Rtgα., где β – угол между вектором
абсолютной и переносной скорости, рад и φ –
угол, на который отклоняется частица поло-
вы при вращении шнека за время t с постоян-
ной скоростью ω0,.рад. Изменение средней
осевой скорости движения частиц половы в
шнеке представлено на рисунке 1.

Из рисунка 1  видно,  что средняя осевая
скорость движения частиц половы при входе
в пневмополовопровод может составлять 1,2
– 1,3 м/с, что несколько может снизить поте-
ри давления воздуха на разгоном участке в
вертикальном пневмополовопроводе, так как
по литературным данным [2] при скорости
схода не менее 0,8  м/с,  потери на разгон
уменьшаются на 20-25%.

Частота вращения лопастей шнека мо-
жет быть определена по формуле

n=
)sin(2

cossinD030
ba

baw
+

.  (1)

Для нормальной работы винтового
транспортера перемещения половы необхо-
димо обеспечить оптимальное соотношение
возможных производительностей: загрузоч-
ного, транспортирующего и разгрузочного
узлов.

Производительность разгрузки будет
наибольшей при осевой и круговой схеме,
когда площади сечения кожуха винта и раз-
грузочного патрубка примерно одинаковые.
Корытообразная форма загрузочного устрой-
ства вытекает из конструктивной целесооб-

разности приспособления к зерноуборочному
комбайну.

Снижение перемещения частиц половы в
осевом направлении можно учесть коэффи-
циентом подачи

.теорет

.факт
п П

П
k =                    (2)

и отставания

Кo= 1 – (cos2αср – 0,5fsin2αср),  (3)

где Пфакт – фактическая подача, кг/с;
Птеорет – теоретическая подача, кг/с;
f = tgφ-коэффициент трения;
αср = 0,5(αд+ αd) - среднее арифметическое
значение углов подъема винтовых линий
на периферии αд и у вала αd шнека.

Выразив действительный объем пере-
мещаемой половы на длине одного шага
Vg=FcS=V, подача половы в пневмоплово-
провод шнеково-выгрузочным устройством с
учетом [3] определится

П=0,785(D2 –d2)·S·ω·ρ kз kυ kβ kn,  (4)

где V=0,785(D2-dв
2)S;

D – диаметр шнека, м;
dв – диаметр вала, м;
S – шаг шнека, м;
ω – угловая скорость, с-1;
kз – безразмерный коэффициент учиты-
вающий форму загрузочного и разгру-
зочного устройства;
kυ – безразмерный коэффициент, опре-
деляющий зависимость подачи половы
от влажности W;
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kβ – коэффициент, учитывающий угол
наклона шнековой лопасти;
kn – коэффициент учитывающий сниже-
ние подачи к выгрузному окну.

На перемещение половы с горизонталь-
ного участка пути в вертикальный происхо-
дят потери давления на ускорение (разгон)
частиц.

На этом участке разгона справедливо ра-
венство приращения количества движения
половы и импульс от воздушного потока

PΔt=m(υm-υср),                   (5)

где  Р=ΔРРF - сила действия воздушного по-
тока на полову, находящуюся на разгон-
ном участке, Н;
Δt – время разгона, с;
m  –  масса половы,  проходящий на уча-
стке разгона за время Δt, кг;
F  –  площадь сечения всасывающего по-
ловопровода, м2;
υm – скорость, приобретаемая половой к
концу разгона, м/с.

Преобразуя уравнение (5), имеем:

ΔРР=µρ(υm-ω0Rtgα)(υВ-υвит).

Из формулы (6) следует, что потери дав-
ления в пределах разгонного участка можно
выразить через следующие параметры: υср,
υвит, µ, υm, υВ. Причем они оказывают различ-
ное влияние на ΔРР. Увеличивая υср,  υвит по-
тери пропорционально уменьшаются, а с
увеличением µ, υm, υВ возрастают.

На полову в вертикальном участке пнев-
мополовопровода действует сила тяжести
G=mg, направленная вниз по вертикали и си-
ла аэродинамического сопротивления R=αυ2,
где α=α 'ρF' - коэффициент пропорциональ-
ности; α' - коэффициент аэродинамического

сопротивления; ρ=
g
g

- плотность воздуха,

кг/м3;  F' - площадь миделевого сечения час-
тиц половы, м2; υ - скорость половы, м/с; γ -
объемный вес половы, кг/м3.

Уравнение движение половы в верти-
кальном участке из условия действующих
сил примет вид

2amg
dt
dm uu

+-= .  (7)

Решая дифференциальное уравнение (7)
исходя из начальных условий t=0 и υ=0, по-
лучим С=1  (свободный член).  Подставляя
С=1, имеем скорость начала встречи половы
с поверхностью лопатки вентилятора

.          (8)

Анализ выражения (8) показывает, что
скорость половы зависит от времени подъема
её от загрузки до встречи с лопастью венти-
лятора. Следовательно, высота подъема по-
ловы является главным фактором, влияющим
на скорость встречи половы с лопастями вен-
тилятора. И эта величина ограничивается га-
баритами зерноуборочного комбайна.

Подача половы Qn определится, с учетом
площади поперечного сечения канала Fк,

Qn = Gn (υв-υs)·Fк  (9)

или зная выход половы, который зависит от
урожайности сои определяем требуемую
площадь поперечного сечения канала

Fк= .     (10)

Преобразуя, получим

Fк= .                  (11)

Теоретический напор вентилятора, мо-
жет быть определен на основе скоростного
треугольника (рис. 2).

Рис. 2. Скоростной треугольник

Из скоростного треугольника, определя-
ем тангенциальную скорость воздуха Ct, про-
текающего по лопасти близ точки m на неко-
тором расстоянии r от оси вентилятора [4].

Полную скорость C разложим на два на-

γ

ω с

r

α

α

и
сt

m

О
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правления: по касательной к лопасти и по ка-
сательной к окружности, описываемой точки
m; первая составляющая ω– представит отно-
сительную скорость воздуха по лопасти, а
вторая u – переносную скорость. Величина

составляющей Ct=и-ωsinα= и(1- u
w sinα).

Из того же скоростного треугольника
следует, что

)cos(
sin

)90sin(
sin

u ga
g

ga
gw

-
=

-+
=

o
,  (12)

следовательно:

Ct=
gaga

ga
tgtg1

1u)cos(
sinsin1(u

+
=

-
-

или

gatgtg1
12utuC

+
= .                   (13)

Используя это выражение для начальных
и конечных точек лопасти вентилятора, фор-
мулу теоретического напора можно написать
так:

ú
û

ù
ê
ë

é
+

-
+

= 1tg1tg1
12

1u
2tg2tg1

12
2ugмH gaga

g ,(14)

с учетом, что и2=r2ω и и1=r1ω:

jg 2
2ugмH = .                     (15)

Задаваясь коэффициентом полезного
действия ηh=(0,5-0,7) будем иметь:

g
u

Hh
2
2

м hgjh == .              (16)

Отсюда окружная скорость внешнего
края лопасти:

u2= 2r30
n

h

gh p
gjh

=

или число оборотов вентилятора:

n=
2r

30

h

gh
pgjh

× ,                      (17)

где φ - коэффициент зависящий от формы
лопасти.
На горизонтальном участке пневмополо-

вопровода, отнесем движение половы к пря-
моугольной системе координат  ХОУ (рис.
5).

Рис. 3. Схема взаимодействия горизонталь-
ного потока и свободно движущейся
половы

Отклонение полной скорости от верти-
кали изменяется углом βc, величина этого уг-
ла определяется из соотношения:

tgβc=

xC

yС .                     (18)

Для перемещения половы во всасываю-
щем и нагнетательном половопроводах необ-
ходимо вентилятором создать определенное
давление или напор, который расходуется на
преодоление сопротивления (трение о стен-
ки, перехода, входные, выходные и переход-
ные патрубки и т.п.) и на создание скорости
движения воздушной смеси.

Максимальная скорость движения воз-
духа во всасывающем половопроводе состав-
ляет 22,6 м/с, а нагнетательном патрубке по-
ловопровода 15 м/с. Которая более чем в три
раза превышает скорость витания половы и
крупных примесей, стеблей сои и сорняков
попадающих в половопровод и обеспечивает
стабильность работы приспособления.

При использовании пяти, шести и семи-
метровой жатки на скорости 5-7 км/ч и уро-
жайности зерна 1,0 - 2,5 т/га средний выход
половы составит от 0,347 до 1,698 кг/с.

Для сбора половы требуется вентилято-
ром приспособления создать такой расход
воздуха, который бы перемещал полововоз-
душную смесь с определенной скоростью
достаточной для подачи половы в транспорт-
ное средство (рис. 4, 5).

O

(bc)0 (bc)0

Y

X

R=αυ2

G=mg

G + R
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В зависимости от частоты вращения вен-
тилятора1000-1600 об/мин и площади всасы-
вающего и нагнетательного пневмополово-
проводов 0,0028-0,0625 м2 фактический рас-
ход воздуха изменяется от 0,77 до 1,5 м/с, а
требуемый расход воздуха для перемещения
половы, поступающей со скатной доски ком-
байна при урожайности сои от 1,0-2,5 т/га и
коэффициенте концентрации смеси 0,25-0,3
составляет от 0,38 до 1,24 м3/с. Данные ри-
сунков 4  и 5  показывают,  что фактический
расход воздуха перекрывает требуемый, сле-
довательно, разработанное устройство явля-
ется работоспособным.

ВЫВОДЫ
1. Теоретическими и лабораторными

исследованиями установлено, что корытооб-
разный шнек диаметром 200 мм, шагом 240
мм и частотой вращения 220 – 230 об/мин
обеспечит равномерную подачу половы во
всасывающий пнемополовопровод до 1,2
кг/с,  а вентилятор –  швырялка создает ско-
рость воздушного потока на всасывании от
12,1 до 22,6 м/с при рабочей площади диффу-
зора от 0,0625 до 0,028 м2 и на нагнетании от
14 до 15 м/с при частоте вращения вентиля-
тора от 1200 до 1500 об/мин.

2. Фактический расход воздуха, кото-
рый обеспечивает разработанный вентилятор

–  швырялка при частоте вращения вала вен-
тилятора 1200 – 1500 об/мин составляет от
1,2 до 1,5 м3/с, концентрации смеси 0,25-0,3,
урожайности зерна сои от 1,0 до 2,5 т/га, ско-
рости движения комбайна 6 км/ч и ширине
жатки 7 метров.
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Рис. 5. Требуемый расход воздуха
1 – ширина жатки Z=6 м, m=0,25; 2 – Z=6 м,
m=0,3;
3 – Z=7 м, m=0,25; 4 – Z=7 м, m=0,3

Рис. 4. Фактический расход воздуха
1 – площадь всасывающего диффузора
SD=0,0625 м2; 2 – SD=0,0313 м2;
3 – SD=0,028 м2
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Ракутько С.А., к.т.н., доцент, ДальГАУ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ
ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ АПК

Рассмотрены этапы преобразования энергии в технологическом процессе облучения и
связанные с ними потери. Обобщенным параметром, характеризующим эффективность пе-
редачи энергии на каждом этапе предлагается считать коэффициент передачи. Изменение
его величины так же является показателем эффективности усилий по энергосбережению на
каждом этапе. Произведена численная оценка эффективности энергосберегающих меро-
приятий на примере выращивания растений в условиях светокультуры.

Rakutko S.A., Cand.Tech.Sci.
POWER-SAVING IN ELECTRO-TECHNOLOGIES OF OPTICAL IRRADIATION
OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX.

Stages of transformation of energy in technological process of an irradiation and the losses con-
nected with them were examined. The generalized parameter describing efficiency of transfer of energy
at each stage was offered to consider the transfer factor. Change of its value is a parameter of effi-
ciency of efforts on power-saving at each stage. The numerical estimation of power-saving actions effi-
ciency by the example of cultivation of plants in conditions of light-culture was made.

В настоящее время вопросы энергосбе-
режения возведены в ранг государственной
политики. По различным оценкам, энергоем-
кость ВВП в России сегодня в 2...3  раза вы-
ше,  чем в США и в 3,5 раза выше,  чем в За-
падной Европе.  Эффективность использова-
ния электрической энергии в России в 6 раз
ниже,  чем в Японии;  в 2  раза ниже,  чем в
США;  в 1,2 раза ниже, чем в Германии;  в 1,4
раза ниже,  чем в Индии и Китае.   Современ-
ная государственная политика в области цен
на энергоресурсы заключается в том, чтобы в
перспективе сравнять внутренние и мировые
цены на энергоносители, что неизбежно при-
ведет к дальнейшему повышению оплаты
энергоресурсов. В этих условиях предпри-
ятия вынуждены принимать срочные меры
по повышению энергетической эффективно-
сти [1].

При решении проблемы энергосбереже-
ния в электротехнологиях агропромышлен-
ного комплекса процессы, основанные на
применении  оптических  излучений  (ОИ)
подлежат особому рассмотрению.   Уже  сей-
час потери электроэнергии в них превышают
половину отраслевых потерь всех электроус-
тановок при доле потребляемой энергии 20%.
В перспективе снижение этих потерь пред-
ставляется наиболее важной задачей, что свя-
зано с перспективностью расширения мас-
штабов применения оптического излучения
[2].

Проблему энергосбережения в сельско-
хозяйственных установках ОИ следует отне-
сти к одной из важных проблем отраслевой
энергетики, для решения которой необходи-
мо соответствующее  научно-методическое
обеспечения. Задачей последнего является
разработка конкретных энергосберегающих
мероприятий (ЭСМ), в числе которых могут
быть правовые, организационные, научные,
производственные, технические и экономи-
ческие меры, направленные на эффективное
использование энергетических ресурсов.

Рассмотрим подходы к оценке эффек-
тивности ЭСМ независимо от их природы. В
наиболее общем смысле технологический
процесс - последовательность операций, не-
обходимых для выполнения определенного
вида работ.  Обычно понятие технологиче-
ского процесса рассматривают в связи с кон-
кретной отраслью производства (машино-
строение, строительство, сельское хозяйство
и т.д.). В результате осуществления техноло-
гических процессов в соответствующих от-
раслях происходит качественное изменение
обрабатываемых объектов.  Так, технологи-
ческий процесс получения различных метал-
лов основан на изменении химического со-
става, химических и физических свойств ис-
ходного сырья; технологический процесс ме-
ханической обработки построен на измене-
нии формы и некоторых физических свойств
обрабатываемых деталей; в основе техноло-
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гического процесса в области химии лежат
химические реакции, ведущие к изменению
состава, строения и свойств исходных про-
дуктов; технологический процесс культиви-
рования растений есть  последовательность
операций по возделыванию почвы, обеспече-
нию микроклиматических условий, ухода за
растениями и т.п.

Излучение выступает важнейшим техно-
логическим фактором в ряде процессов.  В
связи с важностью излучения в отдельных
сельскохозяйственных технологических про-
цессах целесообразно выделить в отдельный
технологический процесс сам процесс облу-
чения.

Таким образом, под технологическим
процессом облучения (ТПО) будем понимать
процесс создания требуемых спектральных
характеристик излучения; обеспечения тре-
буемого пространственного распределения

потока или его распространению по поверх-
ности; соблюдению требуемого закона изме-
нения параметров излучения во времени.

Преобразования энергии в ТПО могут
быть представлены последовательностью
следующих этапов:

1-й этап – подача электроэнергии к ис-
точнику излучения;

2-й этап  - генерирование потока в ис-
точнике излучения;

3-й  этап - формирование пространст-
венного распределения потока;

4-й этап  - формирование поверхностно-
го распределения энергии потока на облу-
чаемом объекте;

V этап - поглощение лучистой энергии
объектом и превращение ее в другой вид.

На рисунке 1 показаны этапы преобразо-
вания энергии в ТПО и связанные с ними по-
тери (диаграмма Сэнка).

Рис. 1.  Этапы преобразования энергии в ТПО и связанные с ними потери

Потери энергии неизбежно возникают на
каждом этапе преобразования. Таким обра-
зом, подаваемая на начало i -го этапа энергия

iQ  преобразуется в энергию 1+iQ  на выходе

этапа и энергию потерь П
i

Q
1+
 (рис. 2).

Рис. 2. Понятие коэффициента передачи
 этапа ТПО
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Обобщенным параметром, характери-
зующим эффективность передачи энергии на
i -ом этапе является коэффициент передачи

ik  как отношение энергии на выходе данного
этапа к потребляемой энергии.  Изменение
его величины так же является показателем
эффективности усилий по энергосбережению
на данном этапе.

Величина коэффициента передачи для
отдельного этапа

i

i
i

Qk
Q

1+= ,  (1)

где 1+iQ – энергия, передаваемая на сле-
дующий этап преобразования;

iQ  –  энергия, полученная от преды-
дущего этапа преобразования

Коэффициент потерь для отдельного
этапа

ii kg -= 1 . (2)
Значение коэффициента передачи всего

ТПО

Õ
=

=
n

i
ikk

1
, (3)

где n  – количество этапов преобразования
энергии.

Значение коэффициента потерь всего
ТПО

å
=

-=
n

i
ikg

1
)1( . (4)

Эти потери можно трактовать как ре-
зервы энергосбережения при внедрении
ЭСМ. Для отдельных этапов коэффициенты

ik могут иметь свои размерности (лм/Вт для
отдачи ИС, кг/лм для оценки количества син-
тезированного фотопродукта в облучаемом
объекте). Это является полезным при вычис-
лении результатов преобразования энергии в
физических единицах,  но неприемлемо для
оценки эффективности ЭСМ в относитель-
ных единицах. При этом затрудняется так же
расчет потерь.

Целью ЭСМ является такое проведе-
ние этапов ТПО, при котором потери будут
наименьшими. На рисунке 3 показано, что
некоторые ЭСМ позволяют провести отдель-
ный этап,  который в базовом варианте ТПО
характеризовался коэффициентом передачи

ik , с большей эффективностью, характери-
зуемой величиной коэффициента передачи

'
ik .

Рис. 3. К оценке эффективности ЭСМ

Очевидно, как минимум обязательно со-
блюдение условия

ii kk >'  , (5)
иначе проведение ЭСМ не имеет смысла (при
этом затраты на сами ЭСМ пока не учитыва-
ем).

Введем понятие коэффициента эффек-
тивности ЭСМ i -го этапа как отношение
энергии на его выходе при базовом варианте
проведения ТПО к энергии на выходе данно-
го этапа при внедрении ЭСМ

'
1

1

+

+=
i

i
ЭСМ Q

Qk
i

. (6)
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Данный коэффициент показывает, на-
сколько внедрение ЭСМ позволяет увеличить
энергию на выходе данного этапа.

Поскольку
iii QkQ ×=+1 (7)

и

iii QkQ ×=+
''

1 (8)
то

'''
1

1

i

i

ii

ii

i

i
ЭСМ k

k
Qk
Qk

Q
Qk

i
=

×
×

==
+

+   (9)

Таким образом, численно значение

iЭСМk  в относительных единицах для каждо-
го этапа преобразования энергии может быть
найдено как отношение коэффициентов пе-
редачи данного этапа до внедрения ЭСМ на
данном этапе и после их внедрения.

Для последовательности этапов (то есть.
всего ТПО)

Õ
=

=
n

i
iЭСМЭСМ kk

1
, (10)

то есть численно значение ЭСМk  в относи-
тельных единицах для всего ТПО может быть
найдено как произведение коэффициентов
эффективности ЭСМ отдельных этапов.

Величина, обратная значению ЭСМk по-
казывает,  во сколько раз внедрение ЭСМ по-
вышает эффективность использования энер-
гии

ЭСМ
П

1
k

k = . (11)

Рассмотрим численный пример оценки
эффективности ЭСМ для ТПО растений в ус-
ловиях светокультуры.

1-й  этап – подача электроэнергии к ис-
точнику излучения. Реальные условия экс-
плуатации источников света (ИС) характери-
зуются значительными отклонениями усло-
вий питания от номинальных. Так, при по-
вышении величины питающего напряжения
увеличивается потребляемая ИС мощность и
снижается их срок службы.  Оценка коэффи-
циента передачи энергии для реальных усло-
вий электрического питания на данном этапе
дает величину 5,0энерг =k отн.ед.

Энергосберегающим мероприятием на
данном этапе является стабилизация величи-
ны питающего напряжения. Очевидно, что
стабилизация напряжения позволяет обеспе-
чить 1' =энергk  отн.ед.

Тогда

5,0
1
5,0

энергЭСМ ==k  отн.ед.

2-й этап - генерирование потока в ис-
точнике излучения. Характеристикой эффек-
тивности данного этапа является отдача ис-
точника, которая задается при его изготовле-
нии. Поэтому реальной возможностью энер-
госбережения на этом этапе является обосно-
ванный выбор наиболее эффективного ис-
точника из предлагаемых промышленностью.

Пусть в базовом варианте ТПО исполь-
зовались люминесцентные лампы ЛДЦ40 со
световой отдачей 52,5 лм/Вт, то есть

5,52=генk . Альтернативой является приме-
нение современных компактных люминес-
центных ламп со световой отдачей 70 лм/Вт,
то есть 70' =генk .

Тогда

75,0
70

5.52
генЭСМ ==k  отн.ед.

3-й этап – формирование пространст-
венного распределения потока. На этом этапе
происходит передача потока энергии от об-
лучателя к облучаемому объекту через поле
излучения. Резервы энергосбережения зало-
жены в применении облучателя со таким све-
тораспределением, которое обеспечивает
наибольшую долю передаваемого на облу-
чаемый объект (в данном случае – ценоз) по-
тока.

Расчет производится методами теорети-
ческой светотехники для двух вариантов
пространственного распределения потока в
нижнюю полусферу – равномерного (базо-
вый вариант) и косинусного (предлагаемый
вариант). Коэффициент использования пото-
ка от равномерного излучателя 29,0=простk .
Коэффициент использования потока от коси-
нусного излучателя 5,0' =простk .

Тогда 58,0
5,0
29,0

простЭСМ ==k  отн.ед.

4-й этап – формирование поверхностно-
го распределения энергии потока на облу-
чаемом объекте. На этом этапе происходит
формирование распределения облученности
по облучаемому объекту. Критерием полез-
ности потока является коэффициент полезно-
го использования повФ kКПИ = ,  расчет ко-
торого в простейшем случае производится
через равномерность создаваемой облучен-
ности. Применяя более оптимальные компо-
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новочные решения, возможно повышение
значения коэффициента использования пото-
ка.

Пусть для базового варианта 3,0пов =k ,
а в результате оптимизации компоновочных
решений возможно достижение 4,0'

пов
=k .

Тогда

86,0
35,0
3,0

повЭСМ ==k  отн.ед.

5-й этап – поглощение лучистой энергии
объектом и превращение ее в другой вид.
Эффективность восприятия растением энер-
гии излучения зависит от многих факторов.

Для численного примера положим, что опти-
мизация режимов облучения повышает про-
дуктивность растений на 5%.  В этом случае
для базового варианта 1погл =k , при оптими-

зации режимов е 05,1' =поглk .
Тогда

95,0
05,1
1

поглЭСМ ==k  отн.ед.

В таблице представлены результаты рас-
четов коэффициентов эффективности ЭСМ (в
порядке возрастания эффекта)

Таблица
Результаты оценки эффективности ЭСМ на различных этапах ТПО растений

в условиях светокультуры
№

этапа Энергосберегающие мероприятия ikЭСМ , отн.ед

I Стабилизация условий электрического питания 0,5
III Выбор оптимального облучателя 0,58
II Выбор более эффективного источника излучения 0,75
IV Улучшение компоновочных решений 0,86
V Оптимизация режимов облучения 0,95

Совокупность всех мероприятий 0,178

Итак, численные расчеты по предложен-
ной методике (с учетом некоторой условно-
сти принятых исходных данных) показали,
что наибольший эффект в целях обеспечения
энергосбережения при облучении растений
может дать стабилизация условий электриче-
ского питания. Наименьший эффект оказыва-
ет оптимизация режимов облучения.

Совместное применение рассмотренных
ЭСМ повышает эффективность использова-
ния энергии в 6,5178,01 = раза.

Безусловно, для полной экономической
оценки эффективности конкретных ЭСМ не-
обходим учет затрат на сами мероприятия,

поскольку представленная методика учиты-
вает только энергетический аспект передачи
энергии в процессе облучения.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ КЛАССА 1,4
НА ПОЛЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приведены результаты исследований использования колесного трактора класса 1,4 с
прицепом 2 ПТС-4, имеющим передний ведущий мост на транспортных работах.

Schitov A.S., Cand.Tech.Sci.,  senior lecturer, FESAU
INCREASE OF DRAG-COUPLING PROPERTIES OF WHEEL TRACTORS OF THE CLASS
1,4 ON FIELD TRANSPORT WORKS IN CONDITIONS OF THE AMUR REGION

Research results of use of wheel tractor class 1,4 with the trailer 2 PTS-4, with forward leading
bridge on transport works are brought here.

Известно, что в сельском хозяйстве око-
ло 30% трудовых затрат и более 50% энерге-
тических мощностей расходуется на транс-
портные работы. Наряду с использованием
на этих работах автомобильного транспорта
немаловажную роль в перевозке сельскохо-
зяйственной и другой продукции отводится
тракторным поездам. Использование энерго-
насыщенных колесных тракторов на транс-
портных работах позволяет повысить эффек-
тивность их использования. В то же время
из-за слабой несущей способности почвы в
период проведения сельскохозяйственных
работ автомобильный транспорт при пере-
возке грузов с полей используется малоэф-
фективно. Перевозка грузов в основном вы-
полняется тракторными поездами. Однако
при перевозке грузов с полей не всегда
справляются с поставленной задачей и трак-
торные поезда. Наиболее перспективным на-
правлением в повышении тягово-сцепных
свойств является использование прицепов и
полуприцепов с ведущим мостом. Наличие
ведущего моста у прицепа способствует по-
вышению проходимости транспортного агре-
гата.

Цель данных исследований - повышение
эффективности использования колесного
трактора класса 1,4 на полевых транспортных
работах за счет применения активного веду-

щего моста прицепа, увеличения производи-
тельности, улучшения тягово-сцепных
свойств и снижения техногенного воздейст-
вия движителей на почву. В статье приведе-
ны результаты исследований, проведенных в
2003-2077гг. [1,2,3,4].

При обосновании схемы привода актив-
ного моста прицепа применен системный
подход с учетом силового потока передачи и
преобразования энергии.

Передача крутящего момента к ведуще-
му мосту прицепа может быть конструктивно
жесткой, дифференциальной и посредством
применения муфты свободного хода (обгон-
ной муфтой).

Наличие у трактора типа МТЗ-80/82
синхронного привода вала отбора мощности
позволяет изменять частоту вращения кар-
данного вала в зависимости от пройденного
пути, что не требует дополнительных узлов и
агрегатов. При движении  тракторных поез-
дов включение ведущего моста целесообраз-
но производить только при повышении бук-
сования ведущих колес трактора. Это позво-
ляет снизить затраты мощности на привод
прицепа при допустимом буксовании веду-
щих колес трактора. С этой целью предлага-
ется включить в трансмиссию прицепа об-
гонную муфту (рис.1).
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Рис. 1. Привод моста с редуктором обгонной муфт Рис.2. Ведущий мост прицепа

Применение обгонной муфты позволяет
автоматизировать процесс включения и вы-
ключения ведущего моста прицепа (рис.2) и
исключить циркуляцию паразитной мощно-
сти между ведущими мостами трактора и
прицепа. При использовании обгонной муф-

ты колеса прицепа работают в ведущем ре-
жиме, когда буксование ведущих колес трак-
тора d >5%. Кинематическая схема транс-
портного агрегата приведена на рисунке 3.

Рис.3. Кинематическая схема транспортного агрегата:
1– трактор; 2 – ВОМ (вал отбора мощности); 3 – редуктор с обгонной муфтой;

4 – карданный вал; 5 – ведущий мост прицепа; 6 – ведущие колеса прицепа

Методика. Экспериментальные иссле-
дования проводились с трактором МТЗ –
80/82 с использованием серийного и экспе-
риментального прицепа. Экспериментальные
исследования проводились в полевых усло-
виях. Участок для проведения испытаний
выбирался горизонтальный с ровным микро-
рельефом. Экспериментально замерялись
следующие параметры: тяговое усилие, глу-
бина колеи, частота вращения ведущих колес
трактора, пройденный путь, время опыта

(рис.4). Для замера вышеперечисленных па-
раметров была изготовлена и смонтирована в
кабине трактора тензометрическая аппарату-
ра, состоящая из источников питания, пульта
управления, тензометрических резисторов,
прибора “Морион” (рис.5). При проведении
исследований определялись физико-
механические свойства почвы: влажность,
твердость, объемная масса. Сравнительные
хозяйственные испытания проводились ме-
тодом сплошного хронометража.
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Рис.4. Фрагмент проведений тяговых испытаний

Рис. 5. Прибор “Морион” и счетчик оборотов
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Результаты и обсуждение. Результаты
сравнительных испытаний трактора МТЗ–
80/82 с использованием серийного и экспе-
риментального прицепов приведены на ри-
сунках 6, 7, 8.

Тяговая характеристика трактора МТЗ-
80/82 с серийным и прицепом с активным
мостом приведена на рисунке 6.

Анализ сравнительной тяговой характе-
ристики транспортного агрегата с серийным
прицепом и прицепом, имеющим активный
передний мост (рис. 6) позволяет сделать вы-
вод, что использование ведущего переднего
моста прицепа позволяет повысить макси-
мальную тяговую мощность, уменьшить бук-
сование, что ведет к увеличению рабочей
скорости движения. Максимальное тяговое
усилие экспериментального варианта

крР =14,8 кН, серийного крР =14,2 кН, соот-
ветствующие значения буксования равны

2d =24,8%, 1d =36,7%. При увеличении тяго-
вого усилия у серийного агрегата интенсив-
ность буксования резко возрастает, что гово-
рит о снижении тягово-сцепных свойств.

Рис.6. Тяговая характеристика трактора МТЗ-80/82:
1 - с серийным прицепом;
2 – с экспериментальным прицепом;
 - - -  - теоретическая; –––– -  экспериментальная.

Рис.7. Мощностной баланс трактора Рис.8. Мощностной баланс трактора
           с серийным прицепом   с  экспериментальным     прицепом

У трактора с экспериментальным прице-
пом интенсивность возрастания величины

буксования имеет меньший рост, что под-
тверждает более высокие тягово-сцепные
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свойства трактора с экспериментальным
прицепом.

Диаграммы мощностного баланса трак-
тора с серийным и экспериментальным при-
цепами приведены на рисунках 7,8. Анализ
диаграмм показывает, что характер измене-
ния составляющих баланса мощности у се-
рийного и экспериментального транспортных
агрегатов одинаков. Однако соотношение
между отдельными составляющими мощно-
стного баланса различно, что объясняется
разными тягово-сцепными свойствами. При
малых тяговых усилиях преобладают потери
на сопротивление движению. При увеличе-
нии тяговых усилий возрастает мощность,
затрачиваемая на буксование. Мощность, за-
трачиваемая на буксование, больше у тракто-
ра с серийным прицепом, по сравнению с
экспериментальным, это говорит о том, что
использование  дополнительного активного
моста прицепа повышает тягово-сцепные ка-
чества транспортного агрегата.

Ходовые аппараты сельскохозяйствен-
ных машин оказывают техногенное воздей-
ствие на почву – происходит уплотнение,
разрушение структуры почвы, ухудшение
водно-воздушного режима почвы. После
прохода мобильной техники на полях оста-
ются глубокие колеи, что затрудняет после-
дующую обработку почвы, увеличивает
энергетические затраты. В конечном итоге
это уменьшает потенциальное плодородие
почвы.

Контрольные показатели состояния поч-
вы на опытном поле до прохода сельскохо-
зяйственной техники были следующие:
плотность 1,25…1,27 г/см3, твердость
0,326…0,329 МПа, влажность 25…28 %. Ме-
ханический состав почвы – тяжелый сугли-
нок.

После прохода серийного транспортного
агрегата плотность почвы составила
1,61…1,64 г/см3, после прохода эксперимен-
тального транспортного агрегата 1,50…1,53
г/см3. Коэффициент уплотнения почвы у се-
рийного транспортного агрегата - 1,28, у экс-
периментального транспортного агрегата -
1,21. Использование ведущего моста на при-
цепе позволяет снизить коэффициент уплот-
нения почвы на 10 %. В результате воздейст-
вия ходовых систем увеличивается твердость
почвы. После прохода серийного и экспери-
ментального транспортных агрегатов твер-
дость соответственно составила 1,306…1,314
МПа и 1,143…1,147 МПа. Применение при-
цепа с активным приводом уменьшает твер-
дость почвы на 11%. Глубина колеи после
прохода экспериментального агрегата мень-
ше по сравнению с серийным на 48%.  Это

объясняется тем, что величина буксования у
серийного трактора значительно больше. С
увеличением нагрузки глубина колеи возрас-
тает.  Таким образом,  в реальных условиях
эксплуатации использование трактора МТЗ-
80/82 с прицепом 2ПТС-4, имеющим актив-
ный ведущий мост снижает техногенное воз-
действие на почву по сравнению с серийным
транспортным агрегатом.

При определении  экономической эф-
фективности использования новой техники
основной показатель оценки – производи-
тельность. С целью определения эффектив-
ности использования трактора МТЗ-80/82 с
прицепом 2ПТС-4 и экспериментальным
прицепом на транспортных работах проведе-
ны сравнительные хозяйственные испытания.
Сравнение выполнено методом хрономет-
ражных наблюдений за работой транспорт-
ных агрегатов на перевозке урожая зерновых,
сои, удобрений и т. д.. Результаты показыва-
ют, что использование трактора МТЗ-80/82 с
прицепом 2ПТС-4 с передним ведущим мос-
том позволило повысить производительность
в час времени движения на 16 %, в час чисто-
го рабочего времени на 15,3 % и снизить рас-
ход топлива на 19,1 % по сравнению с трак-
тором МТЗ-82 и серийным прицепом.

В связи с постоянным ростом цен на
энергоносители, затруднительно оценить эф-
фективность применения новой техники.
Всероссийским научно-исследовательским
институтом механизации сельского хозяйства
разработана методика энергетического ана-
лиза технологических процессов в сельско-
хозяйственном производстве. За основной
критерий энергетической оценки принимает-
ся показатель энергетической эффективно-
сти, учитывающий затраты энергии для про-
изводства единицы продукции, а также энер-
гия, которая будет содержаться в конечном
продукте. Выполненные расчеты показали,
что использование трактора МТЗ-80/82 и
прицепа с активным ведущим мостом дает
экономию 18,28 МДж/ткм по сравнению с
серийным прицепом.

На основании теоретических и экспери-
ментальных исследований решена задача по-
вышения эффективности использования ко-
лесных тракторов на транспортных работах.
В результате проведенных исследований
сформулированы следующие выводы:

- установлено, что применение актив-
ного ведущего моста прицепа позволяет по-
высить тягово-сцепные свойства транспорт-
ного агрегата;

- использование на транспортных ра-
ботах трактора МТЗ-80/82 и прицепа 2ПТС-4
с активным ведущим мостом позволяет по-
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высить рабочую скорость движения на
33,1%, производительность на 16,0 % и сни-
зить расход топлива на единицу перевозимо-
го груза на 19,1 % по сравнению с серийным;

- использование ведущего моста при-
цепа уменьшает техногенное воздействие
транспортного агрегата на почву. После про-
хода серийного агрегата плотность почвы со-
ставила – 1,61…1,64 г/см3, после прохода
экспериментального –1,50…1,54 (увеличи-
лась на 10%). Твердость почвы соответствен-
но 1,306…1,314 и 1,143…1,147 Мпа (увели-
чилась на 11%). Глубина колеи после прохо-
да экспериментального варианта меньше на
48 % по сравнению с серийным;

- использование трактора МТЗ-80/82 с
экспериментальным прицепом приводит к
экономии 18,28 МДж/ткм по сравнению с се-
рийным вариантом на ранневесенних сель-
скохозяйственных работах.
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Приведены результаты исследований использования колесного трактора класса 1,4 на
сдвоенных колесах в сельскохозяйственном производстве Амурской области.

Schitov S.V., Cand.Tech.Sci., professor, FESAU
Zlobin V.I., Cand.Tech.Sci., UGADN
INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF A WHEEL TRACTOR OF CLASS 1,4 DUE TO THE
DUAL WHEELS IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE AMUR REGION

 Results of researches of use of a wheel tractor of class 1,4 with the dual wheels in an agricul-
tural production of the Amur region are brought here.

За последние годы в сельскохозяйствен-
ном производстве Амурской области про-
изошли значительные социально-
экономические преобразования. Коренным
образом изменились финансовые, экономи-
ческие и правовые условия хозяйствования.
Из-за высоких цен хозяйства области оказа-
лись не в состоянии приобретать в нужном
количестве новые машины и оборудование. В
этих условиях необходимо повысить эффек-
тивность использования уже имеющейся
сельскохозяйственной техники. Это обуслов-
лено тем, что около 60 % от всего тракторно-
го парка приходится на долю колёсных трак-
торов.  В то же время из-за сложных природ-

но-климатических условий области соотно-
шение колёсных и гусеничных тракторов
должно составлять соответственно 40 и 60
процентов. Это обусловлено тем, что основ-
ные сельскохозяйственные операции прохо-
дят в то время, когда почва имеет слабую не-
сущую способность.

Имея сравнительно высокое нормальное
давление на почву колесные тракторы, осо-
бенно на ранневесенних сельскохозяйствен-
ных работах,  проваливаясь до мерзлоты,  те-
ряют проходимость, оставляя после себя глу-
бокую колею.  Поэтому возникает необходи-
мость повышения тягово-сцепных свойств и
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снижения техногенного воздействия на почву
колёсных тракторов.

Как показали исследования, для тракто-
ров класса 1,4 наиболее простым способом
является установка дополнительных колёс.
Это позволяет повысить тягово-сцепные
свойства и снизить нормальное давление ко-
лёс на почву. В условиях Амурской области
не в полной мере  исследованы вопросы эф-
фективного использования тракторов МТЗ-82
на сдвоенных колёсах в сельскохозяйствен-
ном  производстве.

Цель исследований – повышение эффек-
тивности использования тракторов класса 1,4

за счёт улучшения тягово-сцепных свойств,
увеличение производительности и снижение
техногенного воздействия движителей на
почву. В статье приведены результаты иссле-
дований 2003-2077гг. [1,2,3,4].

Методика. Полученные аналитические
зависимости требуют проверки научным экс-
периментом. Также экспериментально необ-
ходимо определить ряд параметров, входя-
щих в теоретические зависимости.

Экспериментальные исследования про-
водились с серийным трактором МТЗ-82  и с
трактором МТЗ-82 со сдвоенными колёсами
(рис. 1).

Рис. 1. Трактор МТЗ-82 со сдвоенными колесами
Для постановки сдвоенных колес было изготовлено специальное приспособление (рис.2).

Рис.2. Приспособление для постановки
сдвоенных колес

Рис. 3. Тяговое звено
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Рис. 4. Фрагмент измерения частоты вращения ведущих колёс

Рис. 5. Фрагмент измерения пройденного пути
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Экспериментальные исследования прово-
дились в реальных полевых условиях. Экспе-
риментальный участок для проведения испы-
таний выбирался горизонтальный с ровным
микрорельефом. При проведении эксперимен-
тальных исследований замерялись следующие
параметры: тяговое усилие (рис.3), частота
вращения ведущих колёс трактора (рис.4),
пройденный путь (рис.5), время опыта. При
проведении исследований определялись физи-
ко-механические свойства почвы. Сравнитель-
ные хозяйственные испытания проводились
методом хронометражного наблюдения.

Результаты и обсуждение. Тяговые каче-
ства трактора проявляются в результате взаи-
модействия его движителя с опорной поверх-
ностью. Тяговые испытания серийного тракто-
ра и трактора с дополнительными колёсами
были проведены в реальных условиях эксплуа-
тации. В результате проведённых эксперимен-
тальных исследований были получены данные,
после обработки которых построена тяговая
характеристика трактора класса 1,4 на одинар-
ных и сдвоенных колёсах (рис. 6).

Анализ тяговой характеристики колёсного
трактора класса 1,4 позволяет сделать вывод,
что постановка на трактор сдвоенных колёс
улучшает тягово-сцепные качества, что на-
глядно видно по величине буксования (рис. 6).
Так при тяговом усилии 13 кН буксование се-
рийного трактора составило 14  %,  в то время,
как у трактора со сдвоенными колёсами – 8 %.
По мере роста тягового усилия буксование се-
рийного трактора резко возросло и при тяговом
усилии 14,1 кН оно составило 26,1 %, а у трак-
тора со сдвоенными колёсами – 10,3 %. Таким
образом, постановка сдвоенных колёс позволя-
ет снизить величину буксования трактора. Если
сравнить тяговые усилия трактора при одном и
том же буксовании, то можно отметить, что
при буксовании 10% тяговое усилие трактора
со сдвоенными колёсами составило 14,1  кН в
то время, как у серийного трактора тяговое
усилие составило 9  кН,  то есть почти на 50%
меньше.

Анализ рабочих скоростей на различных
передачах позволяет сделать следующие выво-
ды, что постановка дополнительных колёс по-
зволяет увеличить рабочую скорость трактора.
Так, на третьей передаче при тяговом усилии
13 кН рабочая скорость составила 1,4 м/с в то
время, как у трактора со сдвоенными колёсами
она составила 1,8 м/с. Аналогичные результаты
получены и на других передачах.  Сравнивая
результаты теоретических и эксперименталь-
ных зависимостей видно, что они находятся в
пределах доверительного интервала, что гово-
рит о достоверности полученных данных.

Рис. 6. Сравнительная тяговая       характеристика
трактора МТЗ-82:

 – трактор со сдвоенными колёсами
(экспериментальная);

 –  трактор со сдвоенными колёсами
(теоретическая);

 – серийный трактор (эксперимен-
тальная);

 – серийный  трактор (теоретиче-
ская)

Анализ тяговых мощностей на различ-
ных передачах позволяет сделать вывод, что
у трактора со сдвоенными колёсами тяговая
мощность выше. Так, на третьей передаче
при тяговом усилии 13 кН тяговая мощность
серийного трактора составила 18 кВт, в то
время, как у экспериментального – 23,1 кВт,
что на 28% выше серийного.

Аналогичные результаты получены и на
других передачах.  Таким образом, постанов-
ка дополнительных колёс позволила повы-
сить скорость движения на всех передачах на
26…28%, а тяговую мощность на 25…27%
по сравнению с показателями серийного
трактора.

Распределение составляющих мощност-
ного баланса серийного трактора и экспери-
ментального со сдвоенными колёсами приве-
дено на рисунках 7,8.
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Ne=100 %

N?=15,7
Nтр =7,0

Nкр=31,5

N f=45,6

Рис. 7. Диаграмма распределения мощностного баланса серийного трактора
(максимальная тяговая мощность)

Ne=100 %

Nтр =7,01 % N?=5,26 %

Nкр=40,37 %

Nf=47,36 %

Рис.8. Диаграмма распределения мощностного баланса экспериментального  трактора
(максимальная тяговая мощность)

Из графиков видно, что постановка до-
полнительных колес снизила мощность, за-
трачиваемую на буксование, с 15,78 до 5,26%
и повысила величину тяговой мощности с
31,57 до 40,37%.

Для выяснения воздействия на почву хо-
довых систем тракторов были проведены
экспериментальные исследования с тракто-
ром МТЗ-82 на одинарных и сдвоенных ко-
лёсах, работающим на поле с влажностью
22…24%, подготовленном под посев.

Как показали исследования, плотность
почвы до прохода трактора по полю состав-
ляла 1,17 г/см3,  то после прохода по ней
тракторов она возросла. Так,  после   прохода
серийного трактора   плотность  почвы со-
ставила 1,59…1,62 г/см3,  а   после   прохода
экспериментального   трактора –1,32…1,36
г/см3. Коэффициент уплотнения составил у
серийного трактора 1,55…1,58, а у экспери-
ментального – 1,13…1,16. Как видно, ис-
пользование сдвоенных колёс позволило сни-
зить коэффициент уплотнения почвы. После
прохода по полю тракторов, наряду с плот-
ностью, изменяется и твёрдость почвы. В ре-
зультате воздействия ходовых систем, твёр-
дость почвы возросла как у серийного трак-
тора,  так и  у экспериментального.  Если до
прохода тракторов твёрдость составляла

0,53…0,57 МПа, то после прохода серийного
и экспериментального тракторов она соста-
вила соответственно 0,84…0,89 и 0,66…0,69
МПа. Как известно, твёрдость почвы харак-
теризует сопротивление почвы резанию, то
есть её обработки. Увеличение твёрдости
почвы повышает энергозатраты на проведе-
ние различных сельскохозяйственных работ.

После прохода экспериментального
трактора глубина колеи меньше на 45…50 %,
чем у серийного.  Это объясняется тем,  что
величина буксования у серийного трактора
выше. С увеличением нагрузки глубина ко-
леи возрастает.

Таким образом, в реальных условиях
эксплуатации использование трактора на
сдвоенных колёсах позволяет значительно
снизить техногенное воздействие на почву по
сравнению с серийным трактором МТЗ-82.

Одним из основных показателей, опре-
деляющим эффективность использования но-
вой техники, является повышение произво-
дительности труда. С целью определения
эффективности использования трактора
МТЗ-82 на сдвоенных колёсах в условиях
Амурской области были проведены сравни-
тельные хозяйственные испытания. В качест-
ве сравнения брали трактор МТЗ-82, рабо-
тающий на одинарных колёсах (серийный).
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Сравнение выполнено методом сплошного
хронометража.

Использование трактора МТЗ-82 со
сдвоенными задними колёсами при прикаты-
вании позволило повысить производитель-
ность в час основного рабочего времени на
5,7 % и снизить расход топлива на единицу
обработанной площади на 13,4 % по сравне-
нию с трактором МТЗ-82,  работающим на
одинарных колёсах. Аналогичные результаты
получены при сплошной культивации, боро-
новании и дисковании. Так, при сплошной
культивации увеличение производительности
в час основного времени у трактора со сдво-
енными колёсами составило 11,6 % и при
этом снижение расхода топлива на единицу
обработанной площади составило 5,5 %. Ис-
пользование трактора МТЗ-82 со сдвоенными
колёсами при бороновании позволило повы-
сить производительность в час основного ра-
бочего времени на 8,7  %  и снизить расход
топлива на единицу обработанной площади
на 9,4 %.

Применение трактора МТЗ-82 со сдво-
енными колёсами в составе с ЛДГ-5А даёт
возможность повысить производительность
на 20,5 % и снизить расход топлива на еди-
ницу обработанной площади на 9,9 %.

Результаты сравнительных хозяйствен-
ных испытаний показывают, что использова-
ние трактора МТЗ-82 со сдвоенными колёса-
ми позволило повысить производительность
в час основного рабочего времени и снизить
расход топлива на единицу обработанной
площади по сравнению с серийным тракто-
ром при дисковании, сплошной культивации,
бороновании и прикатывании.

Установлено, что применение трактора
класса 1,4 со сдвоенными колесами позволя-
ет получить общую экономию полных энер-
гозатрат при бороновании, сплошной куль-
тивации, дисковании и прикатывании 88,1
МДж/га.

В результате проведённых исследований
сформулированы следующие выводы:

- на основании исследований установ-
лено, что постановка дополнительных колёс
повышает тягово-сцепные качества трактора,
величина   буксования   экспериментального
трактора  снизилась с 26,1 % до 10,3 %, а тя-
говая мощность возросла на 9,2 % по сравне-
нию с серийным трактором;

- применение трактора класса 1,4  со
сдвоенными колёсами позволяет повысить
производительность и снизить расход топли-

ва на единицу обработанной площади на
прикатывании, сплошной культивации, бо-
роновании и дисковании соответственно
5,7% и 13,4%; 11,6% и 5,5%; 8,7% и 9,4%;
20,5% и 9,9%, по сравнению с серийным
трактором;

- использование трактора класса 1,4 со
сдвоенными колёсами позволило снизить
техногенное воздействие на почву. Коэффи-
циент уплотнения у серийного трактора со-
ставил 1,55…1,58, а у экспериментального
1,13…1,16. Твёрдость почвы после прохода
серийного трактора составила 0,84…0,89
МПа, а у экспериментального 0,66…0,69
МПа. Глубина колеи после прохода трактора
со сдвоенными колёсами снизилась на
45…50% по сравнению с серийным;

- использование трактора класса 1,4 со
сдвоенными колёсами на бороновании,
сплошной культивации, дисковании и прика-
тывании приводит к общей экономии полных
энергозатрат – 88,1 МДж/га.
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В статье рассматриваются зависимость рентабельности производства от факторных
показателей. Используя экономико-математический метод моделирования, коэффициенты
корреляции и детерминации показали  наглядно  зависимость рентабельности от рассмат-
риваемых факторов; обеспеченность трудовыми ресурсами основными фондами, кормами,
ветеринарное обслуживание и объем государственной поддержки

Sharapova O.P., senior lecturer of Faculty of organization and business, FESAU
DEPENDENCE OF PROFITABILITY OF MANUFACTURE ON FACTORIAL PARAMETERS

In this article it was examined the dependence of profitability of manufacture on factorial pa-
rameters. Using an economic-mathematical method of modeling, factors of correlation and determina-
tion have shown evident dependence of profitability on considered factors; provision of manpower,
fixed assets, forages, veterinary service and volume of the state support.

На современном этапе возникла объек-
тивная необходимость внесения корректив в
существующую концепцию развития АПК с
учетом сложившихся условий и реальных
финансовых, материальных, трудовых ресур-
сов, как в целом по стране, так и в отдельных
регионах.

Региональные особенности сельского
хозяйства включают в себя специфику при-
родного, экономического и научно-
производственного потенциала, что во мно-
гом предопределяет различные условия и
возможности каждого из территориальных
преобразований. Поэтому, наряду с общими
для страны приоритетными задачами, долж-
ны решаться местные региональные пробле-
мы. Решение вопросов бесперебойного обес-
печения граждан России отечественным мя-
сом птицы высокого качества имеет важней-
шее значение для продовольственной безо-
пасности страны. Удовлетворение потребно-
стей населения в продуктах питания за счет
собственного сырья и обеспечение им,  неза-
висимо от импорта, предполагает ускорение
развития животноводства.  В последние годы
в результате проведения целенаправленной
аграрной политики, в том числе вследствие
реализации Приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», в птицеводстве
произошли реальные сдвиги. Отечественные
производители мяса птицы на душу населе-
ния практически достигло 1990 г.  и в 2006 г.

составило 10,8 кг, а в 2007 г. выросло до 13
кг. С учетом импорта среднедушевое потреб-
ление мяса птицы в России соответствует
международным рекомендациям по нормам
питания: в 2006 г. – 20 кг, в 2007 г. – 20,8 кг
[1].

Птицеводство сегодня является локомо-
тивом всего сельского хозяйства страны, на-
деждой его возрождения. На развитие птице-
водства в рамках национального проекта вы-
делено около 30 млрд.р. льготных кредитных
ресурсов, выполняются задачи по импорто-
замещению – вместо 40% импорта у отечест-
венного птицеводства есть все предпосылки
выйти на уровень 30% [2].

Процесс присоединения России к ВТО
потребовал повышения эффективности от-
расли птицеводства [3]. По мнению многих
ученых экономистов одним из важнейших
показателей эффективности производства яв-
ляется уровень рентабельности, который дает
синтетическую оценку экономической эф-
фективности использования ресурсного по-
тенциала и всех текущих затрат.

Рентабельность – показатель экономиче-
ской эффективности одноразовых и текущих
расходов. В общем виде рентабельность оп-
ределяется отношением прибыли к расходам,
благодаря которым получена эта прибыль.
Различают рентабельность производства и
рентабельность продукции. Рентабельность
производства показывает, насколько резуль-
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тативно используется имущество предпри-
ятия. Определяется как процентное отноше-
ние годовой прибыли (общей или чистой) к
среднегодовой стоимости основных фондов и
суммы оборотных средств (авансированного
капитала). При анализе динамики рентабель-
ности производства важным показателем для
инвестирования является срок, на протяже-
нии которого будут возвращены авансироы-
ванные средства. Рентабельность производ-
ства является важным индикатором эффек-
тивности использования инвестиций. Рента-
бельность продукции показывает результа-
тивность текущих расходов и определяется
отношением общей прибыли к себестоимо-
сти продукции. Таким образом, показатель
рентабельности позволяет точно оценить
уровень развития предприятий как в целом,
так и с различных сторон.

Насколько рентабельны  птицеводческие
предприятия Амурской области можно уз-
нать, проследив динамику развития уровня
рентабельности.

Предлагаем проанализировать уровень
рентабельности на птицефабриках Амурской
области (табл. 1).

Таблица 1
Уровень рентабельности на предприятиях

Амурской области
Предпри-

ятия 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

П/ф «Ни-
колаев-
ская»

14,7 17,8 16,5 16,5 16,9

П/ф «Ива-
новская» 10,7 13,4 14,7 14,6 14,7

П/ф «Бело-
горская» 17,4 16,0 16,4 16,5 17,1

ЗАО
«Амурский
бройлер»

8,8 9,2 11,5 12,4 14,1

Из таблицы видно, что уровень рента-
бельности самый высокий у птицефабрики
яичного направления «Белогорской», менее
рентабельнее работают птицефабрики мясно-
го направления ЗАО «Амурский бройлер» и
«Ивановская».

Для выявления факторов,  влияющих на
уровень рентабельности предприятий, прове-
дем факторный анализ, в основе  которого
лежит анализ влияния разнообразных факто-
ров на результаты экономической деятельно-
сти, ее эффективность. Поэтому цецелесооб-
разно использовать метод экономико-
математического моделирования. В совре-
менном обществе к статистическим методам
проявляется интерес как к одному из важ-
нейших аналитических инструментариев в
сфере поддержки процессов управленческих
решений. Большим шагом вперед к развитию

статистической науки послужило примене-
ние экономико-математических методов и
использование компьютера в анализе соци-
ально-экономических явлений. Экономико-
математическая модель позволяет абсолютно
точно и полно отразить оценку влияния фак-
торов на уровень рентабельности, выявить их
качественные взаимосвязи.

Факторы производства, которые макси-
мальным образом учитывают эффективность
производственной деятельности:

1.Обеспеченность трудовыми ресурсами.
Этот показатель отражает обеспеченность
предприятия необходимым количеством ра-
ботающих, в том числе специалистами, ра-
ботниками.

2.Обеспеченность основными фондами:
наличие денежных и материальных средств
для производства продукции; оснащенность
работников предприятий, эффективность ис-
пользования основных средств, с помощью
которых производится продукция на птице-
водческих предприятиях. Таким образом, из-
ношенность основных фондов влияет на эф-
фективность производительной деятельности
предприятий.

3.Обеспеченность кормовой базой –
основа современного кормления птицы в
особенности молодняка, от качества которого
зависит откормочная продуктивность и, как
следствие, рентабельность мясной продук-
ции. Корма для птицы обязательно должны
быть калорийными. При обеспеченности
бройлеров сбалансированными кормами
можно получать высокую экономическую
эффективность при ранних сроках убоя пти-
цы.

4.Ветеринарное обслуживание.
Рентабельность птицеводства возможна

лишь при наличии здоровой и высокопродук-
тивной птицы, поэтому большое внимание
должно уделяться комплексу ветеринарных
мероприятий предприятия: охране здоровья
птицы, специфической профилактике инфек-
ционных заболеваний. Из-за отсутствия не-
обходимого количества медицинских препа-
ратов в 2005 году в ЗАО «Амурский брой-
лер» погибло более 50% поголовья, поэтому
ветеринарная защита птицы от заразных за-
болеваний является также важным фактором,
который влияет на рентабельность производ-
ства.

5.Государственная поддержка.
 Принимая во внимание такие показате-

ли, как оборотный капитал, трудовые ресур-
сы,  нельзя забывать также о важной роли
субсидирования государством в функциони-
ровании предприятий.
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Результаты экономико-математической
модели невозможно использовать как гото-
вое решение к управлению, но их можно ис-
пользовать как рекомендательное средство.

Следовательно, возникает необходи-
мость проверить качество модели, которое
оценивается стандартным способом: адек-
ватность и точность, рассматриваемые при
помощи коэффициента корреляции и крите-
рия Фишера.

Процесс построения модели включает в
себя несколько этапов:

1.Отбор факторов.
Отбираем только те факторы, которые

максимально учитывают, насколько эффек-
тивно работают предприятия: X1 - обеспе-
ченность трудовыми ресурсами; Х2- обеспе-
ченность основными фондами; Х3- обеспе-
ченность кормами; Х4- ветеринарное обслу-
живание; Х5- объем государственной под-
держки.

2. Рассмотрение коэффициента детер-
минации.

Коэффициент детерминации оценивает
степень влияния факторов показателей на ре-
зультативность. В нашей модели он показы-
вает, что динамика рентабельности на 63,5%
обусловлена факторами Х1 -…Х5.

3. Значение  коэффициента корреля-
ции.

Коэффициент корреляции  0,797 показы-
вает высокую степень зависимости факторов
регрессионной модели.

4. Определение математической фор-
мулы между рентабельностью и учтенны-
ми  факторами.

На основе регрессионного  уравнения
У= m + mх1 – mх2   + mх3    -  mх4  +  mх5

получены следующие результаты:
У= 13,3+0,019Х1 - 0,002Х2 + 0,0002Х3 –
0,012Х4 + 0,00018Х5

Результаты анализа нашей модели пока-
зывают высокую степень зависимости ре-
зультативного показателя от факторных.

Это связано с принятыми методами
оценки ресурсов предприятия. Так, стои-
мость основных производственных фондов
взята по расчетам восстановительной стои-
мости, которая в свою очередь определена в
результате многократно проводимых за по-
следние годы переоценок. Причем эти пере-
оценки проводились не на основе использо-
вания рыночных методов с привлечением не-
зависимых экспертов, а по утвержденным
Государственным комитетом статистики

Российской Федерации индексов  дефлято-
ров.

Рассматривая коэффициент корреляции,
можно сделать вывод,  что он показывает вы-
сокую степень зависимости от рассматри-
ваемых факторов.

Недостаточно сильное влияние на рента-
бельность оказывают такие факторы, как
обеспеченность основными фондами, это
обусловлено значительной изношенностью
оборудования на птицеводческих предпри-
ятиях, уровень износа составляет 60-70% по
разным оценкам. Примерно такое же воздей-
ствие оказывает и такой фактор,  как ветери-
нарное обслуживание из-за дороговизны ме-
дицинских препаратов и ежегодной вакцина-
ции поголовья птицы.

Высокий уровень зависимости рента-
бельности у таких показателей,  как Х1 и Х5.
Если увеличить число работников хотя бы на
10 человек, то уровень рентабельности  воз-
растет на 0,19%, а если объем государствен-
ной поддержки увеличить минимум на 1 ты-
сячу рублей, то уровень рентабельности под-
нимется на 0,18%.

Модель отвечает критериям достоверно-
сти.

F-критерий = 4,88>Fтабличного.
В нашей модели коэффициент детерми-

нации r2 показывает высокую зависимость
рентабельности от рассматриваемых показа-
телей.

Таким образом, воздействие перечис-
ленных факторов производства на рента-
бельность носит положительный характер и
определяется коэффициентом корреляции
0,797, обусловленностью колебаний рента-
бельности под воздействием перечисленных
факторов, а коэффициент детерминации по-
казывает динамику рентабельности на 63,5%,
что также демонстрируется зависимость рен-
табельности от перечисленных факторных
показателей.
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ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

TECHNOLOGY OF CROP PRODUCTION PROCESSING

УДК 664.834.25:149.633
Решетник Е.И. - к.т.н., ДальГАУ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО КОМБИНИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО
ПРОДУКТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В статье приводятся результаты исследования по изучению применения соево-
молочного концентрата в производстве хлеба в качестве обогатителя и аналога пищевых
натуральных продуктов. В результате исследований установлено, что по физико-
химическим и органолептическим показателям хлеб с соево-молочным концентратом соот-
ветствует требованиям продукта с диетическими и профилактическими свойствами.

Reshetnik E.I. – Cand.Tech.Sci.
PROSPECTS OF USE DRY COMBINED DAIRY PRODUCT IN MANUFACTURE OF
FOODSTUFFS

In this article the results of research on studying application of a soya-dairy concentrate in
manufacture of bread as an enrichment mixture and analogue of natural food products are brought.
As a result of the researches it was established, that on physical and chemical and organoleptic pa-
rameters the bread with a soya-dairy concentrate corresponds to requirements of a product with dietary
and preventive properties.

В настоящее время хлебопекарные пред-
приятия РФ всех форм собственности выра-
батывают более 9  млн.  т хлебобулочных из-
делий, несмотря на это население страны при
установленной норме потребительской кор-
зины 350 г/сут потребляет около 200 г/сут.

Обеспечение продовольственной безо-
пасности страны в производстве хлеба воз-
можно за счет расширения ассортимента
хлебобулочных изделий и удовлетворения
потребности человека в основных пищевых
веществах - белках, жирах, углеводах, вита-
минах, минеральных веществах [1-3].

Для решения этих проблем проводятся
исследования по двум направлениям: разра-
ботка ассортимента изделий для профилак-
тического и лечебного питания, а также мо-
делирование рационального ассортимента
хлебной продукции для конкретных регионов
с учетом климатических, демографических,
экологических и других особенностей [4].

В настоящее время, благодаря работам
Л.Я. Ауэрмана, В.И. Дробот,   Л.И. Карнау-
шенко, С.Я. Корячкиной, Н.П. Кузьминой,
Н.В. Лабутиной,   А.И. Опарина, В.А. Патта,
Л.П. Пащенко, Р.Д. Поландовой, И.А. Попа-
дич, Л.И. Пучковой, И.М. Ройтера, Ю.Ф.

Рослякова, ЯР Токаревой, Т.Б. Цыгановой и
др., дано научное обоснование и разработаны
новые технологии производства хлебобулоч-
ных изделий улучшенного качества, пищевая
и биологическая ценность которых может
быть доведена до необходимых величин за
счет сбалансированности состава посредст-
вом введения в рецептуры хлебобулочных
изделий дополнительных видов сырья [1].

Регулированию технологических про-
цессов хлебопекарного производства и обо-
гащению рецептур хлебных изделий может
способствовать применение белковых кон-
центратов, получаемых из продуктов перера-
ботки растительного, молочного сырья, про-
изводство которых освоено отечественной
промышленностью.

Так, высококонцентрированные соевые
белки (изоляты и концентраты) с успехом
используются в рецептурах хлебобулочных и
молочных изделий в условиях Амурской об-
ласти.

Химический состав некоторых высоко-
белковых соевых продуктов представлен в
таблице 1.
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Таблица 1
Химический состав высокобелковых со-

евых продуктов

Содержание, % на а.с.в.

Продукт
Бе-
лок Жир

Углеводы
в том
числе

пищевые
волокна

Зола

Пище-
вые

волок-
на

Обезжи-
ренная
соевая
мука

54,0 1,0 38,0 6,0 3,5

Концен-
трат
соевого
белка

70,0 1,0 24,0 5,0 3,5

Изолят
соевого
белка 92,0 0,5 2,5 4,5 0,5

Цель настоящего исследования - изуче-
ние применения соево-молочного концентра-
та (СМК)  в производстве хлеба в качестве
обогатителя и аналога пищевых натуральных
продуктов. В состав соево-молочного кон-
центрата входило 50% соевого и 50% ко-
ровьего молока.

Структуру исследований планировали в
соответствии с моделью многоуровневой ха-
рактеристики продукта с позиций безопасно-
го и здорового питания [4]. Применены стан-
дартные физические, химические, микробио-
логические и органолептические методы ана-
лиза сырья и материалов. Реологические ха-
рактеристики определяли на вискозиметре
Реотест-2, функциональные свойства белко-
вых продуктов - пенообразующую, влаго-
удерживающую и жироэмульгирующую спо-
собность определяли по методикам ВНИИЖ.
Статистическую обработку и оценку досто-
верности результатов исследования проводи-
ли методами регрессионного анализа.

Органолептические и физико-химичес-
кие показатели сухого СМК:  цвет –  кремо-
вый,  вкус молочный без соевого привкуса и
запаха, влажность – ≤7%, жирность 0,5-3%,
белок ≥45%

Характеристика функциональных
свойств соевых белковых продуктов и СМК
как пищевых ингредиентов представлена в
таблице 2.

Таблица 2
Функциональные свойства соевых бел-

ковых продуктов
Функциональные

свойства
Используе-
мая форма

белка

Пищевые
продукты

Водоудерживаю-
щая способность

м, к, и

Жироэмульги-
рующая способ-
ность

м, к, и

Выпечные
изделия, мяс-

ные рубле-
ные, вареные
колбасы, со-

сиски
Эластичность к, и Хлебобулоч-

ные изделия,
мясные изде-

лия
Пенобразующая
способность

к, и Взбивные де-
серты, замо-

роженные де-
серты

Вязкость м, к, и Соусы, под-
ливы

Удерживание аро-
мата

к, и Выпечные
изделия, за-

менители мя-
са

Контроль цвета м, к Хлебобулоч-
ные изделия

Растворимость к, и Напитки
Адсорбция жира м, к, и Хлебобулоч-

ные изделия,
мясные изде-

лия
Примечание: м - соевая мука, и - соевый изолят,

 к - соево-молочный концентрат.

Согласно разработанной нами техноло-
гии и рецептуре для производства хлеба с
СМК, использовалось сырье: мука пшенич-
ная высшего сорта, СМК, соль поваренная
пищевая, дрожжи хлебопекарные прессован-
ные, сахар-песок, вода питьевая.

Подготовку сырья производили в соот-
ветствии с правилами организации ведения
технологического процесса на хлебопекар-
ных предприятиях. Тесто готовили опарным
способом, СМК вводили при замесе опары.
Хлеб вырабатывался формой массой 0,5 кг.

Характеристики по органолептическим
и физико-химическим показателям хлеба с
СМК представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Органолептические и физико-

химические показатели хлеба с СМК

Внешний вид, форма
Соответствующая хлебной
форме, в которой прово-

дилась выпечка
Поверхность Гладкая, с слегка шерохо-

ватой
поверхностью

Цвет От светло-желтого до
светло-коричневого

Состояние мякиша:
пропеченность

промесс
пористость
Вкус

Запах

Влажность мякиша, %
Кислотность, град
Пористость мякиша, %

Пропеченный, не влажный
на ощупь, эластичный
Без комочков
Без пустот и уплотнений
Свойственные данному
виду изделия
Без постороннего привкуса
и запаха

≤45
≤3,0
≥75

Результаты наших исследований показа-
ли, что СМК имеет наиболее сбалансирован-
ный жирнокислотный и аминокислотный со-
став. Разработана технология использования
СМК в производстве хлеба с лечебно профи-
лактическими свойствами.

Срок реализации хлеба с СМК в рознич-
ную торговлю с момента выемки из печи
должен составлять не более  24 ч.

Технология хлеба с использованием
СМК позволяет производить мучные изделия
с диетическими и профилактическими свой-
ствами.  Хлеб диетический с СМК может
быть рекомендован для больных с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, ате-
росклерозом, а также для профилактического
питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Косован, А.П. Новые концептуальные ре-

шения проблем хлебопекарной и макаронной
промышленности / А.П. Косован, Р.Д Поландова
//Хранение и переработка сельхозсырья. – 2004. –
№ 6. – С. 49 – 51.

2. Мельникова, Е.И. Исследование биотех-
нологического потенциала сыворотки: модифика-
ция химического состава, прогнозирование каче-
ства и новые технологические решения: автореф.
дис. д-ра техн. наук. – Воронеж: ВГТА, 2007. –
40с.

3. Санина,  Т.В.  Дифференцированный под-
ход в комплексной оценке качества хлебобулоч-
ных изделий повышенной пищевой ценности /
Т.В. Санина,   Ю.С. Сербулов//  Хранение и пере-
работка сельхозсырья. – 2004. – № 5. – С. 47 – 50.

4. Технология   переработки   продукции
растениеводства / под ред. Н.М. Личко. – М.: Ко-
лос, 2000. – 552 с.

УДК 637.1
Решетник Е.И. к.т.н., Зарицкая В.В. к.б.н., ДальГАУ
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
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оценке перспективной конкурентоспособности разрабатываемых напитков.

Reshetnik E.I., Cand.Tech.Sci. Zaritskaja V.V., Cand.Bio.Sci.
STUDYING OF THE MARKET OF MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS

In this article the results of marketing research about a degree of awareness of consumers about
dairy products of treatment-and-prophylactic purpose are given. Data of interrogation of the popula-
tion can be used for estimation of perspective competitiveness of drinks, being developed.

Полноценное и здоровое питание явля-
ется одним из наиболее важных и необходи-
мых условий для сохранения жизни и здоро-
вья человека. Современные тенденции со-
вершенствования ассортимента продуктов
питания ориентированы на создание сбалан-
сированной по пищевой и биологической

ценности продукции, способной обеспечи-
вать потребности различных групп населе-
ния. Сущность и необходимость развития
этого направления сформулированы в поста-
новлении Правительства Российской Феде-
рации «Концепция государственной полити-
ки в области здорового питания населения
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России». Данная научно обоснованная кон-
цепция вобрала в себя практически все дос-
тижения современной науки о питании в Рос-
сии с учетом существующей экологической
ситуации и нарастающем влиянием техно-
генной нагрузки на фоне нарушений струк-
туры питания страны.

По мнению академика РАМН В.А.  Ту-
тельяна обеспечение здоровья населения
страны возможно только лишь при ком-
плексном подходе к проблеме, что необхо-
димо сохранение преимущественного пита-
ния человека натуральными высококачест-
венными продуктами питания [ 2 ].

К таким продуктам можно отнести мо-
локо и молочные продукты. Эти продукты
играют важную роль в питании людей, что
обусловлено их высокой биологической и
пищевой ценностью.  В состав молока и мо-
лочных продуктов входят необходимые для
организма человека и хорошо усвояемые пи-
щевые компоненты: белки, молочный жир,
углеводы, молочный сахар и минеральные
вещества.

В последние годы в науке о питании по-
лучило развитие новое направление – так на-
зываемое функциональное питание, то есть
использование таких продуктов естественно-
го происхождения, основные ингредиенты,
которых при систематическом употреблении
оказывают регулирующее действие на мак-
роорганизм или те или иные его органы и
системы, обеспечивая безмедикаментозную
коррекцию их функций [ 3 ].

В настоящее время развитие индустрии
функционального питания является самым
перспективным направлением в пищевой
промышленности, так как оно в наибольшей
степени отвечает запросам потребителей.

Согласно отечественным исследованиям
последние годы характеризуются наруше-
ниями в структуре питания населения Рос-
сии, что обусловлено экономической ситуа-
цией в стране, снижением покупательской
способности. Отмечается ухудшение демо-
графических показателей, сокращение сред-
ней продолжительности жизни, увеличение
общей заболеваемости населения, повыше-
ние смертности. Среди причин смертности и
потери здоровья ведущее место занимают
сердечно-сосудистые заболевания, развитие
которых в первую очередь связано с наруше-
нием структуры питания. У большинства на-
селения выявлен дефицит и недостаточное
потребление витаминов, макро- и микроэле-
ментов.

Согласно мировому и отечественному
опыту наиболее эффективный и экономиче-
ски доступный способ улучшения обеспе-
ченности населения микронутриентами в
общегосударственном масштабе – это допол-
нительное обогащение ими продуктов пита-
ния массового потребления до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребно-
стям человека.

Молоко и молочные продукты ежеднев-
но используются в питании детского и взрос-
лого населения. Обогащение молочных про-
дуктов можно проводить как специально раз-
работанными витаминными премиксами, так
и использовать природные источники.

Премиксы представляют собой смеси
основных, необходимых человеческому ор-
ганизму витаминов (С, А, Е, Д, В1, В2, В6, В12,
РР, фолиевой и пантотеновой кислот, биоти-
на) с сахарозой или молочным сахаром (лак-
тозой).

Соотношение витаминов в премиксах
соответствует потребностям в них человека,
с учетом особенностей структуры питания и
обеспеченности витаминами детского и
взрослого населения России.

Все витамины, включенные в премиксы,
полностью идентичны природным и по своей
чистоте отвечают требованиям Государст-
венной фармокопеи и фармокопеи ряда стран
[1].

Для того чтобы выпускать конкурентно
способную продукцию лечебно-
профилактического назначения производите-
ли должны гарантировать стабильно-высокое
качество и отвечать запросам потребителей.

На первый план выходит знание о по-
требительских свойствах товара - свойствах,
проявляющихся при потреблении товара, ко-
торыми потребители руководствуются в мо-
мент совершения покупки, обращая внима-
ние на цену, внешний вид и другие характе-
ристики товара.

Информированность о предпочтениях
потребителей помогает разработчику созда-
вать продукцию, пользующуюся спросом,
производителю – выпускать такую продук-
цию, а торговым организациям – грамотно
проводить ассортиментную политику.

Для определения отношения потребите-
лей к товарам,  а также потребительских
свойств и степени их значимости применяют
различные методы маркетинговых исследо-
ваний. Один из наиболее целесообразных и
доступных методов для исследования потре-
бительских предпочтений в отношении про-
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довольственных товаров – социологический
опрос населения.

На кафедре технологии переработки
продукции животноводства была разработана
анкета для опроса покупателей, состоящая
из информационных блоков, с целью изуче-
ния степени осведомленности потребителей о
молочных продуктах лечебно-
профилактического назначения, выявления
предпочтения при покупке функциональных
напитков, определения степени значимости
потребительских свойств.

Исследования проводились с апреля по
май 2008 года в Благовещенске путем опроса
респондентов в режиме интервью на основе
разработанной анкеты, было опрошено 486
человек. Распределение опрашиваемых рес-
пондентов в зависимости от пола и возраста
представлено в таблице 1.

Основная масса респондентов имела
среднее образование 39,8 %, высшее – 31,5%,
не законченное высшее – 26,2%, неполное
среднее – 2,5%.

По роду занятий они распределялись
следующим образом: студенты – 26,3%, до-
мохозяйки – 2,8; служащие – 20,1; рабочие –
25,6; предприниматели – 3,2; пенсионеры –
11,2; другие – 3,8%.

Таблица 1
Характеристика респондентов, участвующих

в  социологическом опросе
Количество
респонден-

тов, чел

Возраст,
лет

Муж-
чины

Жен-
щины

185 18-25 80 105
101 26-35 41 60
78 36-45 32 46

122 45 и
старше 44 78

Всего:486 197 289

По результатам исследований было ус-
тановлено, что покупают молочные продук-
ты 87,2% опрошенных, при этом цели покуп-
ки могут быть разнообразные: для кулинар-
ных целей,  для разгрузочных дней,  для дет-
ского и диетического питания, для нормаль-
ного функционирования организма.

По степени значимости потребительских
свойств  большинство опрошенных назвали
вкус и запах, а также цену.

Независимо от цели покупки молочных
продуктов наибольшее предпочтение отдают
молоку 92,6%, сметану покупают 68,2%, ке-
фир – 70,1%, йогурт – 68,2%, творожные
продукты – 65,2%. Данные представлены на
рисунке 1.

По частоте покупок этих видов молоч-
ных продуктов были получены данные, пред-
ставленные на рисунке 2.
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молоко

сметана

кефир

йогурт

творожные продукты

кол-во респондентов,%

Рис. 1. Рынок спроса кисломолочных продуктов
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Рис. 2. Частота покупок молока и кисломолочных продуктов

Результаты ответов на вопрос «Покупае-
те ли Вы обогащенные молочные продукты?»
были следующими:  из общего количества
респондентов покупают обогащенные мо-
лочные продукты  68,2%.  Среди опрошен-
ных респондентов, покупающих обогащен-
ные молочные продукты с витаминами,
предпочтение отдают витамину «С» – 61,2%,
примерно одинаково распределились доли
между продуктами с йодом и кальцием (30,9
и 20,9% соответственно).

Большинство опрошенных респондентов
отдают предпочтение молочным продуктам с
бифидобактериями – 75,2%.

Это можно объяснить тем, что осведом-
ленность о положительном влиянии на орга-
низм бифидобактерий среди населения высо-
ка.

На вопрос: «Из каких источников Вы уз-
наете о полезности новых видов молочных
продуктов?», были получены следующие от-
веты:  42,3%   –  из рекламы телевидения,
10,2% –  благодаря печатным изданиям,
47,5% – от родственников и знакомых.

Маркетинговые исследования позволили
отметить, что большинство респондентов
(52,1%) предпочитают покупать обезжирен-
ные творожные продукты, 47,9% – жирные.

Согласно опросу респонденты отдают
предпочтение продукции местных произво-
дителей – 81%, продукции из других регио-
нов – 10,  продукции зарубежных производи-
телей – 6%.

Данные, которые были получены в ре-
зультате опроса, показали практический ин-
терес респондентов к группе молочных про-
дуктов, в которой предпочтение отдается мо-
локу, в наименьшей степени – творожным
продуктам, высокую осведомленность поку-
пателей об обогащенных молочных продук-
тах лечебно-профилактического назначения.

Знания о свойствах молочных продук-
тов, которыми руководствуются потребители
в момент выбора покупки, позволяют произ-
водителям выпускать то, что будет прода-
ваться, а покупателям приобретать именно
то, что им нравится.
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ (ПЧЕЛИНОЙ
ОБНОЖКИ) В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ

Выявлена характерная особенность содержания общих липидов, выраженная в довольно
высоком их содержании 4,12% .Сделан вывод о возможной биологической активности пыль-
цы и широком ее применении  в качестве наполнителя,  заменителя или  обогатителя в ре-
цептурах мясных и молочных продуктов.

Prisyazhnaya S.P., Gartovannaya E.A., Uvarova L.I.
PROSPECTS OF USE OF FLOWER POLLEN (BEE-COLLECTED PELLET)
IN MANUFACTURE OF PRODUCTS

It is revealed that typical feature of the contents of the general lipids, expressed in their high
enough content of 4,12 % . It was made a conclusion about possible biological activity of pollen and its
wide application as a filler, substitute or enrichment mixtures in compounding of meat and dairy prod-
ucts.

     Амурская область характеризуется обили-
ем и богатством уникальных представителей
флоры, составляющей богатейшую кормовую
базу для пчеловодства, насчитывающего бо-
лее 53 тыс. пчелосемей. Естественная кормо-
вая база пчеловодства обеспечивает получе-
ние товарного меда до 1,5 тыс. тонн (2006г.)
и это не является пределом,  так с помощью

пыльцеуловителей [1.2] более 50тонн цве-
точной пыльцы (пчелиной обножки) можно
получать безвредно от этого количество пче-
лосемей.

Пчелиная обножка представляет собой
сложный концентрат ценных в пищевом от-
ношении биологически активных веществ
(табл.1).

Таблица 1
Состав цветочной пыльцы (пчелиной обножки)

Показатели Среднее содержание  в 100 гр продукта, г
Влажность, % 22,9-25,5
Сухое вещество 74,5-77,1
Белок (сухой протеин) 25,3-30,3
Углеводы- всего 36,5-38,8
В том числе фруктоза 19,4-20,3
Глюкоза 14,1-14,9
Липиды 4,6-4,2
Зольные элементы 8,1-3,8

Химический состав пчелиной обножки
изменчив и зависит от вида растения, сроков
и места сбора. Для  биохимического анализа
использовалась  пыльца, собранная в конце
августа   начале сентября на пасеке Даль-
ГАУ. Результаты анализа (табл.2) показали ,

что белок пчелиной обножки по содержанию
незаменимых  аминокислот более чем на 50%
превосходит казеин молока, являющейся по
этому показателю одним из наиболее полно-
ценных.

Таблица 2
 Аминокислотный состав пчелиной обножки  и казеина

Показатели, %          Аминокислоты
Пчелиная обножка Казеин

Аргинин 17,2-17,8 3,4
Валин 2,8-6,8 6,8
Метионин 0,7-0,8 2,8
Гистидин 1,8-5,5 2,7
Треонин 6,4-7,5 3,9
Лизин 9,4-10,3 6,9
Изолейцин 8,2-8,4 5,7
Триптофан 6,4-7,5 3,9
Фенилалание 3,9-4,2 4,8
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Установлено [3],что медоносные пчелы
собирают с большой активностью те виды
цветочной пыльцы,  которые имеют богатую
гамму и большое количество аминокислот. В
пчелиной обножке  обнаружено значительное
количество углеводов (более 30%), среди ко-
торых установлено высокое содержание мо-
носахаридов глюкозы и фруктозы в количе-
стве 14,5и 19,8% . Из других сахаров в об-
ножке  содержатся дисахариды:  мальтоза и
сахароза,  полисахариды: крахмал, клетчатка
и пектиновые вещества.

Обножка содержит значительное коли-
чество водо- и жирорастворимых  витаминов
относящихся к важнейшему классу незаме-
нимых пищевых веществ, обладающих ис-
ключительно высокой биологической актив-
ностью.

В 100 г сухого вещества пчелиной об-
ножки содержится (мг): тиамина (В1)  –  0,6 –
1,5)  ,  рибофлавина (В2) – 0,5 – 2,2; пантоте-
новой кислоты (В3)  – 0,3-5,0; ниацина
(В5,РР-1,3-2,1), пиридоксина (В6) – 0,3 – 0,9;
биотина (Н) – 0,1 – 0,6; фолацина (В9) – 0,3 –
0,7;  инозита  – 188 – 228. Особенно богата
обножка каратиноидами  (0,7-212,5),  пре-
вращающимися  в организме человека в ви-
тамины А.

Из зольных элементов в состав цветоч-
ной обножки входят:  калий –  0,6  –  1,0%,
фосфор – 0,43, кальций – 0,29, магний  – 0,25,
медь – 1,7, железо – 0,55%.

Кроме того обножка содержит кремний,
серу,  хлор,  титан,  марганец,  барий,  серебро,
золото, палладий, ванадий, вольфрам, ири-
дий, кобальт, цинк, мышьяк,   олово, плати-
ну, молибден, хром, кадмий, стронций,  уран,

алюминий, таллий, свинец, бериллий и дру-
гих более 28  элементов-  стимуляторов фи-
зиологических и биохимических процессов в
организме.

В цветочной обножке обнаружены ли-
пиды и фосфолипиды.  Они являются необ-
ходимыми компонентами многих клеточных
структур, особенно мембран, и выполняют
различные физиологические и биохимиче-
ские функции. Липиды служат источником
необходимых витаминов и других биологи-
чески активных веществ, участвуют в усвое-
нии некоторых нутриентов.

Особый интерес представляет недоста-
точно изученный липидный состав и соот-
ношение насыщенных и ненасыщенных жир-
ных кислот.

Для выявления количества липидов и
распределения жирнокислотного состава
пчелиной обножки на пасеке ДальГАУ в  ве-
сенний период при интенсивном цветении
ивы, одуванчика, плодовых деревьев (яблоки,
груши, вишни, сливы, абрикоса) и других
культур отбирали образцы и  экстрагировали
по Фолчу и  Блайя- Дайеру  [4]  .Содержание
общих липидов определяли  взвешиванием
аликвот,  высушенных  в вакууме до посто-
янной массы. Жирные кислоты анализирова-
ли в виде метиловых эфиров, полученных по
Хартману методом ГЖХ на хроматографе
Shimadzu Gс-9А при  температуре 160-1900С.

Содержание общих липидов в пчелиной
обножке составило 4,12% , а  соотношение
насыщенных и ненасыщенных жирных ки-
слот представлено в таблице 3.

Таблица 3
Жирнокислотный состав пчелиной обножки

Концентрация, %Пик Жирные кислоты
Пчелиная обножка «Эфор-1»Молозиво Молозиво

1 12:0 0,864 - 2,4
2 14:0 0,852 1,68 11,5
3 16:0 22,523 30,94 33,6
4 18:0 5,365 11,36 10,1
5 18:1п-9 49,299 47,28 24,5
6 18:2 п-6 12,206 1,24 3,5
7 20:0 3,375 - -
8 20:3 п-3 1,790 - -
9 22:0 3,726 - -
Насыщенные
кислоты 36,705 43,98 57,6

Ненасыщенные
кислоты 63,295 56,02 42,4
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Полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) широко применяются в качестве
биологически активных добавок к пище.
Наибольшей биологической активностью об-
ладает арахидоновая кислота, и семейство w-3,
составляющие в обножке 1,79%.  ПНЖК се-
мейства w-3 содержатся  главным образом в
жирах морских и пресноводных рыб и море-
продуктах.

Недостаточное содержание в организме
полиненасыщенных кислот приводит к пре-
кращению роста, некротическим поражениям
кожи , изменениям проницаемости капилля-
ров, другим  патологическим нарушениям
[5]. Отмечено, что  полиненасыщенные  ки-
слоты являются предшественниками в био-
синтезе гормоноподобных веществ –  про-
стагландинов, которые препятствуют отло-
жению холестерина на стенках кровеносных
сосудов, предотвращая тем самым образова-
ние атеросклеротических бляшек.

Рассматривая вопросы пищевой ценно-
сти липидов пчелиной обножки, следует еще
раз отметить , что с одной стороны, липиды
является основным источником жирораство-
римых витаминов,  а  с другой –  жирные ки-
слоты обладают способностью наиболее
полно обеспечивать синтез структурных
компонентов клеточных мембран. Последнее
можно охарактеризовать с помощью специ-
ального коэффициента, отражающего отно-
шение количества арахидоновой  кислоты
(как главного представителя полиненасы-
щенных жирных  кислот в мембранных ли-
пидах) к сумме всех других полиненасыщен-
ных жирных кислот с 20  и 22  углеродными
атомами. Этот коэффициент можно назвать
коэффициентом эффективности метаболиза-
ции (КЭМ) эссенциальных жирных кислот,
который для пчелиной обножки будет со-
ставлять 0,61. По  мнению ученых института
питания РАМН, КЭМ можно использовать

для оценки адекватности жирового компо-
нента рациона.

Присутсвтвие важнейших аминокислот,
витаминов, зольных элементов, липидов  в
пчелиной обножке обусловливают богатство
ее состава, в котором содержится более 50
биологически  активных веществ. Использо-
вание пчелиной обножки в производстве
комбинированных продуктов снизит недос-
таток ППЖК,  приводящих  к нарушению об-
менных процессов и понижению естествен-
ной резистенции организма к заболеваниям.
Пчелиная обножка, обладая рядом  важней-
ших функциональных свойств  может  широ-
ко использоваться как наполнитель, замени-
тель или  обогатитель в рецептурах мясных и
молочных продуктов.
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Шарутин В. В., д.х.н., профессор, Сенчурин  В. С., к.х.н., БГПУ,
Калинина С.Ф., Баталова Т.А., к.х.н., доцент, Пластинин   М.Л., к.м.н.,
Сергиевич А.А., к.б.н., АГМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ФАРМАКОЛОГИИ ХЛОРАТА ТЕТРАФЕНИЛСУРЬМЫ

Взаимодействием хлорида тетрафенилсурьмы с хлоратом калия синтезирован хлорат
тетрафенилсурьмы с выходом 87 %. По данным рентгеноструктурного анализа кристаллы
состоят из тетраэдрических катионов тетрафенилстибония  и анионов [ClO3]-. Длины свя-
зей Sb-C в комплексе близки к сумме ковалентных радиусов атомов Sb и С. Расстояния Cl-O
соответствуют кратным связям. При рассмотрении возможного влияния хлората тетра-
фенилсурьмы на микрофлору толстого кишечника у экспериментальных животных показа-
но, что в дозе 0,05 мг/кг указанное соединение не оказывает отрицательного эффекта на
нормофлору кишечника.

Pakusina A.P, Doc.Chem.Sci., Fastovets O.A, FESAU, Sharutin V.V., Doc.Chem.Sci.,
professor, Senchurin B.C., Cand.Chem.Sci., SPUB, Kalinina С.F., Batalova T.A., Cand.Chem.Sci.,
senior lecturer, Plastinin M.L., Cand.Med.Sci., Sergievich A.A., Cand.Bio.Sci, ASMA
CHLORATE OF STIBIUM-TETRAPHENYL. PROSPECTS OF USE IN PHARMACOLOGY

By Interaction of chloride stibium-tetraphenyl with Potassium chlorate we synthesized chlorate of
stibium-tetraphenyl with an output of 87 %. According to X-ray crystal analysis the crystals consist of
tetrahedral cations of stibium-tetraphenyl and anions [ClO3]-.  Lengths of connections Sb-C in a com-
plex are close to the sum of covalent radiuses of Sb and C atoms. The Cl-O lengths correspond to di-
visible connections. At the consideration of possible influence of stibium-tetraphenyl chlorate   on
microflora of thick intestines at experimental animals it was shown, that in a dose of 0,05 mg/kg the
specified compound does not exert a negative effect on normoflora  of intestines.

Известно, что органические производ-
ные пятивалентной сурьмы общей формулы
Ph4SbX, где Х – электроотрицательный за-
меститель, могут быть получены по реакции
замещения из галогенида тетрафенилсурьмы
и солей щелочных металлов, из пентафенил-
сурьмы и кислоты, по реакции перераспреде-
ления лигандов из пентафенилсурьмы и про-
изводных сурьмы симметричного строения
Ph3SbX2 [1-3]. В зависимости от заместителя
координация атома сурьмы может быть тет-
раэдрической [4], октаэдрической [2], триго-
нально-бипирамидальной [6]. Тетраэдриче-
ская координация атома сурьмы наблюдается
в ионных молекулах. Вклад ионной состав-
ляющей в характер связи Sb-X определяется
природой лиганда Х, в частности его способ-
ностью делокализовать отрицательный заряд.
В случае эффективной делокализации обра-
зуются устойчивый анион X- и устойчивый
катион [Ph4Sb]+; связь в соединении Ph4SbХ
приобретает ионный характер. Примерами
соединений с ионной связью могут служить
перхлорат тетрафенилсурьмы [4], 4-

метилбензолсульфонат тетра-п.-толилсурьмы
[5].

В настоящее время в медицинской прак-
тике препараты, в состав которых входит
сурьма, применяются как отхаркивающее и
рвотное средство [7].  За рубежом имеет ме-
сто широкое применение соединения, назы-
ваемое «рвотным камнем» (КООС-СНОН-
СНОН-СООSbO). Наиболее часто использу-
ют в клинической деятельности органические
соединения сурьмы, как химиотерапевтиче-
ские средства. Токсичность органических со-
единений сурьмы меньшая, чем токсичность
неорганических соединений этого элемента
[7].

Целью настоящей работы явились синтез
и изучение  строения хлората тетрафенил-
сурьмы и рассмотрение возможного влияния
этого химического соединения на микрофло-
ру толстого кишечника у экспериментальных
животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Синтез. Смесь 1,00 г (2,15 ммоль) хло-
рида тетрафенилсурьмы и 0,30 г (2,45 ммоль)
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хлората калия  в 20  мл воды выдерживали в
течение 24 ч при 12 °С. Растворитель удаля-
ли. Перекристаллизацией из ацетона получи-
ли 0,98 г (89 %) прозрачных игольчатых кри-
сталлов с Тпл = 228 °С (с разл.).

Рентгеноструктурный анализ (РСА)
соединения выполнен с монокристаллов ес-
тественной огранки на дифрактометре
Bruker-Nonius X8Apex. Структура определе-
на прямым методом и уточнена методом
наименьших квадратов в анизотропном при-
ближении для неводородных атомов. Поло-
жения атомов водорода рассчитаны геомет-
рически и включены в уточнение в модели
«наездника». Сбор и редактирование данных,
уточнение параметров элементарной ячейки
проведены по программам SADABS [8],
SMART и SAINT Plus [9].  Все расчеты по
определению и уточнению структур выпол-
нены по программам SHELXTL/PC [10]. Ос-
новные кристаллографические данные и ре-
зультаты уточнения структур приведены в
таблице 1, координаты атомов – в таблице 2,
основные длины связей и углы – в таблице 3.

Биологический анализ. Биологическая
часть исследования проведена на 28 белых
беспородных крысах массой 150 – 200 г (воз-
раст 9 мес.). Хлорат тетрафенилсурьмы при-
менялся в различных дозах (0,05, 0,10 и 0,15
мг/кг). Животные делились на 4 группы по 7
особей в каждой (одна – контрольная и три –
подопытные). Вещество вводилось через
зонд в желудок в течение 7  суток.  На 8-й
день производился забор материала для оп-
ределения количественного состава микро-
флоры.

При определении микрофлоры кишеч-
ника пользовались общепринятыми микро-
биологическими методами. Для выделения
культур микроорганизмов использовали сле-
дующие питательные среды: лактобактерий:
лактагар (производство НИЦФ - научно – ис-
следовательский центр фармакотерапии, г.
Санкт-Петербург); энтеробактерий: Левина,
Эндо, цитрат Симонса (НИЦФ, г. Санкт-
Петербург),  Плоскирева,  Клиглера (ФГУП
«НПО» «Микроген», г. Москва), кровяной
агар, висмут-сульфит агар,; энтерококков:
кровяной агар,  энтерококкагар (НИЦФ,  г.
Санкт-Петербург). Идентификацию выде-
ленных культур проводили по совокупности
морфологических, культуральных, тинктори-

альных и биохимических свойств. Для диф-
ференциации энтеробактерий от других се-
мейств грамотрицательных бактерий исполь-
зовали: тест на цитохромоксидазу, тест на
каталазную активность, восстановление нит-
ратов в нитриты и OF-тест (окислительно-
ферментативный тест Хью-Лейфсона) для
определения биохимических реакций с угле-
водами.

Статистическую обработку результатов
проводили с помощью компьютерной лицен-
зионной программы Biostat (версия 5.1) с ис-
пользованием критерия Стьюдента, предна-
значенной для медико-биологических иссле-
дований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 Хлорат тетрафенилсурьмы, представ-

ляющий собой устойчивое на воздухе кри-
сталлические неокрашенное вещество, рас-
творимое в ароматических углеводородах и
полярных органических растворителях, по-
лучали по разработанной нами методике из
хлорида тетрафенилсурьмы и хлората калия:

Ph4SbCl  +  KClO3 ®  [Ph4Sb][ClO3]   +   KCl.

По данным РСА, комплекс имеют ион-
ное строение. Атом сурьмы в катионе обла-
дает практически неискаженной тетраэдри-
ческой координацией (рис. 1). Величины уг-
лов CSbC принимают значения 109,1(1) или
109,6(1)°, а длины связей Sb-C составляют
2,097(2) Å.

Известно, что хлорат-анион [ClO3]- име-
ет структуру тригональной пирамиды, где
длина связей Cl-O изменяется в интервале
1,452-1,507 Å, а угол OClO равен 106° [11].
Установлено, что анион  разупорядочен по
четырем положениям. Заселенность позиций
атомов кислорода составляет 75% на один
атом хлора в частной позиции.  Углы OClO
равны 96,3(9) и 116,4(5)°,  расстояния Cl-O
(1,315(6) Å) соответствуют кратным связям
хлор-кислород.  Кристаллическая ячейка
объемноцентрированная: катионы располо-
жены в вершинах и в центре тетрагональной
ячейки, анионы - на прямоугольных гранях А
и В с атомами сурьмы и хлора,  занимающи-
ми специальные позиции (S4 – симметрия)
(рис. 2). Таким образом установлено ионное
строение хлората тетрафенилстибония.
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Рис. 1. Строение хлората тетрафенилсурьмы

Рис. 2. Упаковка катионов и анионов в кристалле хлората тетрафенилсурьмы
(вид вдоль оси с)

Поскольку препараты сурьмы издревле
использовались человеком в фармакологиче-
ской практике и известно, что токсичность
органических соединений сурьмы гораздо
меньше, чем токсичность неорганических со-
единений этого элемента [7], то важным эта-
пом данной работы явилось рассмотрение
возможного влияния хлората тетрафенил-
сурьмы на микрофлору толстого кишечника
у экспериментальных животных.

Проводился сравнительный анализ с из-
вестным препаратом – интетрикс, оказываю-
щий положительное влияние на нормофлору
кишечника в своей среднетерапевтической
дозе. Хлорат тетрафенилсурьмы взят в трех
экспериментальных дозах: 0,05 мг/кг,
0,1мг/кг и 0,15 мг/кг [12, 13].

Результаты показали, что хлорат тетра-
фенилсурьмы оказывает положительное

влияние в самой низкой выбранной дозе –
0,05  мг/кг.  Удвоенная дозировка приводит к
уменьшению количества лактобактерий и
увеличению энтеробактерий. Хлорат тетра-
фенилсурьмы в количестве 0,15 мг/кг угнета-
ет все виды рассматриваемых микроорганиз-
мов, что можно связать с токсичностью ве-
щества. Подробные данные представлены в
таблице 4.

Таким образом, хлорат тетрафенилсурь-
мы в дозе 0,05 мг/кг не оказывает отрица-
тельного эффекта на нормофлору кишечника.
Этот факт необходимо учитывать при даль-
нейшем исследовании биологических
свойств данного соединения как возможного
потенциального химиотерапевтического
средства.
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Таблица 1
Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения структуры

 хлората тетрафенилсурьмы

Характеристика Значение

Брутто-формула C24H20ClO3Sb
М 513,60

Т, К 295(2)
Сингония Тетрагональная

Пр. гр. I4̄
a, Å 12,5675(3)
b, Å
c, Å 6,8006(2)

a, град. 90
b, град. 90
g, град. 90
V, Å3 1074,10(5)

Z 2
r(выч.), г/см3 1,588

mМо , мм-1 1,431
F(000) 512

Форма (размер кристалла, мм) Призма (0,78´0,24´0,24)
q, град. 2,29 – 37,51

Интервалы индексов -21 £ h £ 19,
-19 £ k £ 21,
-5 £ l £ 11

Всего отражений 6640
Независимых отражений 2642 (Rint = 0,0190)

Число уточняемых параметров 68
GOOF 1,111

R-факторы по F2 > 2s(F2) R1 = 0,0271, wR2 = 0,0641
R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0607, wR2 = 0,0953

Коэффициент экстинкции 0,00012(8)
Остаточная электронная плотность

(min/max), e/A3
-0,555/1,096

Таблица 2
Координаты атомов (´104)  и их изотропные эквивалентные температурные параметры (´103)

в структуре хлората тетрафенилсурьмы
Атом Х у z Uэкв, Å
Sb(1) 0 0 0 29.14(5)
C(1) 0,07609(16) -0,11264(15) 0,1787(3) 34,1(3)
C(2) 0,04347(19) -0,21785(19) 0,1777(4) 45,5(4)
C(3) 0,0905(3) -0,2891(2) 0,3070(5) 60,4(7)
C(4) 0,1693(3) -0,2552(3) 0,4315(5) 66,3(9)
C(5) 0,2039(3) -0,1522(3) 0,4282(5) 69,5(10)
C(6) 0,1570(3) -0,0785(2) 0,3024(4) 53,8(6)
Cl(1) 0,0000 0,5000 0,7500 102,0(8)
O(1)* -0,0768(7) 0,5132(8) 0,6210(12) 205(5)

* заселенность позиции 0,75
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Таблица 3
Основные длины связей и валентные углы в структуре хлората тетрафенилсурьмы

Связь d, Å Угол ω, град.
Sb(1)-C(1)#1 2.097(2) C(1)#1Sb(1)C(1)#2 109,64(5)

Sb(1)-C(1)#2 2.097(2) C(1)#1Sb(1)C(1) 109,64(5)
Sb(1)-C(1) 2.097(2) C(1)#2Sb(1)C(1) 109,13(10)

Sb(1)-C(1)#3 2.097(2) C(1)#1Sb(1)C(1)#3 109,13(10)
Cl(1)-O(1) 1.315(6) C(1)#2Sb(1)C(1)#3 109,64(5)

Cl(1)-O(1)#4 1.315(6) C(1)Sb(1)C(1)#3 109,64(5)
Cl(1)-O(1)#5 1.315(6) O(1)Cl(1)O(1)#4 116,4(5)
Cl(1)-O(1)#6 1.315(6) O(1)Cl(1)O(1)#5 116,4(5)

C(1)-C(2) 1.384(3) O(1)#4Cl(1)O(1)#5 96,3(9)
C(1)-C(6) 1.388(3) O(1)Cl(1)O(1)#6 96,3(9)
C(2)-C(3) 1.388(4) O(1)#4Cl(1)O(1)#6 116,4(5)
C(3)-C(4) 1.371(6) O(1)#5Cl(1)O(1)#6 116,4(5)

Симметрические преобразования: #1) -x, y, -z; #2) -x, -y, z; #3) x, -y, -z;
                                       #4) –x+1/2, y-1/2, -z+3/2; #5) x+1/2, -y+1/2, -z+3/2; #6) -x, -y+1, z

Таблица 4
Количественный состав лактобактерий и энтеробактерий на восьмые сутки

от начала введения исследуемого соединения
Препарат Количество лактобактерий

(КОЕ/г)
Количество энтеробакте-

рий (КОЕ/г)
Контроль 7,5±0,3 8,3±0,07
Интетрикс 7,9±0,8 7,1±0,09
Хлорат тетрафенилсурьмы (0,05 мг/кг) 7,2±0,7 8,6±0,01
Хлорат тетрафенилсурьмы (0,10 мг/кг) 6,3±0,4 10,4±0,02
Хлорат тетрафенилсурьмы (0,15 мг/кг) 2,1±0,7 3,5±0,09
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Васюкова А.Н., Иванкина Н.Ф.
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТОГЕННЫХ И АНТИСТРЕССОВЫХ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ПРЕПАТАРОВ ИЗ ОТХОДОВ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА СОЕВЫХ
ПРОРОСТКАХ

Проводилось изучение действия препарата из отходов пантового оленеводства и
влияния его различных доз на развитие проростков сои при оптимальных и пониженных
температурах в начальный период онтогенеза.

Показано, что раствор биологически активного препарата с наименьшей концентра-
цией оказал более выраженное стимулирующее действие на рост и развитие проростков, а
также на их устойчивость к низким положительным температурам.

Vasjukova A.N., Ivankina N.F.
RESEARCH OF ADAPTOGENIC AND ANTISTRESSFUL PROPERTIES OF BIOLOGICALLY
ACTIVE PREPARATIONS FROM WASTES OF STAG-BREEDING ON SOYA GERMS

There was held a research of effects of preparation from wastes of stag-breeding and influence
of its various doses on development of soya germs at the optimal and lowered temperatures in an initial
stage of ontogenesis.

It was shown, that solution of biologically active preparation with the least concentration has
exerted more expressed stimulating effect on growth and development of germs, and also on their im-
munity to low positive temperatures.

В экономике сельского хозяйства Амур-
ской области соя имеет исключительно
большое значение. Однако в условиях При-
амурья сорта сои используют лишь 75-80 %
своего потенциала урожайности. Это обу-
словлено не только нарушениями технологии
возделывания, но и отклонениями гидротер-
мического коэффициента от оптимального
показателя. Продолжительность безморозно-
го периода составляет 96-130 дней, весной
частые возвраты холодов. Зимой почва про-
мерзает до 3 м, долго сохраняет холод вес-
ной, сокращая и без того короткий период
вегетации. Абиотические стрессы ограничи-
вают интенсивность роста и продуктивность
растений [1,6].

Пониженные положительные темпера-
туры (от 0 до 10 °С) вызывают многочислен-
ные нарушения морфологических признаков
и физиологических процессов у растений.
Совокупность таких нарушений получила на-
звание холодового повреждения. В отличие

от низких отрицательных температур и замо-
розков действие положительных понижен-
ных температур не приводит к образованию
льда в клетках, и повреждения обусловлены
другими механизмами, в частности наруше-
ниями структуры и функциональной актив-
ности клеточных мембран [8].

Важную научную проблему – повыше-
ние устойчивости к неблагоприятным факто-
рам среды, болезням и вредителям – возмож-
но решить с помощью регуляторов роста
природного происхождения. Они являются
экологически чистыми препаратами, гектар-
ные дозы которых измеряются граммами и
миллиграммами. Фиторегуляторы позволяют
усиливать или ослаблять признаки и свойства
растений в пределах нормы реакции, опреде-
лённой генотипом.

В настоящее время в сельском хозяйстве
нашли широкое применение вещества био-
генного происхождения или биопрепараты. В
эту группу можно отнести препараты, полу-
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ченные на основе гуминовых кислот, стеро-
идных гликозидов, продуктов метаболизма
грибов-эндофитов. Помимо росторегули-
рующей активности фиторегуляторы влияют
на метаболизм в тканях растений, в которых
синтезируются внутриклеточные соединения,
определяющие устойчивость растений к па-
тогенам и стрессовым факторам окружающей
среды [3, 4, 7].

Известно, что высокой адаптогенной  и
антистрессовой активностью обладают пре-
параты из пантов и отходов пантового олене-
водства. Химический состав вторичного сы-
рья пантового оленеводства (хвостов, репро-
дуктивных органов, окостеневших рогов, бу-
горков черепных костей) разнообразен и во
многом повторяет химический состав пантов
оленей. Биологически активные препараты
на их основе отличаются широким спектром
макро- и микроэлементов, аминокислот,
фосфолипидов, общих липидов, жирных ки-
слот. Иммуномоделирующие свойства этих
препаратов доказаны на опытах с лаборатор-
ными животными и цыплятами-бройлерами в
производственных условиях [5].

В задачу наших исследований входило
изучение действия препарата из отходов пан-
тового оленеводства и влияния его различ-
ных доз на развитие проростков сои при оп-

тимальных и пониженных температурах в
начальный период онтогенеза.

Лабораторные опыты проводили по об-
щепринятым методикам. Объектами иссле-
дования служили семена сои районирован-
ных сортов Соната, Луч надежды и Гармония
урожая 2005 года, выращенные отделе семе-
новодства ДальГАУ. Для изучения отбирали
семена, не поражённые болезнями и вредите-
лями, без механических повреждений.

Семена предварительно замачивали в
дистиллированной воде на 24 часа, затем
проращивали в растильнях между слоями
хлопчатобумажной ткани при влажности 80
% от полной влагоёмкости. Ростовой средой
служили растворы различных доз водного
экстракта биологически активного препарата:
25 %-ной (вариант А) и 12 %-ной концентра-
ции (вариант В), в контроле – вода. Темпера-
турные условия: 8-10°С  и 22°С. Учитывали
лабораторную всхожесть, энергию прораста-
ния, развитие проростков.

Анализ численности проросших семян
на третий день после посева, проведённый
для оценки энергии прорастания, показал
существенные различия по данному показа-
телю (табл. 1).

Таблица 1
Действие препарата из отходов пантового оленеводства на прорастание семян различных сортов

сои в условиях оптимальных и низких положительных температур
При температуре 23 °С При температуре 10 °С
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А 96,7 93,1 1,48 73,3 54,5 0,31
В 96,7 96,6 1,53 80,0 62,5 0,32Гармония
К 90,0 77,8 0,86 46,7 78,6 0,27
А 76,7 95,7 1,16 13,3 50,0 0,30
В 100 83,3 1,56 33,3 75,0 0,36Луч надежды
К 100 96,7 1,19 6,7 50,0 0,30
А 83,3 96,0 1,64 0 - -
В 86,7 91,7 2,54 0 - -Соната
К 80,0 96,7 1,93 6,6 33,3 0,28

Использование растворов биологически
активного препарата способствовало значи-
тельному увеличению числа проросших се-
мян по сравнению с контролем. Действие
различных доз препарата на прорастание и
развитие проростков неоднозначно. Стиму-

лирующий эффект тем значительнее, чем
ниже концентрация биопрепарата. Лабора-
торная всхожесть семян сои при оптималь-
ном температурном режиме в вариантах опы-
та превышала контроль на 3-6%. Энергия
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прорастания в вариантах с растворами пре-
парата также выше контроля.

Анализ факторов, влияющих на всхо-
жесть и энергию прорастания, позволил вы-
явить некоторую зависимость между этими
величинами и длиной периода вегетации сор-
тов. Самую слабую устойчивость к понижен-
ной температуре показал скороспелый сорт
Соната (период вегетации – 95 дней). Это со-
гласуется с литературными данными [2, 6].
Растворы препарата оказали заметное влия-
ние на прорастание семян в условиях низких
температур. Лабораторная всхожесть в вари-
антах опыта превышала контроль на 23-33%
у семян сорта Гармония и на 7-26 % у сорта
Луч надежды.

Наибольший эффект выявлен в опыте с
наименьшей концентрацией биологически
активного препарата. Визуальные наблюде-
ния показывают, что проростки варианта В
более мощные, средняя длина превышает
контроль на 32 – 78 %, причём различия сор-
товой отзывчивости существенны.  Появле-
ние боковых корней первого порядка на чет-
вёртый день проращивания отмечено в пер-
вом варианте у 62% проростков, во втором  –
у 88 %. У проростков,  развивавшихся на во-
де, боковые корни появились позже. Акселе-
рация корневой системы обеспечивает луч-
шее питание опытных растений, что в поле-
вых условиях, несомненно, отразится на
адаптивной устойчивости и, как следствие,
на урожайности сои. Аналогичная законо-
мерность наблюдалась при развитии примор-
диальных листьев: на шестой день опыта в
варианте с наименьшей концентрацией био-
логически активного препарата их появление
отмечено у 90% проростков, в контроле –
только у 22 %.

Таким образом, раствор биологически
активного препарата с наименьшей концен-
трацией оказал более выраженное стимули-
рующее действие на рост и развитие проро-
стков, а также на их устойчивость к низким

температурам. Иммуномоделирующие свой-
ства препаратов из отходов пантового олене-
водства требуют дальнейшего изучения и мо-
гут быть использованы в современных тех-
нологиях возделывания сои.
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Иванкина Н.Ф. , д.б.н., профессор,  Этенко О.А., к.б.н., доцент, ДальГАУ
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ
СОСТАВ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОЛЕНЕЙ

          В статье приведён анализ минеральных элементов и жирных кислот репродуктивных
органов изюбра и северного оленя. Показано, что биохимический состав изюбра и северного
оленя имеет широкий спектр биологически активных веществ: макро и микроэлементов, по-
линенасыщенных жирных кислот, содержание которых зависит от различных экологиче-
ских факторов.

Ivankina N.F., Doc.Bio.Sci., professor, Etenko O.A., Cand.Bio.Sci., senior lecturer
THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON A MINERAL AND LIPIDE
STRUCTURE OF GENESIAL ORGANS OF VARIOUS SPIECES OF DEERS

In this article it is given the analysis of minerals and fatty acids of reproductive organs of Siberian
stag and the reindeer. It is shown, that the biochemical content of a Siberian stag and the reindeer has
a broad spectrum of biologically active agents: macro and microelements, polyunsaturated fatty acids
which content depends on various environmental factors.

Дикие копытные животные занимают
важное место в жизни народов севера,  в том
числе Дальнего востока. Продукция копыт-
ных животных позволяет готовить уникаль-
ные медицинские препараты и диетические
продукты питания. Большой интерес пред-
ставляют репродуктивные органы оленей как
продуценты биологически активных веществ.
Нами проводятся  комплексные исследования
вторичного сырья пантового оленеводства,
которое особенно пользуется  популярностью
в странах Юго-Восточной Азии и недоста-
точно востребовано в России. Мы разработа-
ли эффективные  кормовые добавки из хво-
стов северного оленя “Биохол” и “Эфор”,
включающие, один из компонентов, репро-
дуктивные органы северного оленя[1-3].

Цель настоящего исследования - изу-
чение влияния  экологических факторов на
макро- и микроэлементный, жирнокислотный
состав репродуктивных органов изюбра и се-
верного оленя.

Материалы и методы исследования
Материал для исследования заготовлен в

оленеводческих хозяйствах Амурской облас-
ти и Якутии. Использовали свежесрезанное

сырье, высушенное при низких температурах
и измельченное до гомогенной массы, от-
дельно пенисы и семенники.

Анализ минерального состава проведен в
Центральной аналитической лаборатории
ФГУТП “Амургеология” спектральным ме-
тодом. Жирные кислоты анализировали в ви-
де их метиловых эфиров методом ГЖХ на
хроматографе “Цвет100”. Метиловые эфиры
жирных кислот очищали с помощью ТСХ.

Результаты исследования
Анализ полученных данных свидетель-

ствует, что в исследуемом сырье содержится
значительное количество различных макро- и
микроэлементов (табл.1, 2). Наибольшее раз-
нообразие элементов отмечено в семенниках
северного оленя.

Следует отметить, что вклад большинст-
ва элементов в исследуемом сырье сущест-
венно варьирует. Макро- и микроэлементный
состав пенисов и семенников, как у северно-
го оленя, так и у изюбра существенно отли-
чается. В пенисах обоих видов оленей со-
держание P, K, Mg выше, чем в семенниках, в
тоже время в семенниках выше содержание
Ca, Al, Na, Fe, Si, Zn, Ti, Ba, Ag.
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Таблица 1
Макроэлементный состав репродуктивных органов различных видов олений, %

Северный олень ИзюбрьМакроэлементы Пенисы Семенники Пенисы Семенники
P 20,0 5,0 15,0 7,0
Ca 0,2 3,0 0,8 2,0
K 7,0 1,5 5,0 4,0
Al 0,3 3,0 0,5 3,0
Na 1,0 7,0 2,0 3,0
Mg 0,6 0,3 0,5 0,5
Fe 0,1 0,6 0,2 0,3
Si 0,5 5,0 0,7 3,0

Также отмечены межвидовые отличия
минерального состава репродуктивных орга-
нов. Так в пенисах северного выше содержа-
ние  P ,  K ,  Cu ,  Ag ),  чем у изюбра.  В тоже

время в пенисах изюбра выше содержание
Na, Fe , Si , Zn , Cr , Mo.

В семенниках северного оленя выше со-
держание Na , Fe , Si , Cu , Ag , Mo , у изюбра
выше содержание K , Mg , Ti , Cr , Ni, V.

                                                                                                            Таблица 2
Микроэлементный состав репродуктивных органов различных видов оленей, %

Северный олень ИзюбрьМикроэлементы Пенисы Семенники Пенисы Семенники
Zn 0,01 0,04 0,04 0,05
Cu 0,005 0,015 0,003 0,003
Ti 0,007 0,01 0,007 0,02
Ba - 0,006 0,003 0,006
Mn 0,004 0,004 0,004 0,004
Cr 0,0005 0,001 0,005 0,003
Pb 0,001 0,001 0,001 0,0015
Sn 0,002 0,003 0,003 0,003
Zr 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005
B 0,002 0,0015 0,0015 0,0015
Li - 0,002 0,001 -
Ag 0,0001 0,005 0,0000007 0,00005
Ni 0,0007 0,0007 - 0,004
Bi - 0,00004 - 0,00004
V 0,0002 0,0002 0.0002 0,0004
Mo 0,0006 0,0008 0,00007 0,00007
Ga - 0,0005 - -
La 0,001 - - -
Sr - 0,001 - -

Таким образом, показано, что макро- и микроэлементный состав репродуктивных органов
обоих видов оленей по качественному составу отличается незначительно, в тоже время в количе-
ственном составе отмечены более существенные различия, которые, как мы считаем, обусловлены
разными экологическими условиями обитания.
             Результаты исследования жирнокислотного состава  репродуктивных органов изюбря
представлены в таблице 3 , из которой видно, что характерная особенность исследованного сырья
- высокое содержание ненасыщенных жирных кислот.
              Отмечены особенности в составе ЖК -большое разнообразие изомерных форм ЖК и на-
личие  ЖК с числом атомов С более 20. Отличаются репродуктивные органы высоким содержани-
ем С 16: 0, C 18: 0, С 18:1(9). В семенниках обнаружено высокое содержание биологически актив-
ных ЖК- С 20: 4(6), С20: 3(6), С 22: 6(3).
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Таблица 3
Содержание жирных кислот

в репродуктивных органах изюбря,
% от суммы ЖК

Жирные
кислоты Пенисы Семенники

12:0 0,25 0,07
14:0 5,64 1,73
15:0 1,1 0,27

15:0 изо 1,63 0,38
15:0 а-изо 0,31 -

15:1 - 0,21
16:0 28,32 29,42

16:0 изо 0,23 -
16:1 (7) 9,99 2,57

17:0 0,96 0,5
17:0 а-изо 0,46 -

17:1 0,37 0,21
18:0 17,31 10,45

18:1 (7) 4,89 5,4
18:1(9) 19,78 14,64

18:1транс 1,07 -
18:2 (5,9) 0,6 -
18:2(6) 3,71 4,75
18:3(5) 1,47 0,17
18:4(3) 0,34 0,21

20:2 - 0,30
20:2 изо - 0,36
20:4 (6) 0,67 10,24
20:3 (9) - 0,31
20:3 (6) - 3,53
22:4(6) - 0,63
22:5 (3) 0,35 1,06
22:6 (3) - 12,2

Насыщенные ЖК
Ненасыщенные

56,93
43,07

43,09
56,90

Таким образом, репродуктивные органы
изюбря богаты макро- и микроэлементами,
ненасыщенными жирными кислотами, что

вероятно объясняется характером питания
этого вида, его условиями обитания.

Указанные эколого-биологические раз-
личия, безусловно, оказывают влияние на
биохимический состав репродуктивных ор-
ганов оленей. Типичные биотопы северного
оленя – сосновые леса, кустарниково-
травянистые и ягельные лиственничники,
высокогорные тундры, мари, болота, речные
долины. Северный олень употребляет в пищу
около 600 видов растений северной флоры,
из которых 58 видов кустистых лишайников-
ягелей.

 Изюбрь, в отличие от северного оленя,
весьма пластичен в отношении мест обита-
ния, распространён в средней полосе Росси,
Южном Урале, Сибири, южных районах
Якутии и Дальнего Востока. Рацион менее
разнообразен, около 200 видов растений[5].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА
В ПОЧВАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлены материалы по изучению содержания селена в почве и кормах
Приамурья.  Определены причины его накопления в кормовых культурах и установлена связь с
особо токсичными химическими элементами (Hg, Pb, Cd, As).

Krasnoschekova T.A., Doc.Agric.Sci., professor
Perepjolkina S.A., Cand.Agric.Sci., senior lecturer, FESAU
ECOLOGICAL ASPECTS OF SELENIUM CONTENT IN SOILS OF AMUR REGION

The materials on study of selenium content in soil and forages of Priamurie are shown in the arti-
cle. There were defined the reasons of its accumulation in forage crops and the connection with extra
toxic chemical elements (Hg, Pb, Cd, As) was determined.

Амурская область входит в селендефицитную биогеохимическую провинцию. Это обосновы-
вает необходимость введения препарата селена в рационы животных и птицы. Однако сущест-
вующие ориентировочные нормы этого микроэлемента курам предложены в среднем по России и
должны быть скорректированы к конкретным биогеохимическим условиям, в том числе и для
Амурской области.

Основным источником микроэлементов для животных являются корма. Но их содержание в
кормах  зависит от типа почв, природно-климатических условий, агротехники возделывания кор-
мовых культур, технологии заготовки и хранения кормов. Однако чтобы определить необходи-
мость подкормки минеральными веществами, нужно знать, каких химических элементов в рацио-
не недостает, а какие находятся в избыточном количестве.

По нашим данным  среднее содержание селена в  южных, центральных и северных сельскохо-
зяйственных районах значительно ниже среднероссийских показателей.  Наименьшее количество
селена  содержится в почвах центральных районов.   В  лугово-черноземовидных  и аллювиальных
луговых почвах южных районов селен находится в пределах от  0,138 до 0,148  мг/кг.    По цен-
тральной зоне   в  бурых лесных почвах селена содержится  от 0,036 до 0,087мг/кг,  в северной зо-
не  в буро-таежных глеевых - от  0,037 до 2,061мг/кг.

В пробах,  взятых с глубины до одного метра,  наименьшее количество селена содержится в
буро-таежных глеевых, и  в комплексе с болотными – этот показатель равен 0,175мг/кг.

Для сравнения,  в почвах нечерноземной зоны европейской части РФ, селена содержится  от
0,061 до 0,727   мг/кг, в почвах мира - от 0,005 до 2,320 мг/кг (табл. 1).

Таблица 1
Содержание селена в почвах  Амурской области,  мг/кг воздушно-сухого вещества

Содержание селена
Районы Почва pH среднее на глубине

до 1м
в пахотном
слое пашни

Лугово-черноземовидные 4,8-5,9 0,138 0,157 0,120
Южные Аллювиально-луговые 4,2-5,0 0,148 0,164 0,132

Бурые лесные 4,6-5,5 0,061 0,087 0,036Центральные
Бурые лесные глеевые 4,0-5,3 0,056 0,080 0,032
Буро-таежные глеевые 4,0- 5,0 0,261 0,285 0,237

Северные Буро-таежные глеевые в ком-
плексе с болотными 4,0- 5,0 0,252 0,175 0,230

Почвы нечерноземной зоны
европейской части РФ 0,394 от 0,061 до 0,727

Почвы мира 1,162 от 0,005 до 2,320
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В травостое естественных пастбищ и се-
нокосов Амурской области ведущая роль
принадлежит злакам. Они дают до 50% уро-
жая всех естественных сенокосов и пастбищ.
Осоки доминируют на сырых местах и боло-
тах. Бобовые в естественных луговых сооб-
ществах в Приамурье редко превышают 3%.
Встречаются они на суходольных лугах и
среди кустарников, на краткопойменных лу-
гах и сенокосах в поймах больших (Амур,
Зея,  Бурея)  и малых (Томь,  Завитая)  рек,  где
в благоприятные годы образуют примесь до
6–8 % и более.

По наличию растений в травостое паст-
бищ и сенокосов и в сене наибольшее хозяй-
ственное значение имеют злаки.

Семейство злаковых в Амурской области
насчитывает 155 видов. Однако в создании
травяного покрова сенокосов и пастбищ за-
метную роль играют: вейник, мятлик, пырей,
кострец, колосняк, полевица, овсяница и др.
Нами в течение пяти лет был проведен ана-
лиз злакового разнотравья более 120 образ-
цов).   В среднем в 1кг сухого вещества трав
содержание селена колеблется от 0,001 до
0,023мг. Нами установлено, что в травах раз-
ных районов области (северные, центральные
и южные) содержится неодинаковое количе-
ство селена. Образцы растений разных видов,
собранные в течение нескольких лет в одном
месте, в один и тот же период, содержали не-
одинаковое количество селена. Это отно-
ситься и к бобовым растениям

Бобовые (Fabaceae linde) - одно из самых
обширных ботанических семейств земного
шара. В Амурской области произрастает 21
род, включающий 77 видов. Заметную роль в
создании травяного покрова лугов играют 5
родов - клевер, астрагал, леспедеца, вика и
чина. Роль остальных родов бобовых в тра-
востое незначительна.

Первое место по распространению и
кормовому значению принадлежит викам. Из
этого рода в Приамурье произрастает 16 ви-
дов. Наиболее распространены вики: прият-
ная, мышиная (мышиный горошек), амурская
и японская. Второе место занимают люпино-
видный,  белый и другие роды клевера,  далее
следует чина, леспедеца и астрагал.

В динамике были исследованы образцы
бобовых растений. В основном сбор проб
производили из мест, где у крупного рогато-
го скота регистрировалась беломышечная
болезнь (Октябрьский, Белогорский и Благо-
вещенский районы). Содержание селена в
растениях колебалось в пределах от 0,04 до
0,08 мг в кг сухого вещества. Максимальное
содержание селена (0,08мг/кг) было в  астра-
гале.

По нашим данным концентрация селена
отличается в дикорастущих, в культурных
зеленых растениях и в зерновых кормах.  Что
касается растений культурных пастбищ, то
содержание в них селена такое же как и в ди-
корастущих зеленых растениях. Так, макси-
мальное содержание селена находится в бо-
бовых (0,028 мг/кг сухого вещества), а мини-
мальное – в злаковых (0,014 мг/кг сухого ве-
щества).

В зерновых кормах содержание селена
зависит, во-первых, от семейства растений
(бобовые и злаковые) и, во-вторых, от со-
держания селена в пахотном слое почв.  По
нашим многолетним исследованиям в зерно-
вых культурах центральных районов области
содержание селена находится в пределах от
0,0025 до 0,004 мг/кг  сухого вещества, а
южных – от 0,0015 до 0,002 мг/кг соответст-
венно. Аналогичная картина наблюдается и
по содержанию селена в бобовых: в травах
центральных районов – от 0,03 до 0,05мг/кг
сухого вещества,  а южных –  от 0,24  до
0,019 мг/кг соответственно.

В связи с тем, что селен является антаго-
нистом особо токсичных металлов ртути,
свинца и кадмия нами изучено содержание
всех названных элементов в почве и расти-
тельном покрове сельскохозяйственных рай-
онов Амурской области (табл 2).

Из таблицы 2 видно,  что содержание тя-
желых металлов в подвижной форме нахо-
дится в среднем:  ртути 0,233  мг/кг;  свинца
5.64 и кадмия 0,09 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов в кормах
колеблется в широких пределах. Большой
интервал изменений вызван как видом корма,
так и условием его производства (технология
производства и степень загрязнения агроэко-
систем).
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Таблица 2
Содержание  тяжелых металлов и селена в пахотном горизонте почв

южных и центральных районов Амурской области, мг/кг
Химический элемент

Hg Рb Cd SeВид
с.-х.

угодий
Типы почв Значения

форма
подвижная валовая подвиж-

ная валовая подвиж-
ная

Колеба-
ния 0,181-1,042 12,3-16,64 3,11-6,00 0,21-0,35 0,06-

0,1
0,032-
0,120

Пашня Лугово-
черноземовид-
ные, бурые
лесные Среднее 0,233 15,3 5,64 0,26 0,09 0,076

Колеба-
ния 0,042-0,237 9,2-11,3 3,02-4,40 0,17 - 0,34 0,03 - 0,09 0,120-

0,132
Сенокосы Аллювиально-

луговые

Среднее 0,065 10,44 3,71 0,23 0,06 0,126

Колеба-
ния 0,056-1,01 11,4-13,7 3,72-5,10 0,20-0,35 0,05-0,1 0,032-

0,036
Пастбища Бурые

лесные

Среднее 0,193 12,36 4,5 0,26 0,08 0,034

ПДК элемента в почве 2,10 32,0 6,00 5,00 -

Для полного анализа химического соста-
ва кормов важно проследить динамику пере-
хода тяжелых металлов из почвы в корма рас-
тительного происхождения.

В растениях сенокосов при среднем со-
держании тяжелых металлов – ртути 0,065
мг/кг, свинца 3,71 мг/кг, кадмия -0,06 мг/кг
– селена содержится несколько больше – от
0,120 до 0,132 мг/кг (в среднем 0,126 мг/кг).

При содержании селена до 0,034 мг/кг
увеличивается количество  ртути в среднем
до 0,193, свинца до 4,5 и кадмия до 0,08
мг/кг. Данные исследования подтверждают
предположение о том, что селен является
антагонистом особо токсичных металлов,
изучаемых нами.

Уровень перехода тяжелых металлов из
почвы в корма растительного происхожде-
ния отображен на рисунке 1.

Рис. 1 Уровень перехода тяжелых металлов из почвы в корма
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Содержание элементов в почве взято за
100% и от этого содержания был определен
уровень их перехода. Содержание токсич-
ных элементов в абсолютных единицах
представлено в таблице 3.  Из таблицы вид-
но, что во всех видах кормов эти металлы
присутствуют. Уровень содержания  Hg, Pb, Cd
в кормах зависит от природно-климатических
условий агрохимического состава почвы, на ко-
торой возделывается культура, от видовой при-
надлежности растения  и содержания в них селе-
на. Максимально допустимый уровень (МДУ)

свинца в сене, силосе и зерновых  составляет
в одном кг 5  мг,  ртути –  0,05  мг и кадмия –
0,3 мг.

Данные таблицы 3 подтверждают взаи-
мосвязь  содержания количества селена и тя-
желых металлов от рН почвы.  Так,  при уве-
личении содержания селена в кормовых рас-
тениях в более  щелочных почвах, содержа-
ние тяжелых металлов уменьшается. И на-
оборот, при увеличении кислотности почв
содержание селена уменьшается, а количест-
во тяжелых металлов увеличивается.

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов и селена в кормовых культурах
в условиях сельскохозяйственных  районов Амурской области

Химический элемент (мг/кг) сухого вещества
Корма рН

почвы Hg Pb Cd Se

1 2 3 4 5 6
Центральные районы

4,6 0,05 0,85 0,21 0,010
Сено разнотравно-злаковое

5,9 0,02 0,2 0,07 0,019

4,6 0,02 0,89 0,2 0,021
Силос кукурузный 5,9 0,015 0,14 0,05 0,025

4,6 0,09 0,68 0,3 0,0012
Зерно злаковых 5,9 0,02 0,12 0,08 0,015

Южные районы
4,6 0,04 0,45 0,05 0,019

Сено разнотравно-злаковое 5,9 0,01 0,12 0,01 0,023

4,6 0,018 0,52 0,11 0,023
Силос кукурузный 5,9 0,01 0,12 0,04 0,028

4,6 0,05 0,48 0,09 0,0015
Зерно злаковых 5,9 0,011 0,06 0,01 0,024

Таким образом,   селен является энтеро-
сорбентом и антагонистом особо токсичных
металлов. Основные циклы миграции тяже-
лых металлов в биосфере начинаются в почве
и поэтому именно в ней происходит мобили-

зация металлов и образование различных ми-
грационных форм.  Почва служит единствен-
ным барьером на пути минеральных веществ
при их поступлении в растения.
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ECOLOGICAL EVALUATION OF MINERAL CONTENT OF CATTLE MEAT PRODUCTS IN
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In the article the materials on study of accumulation of toxic chemical elements (Hg, Pb, Cd, As)
in cattle meat products depending on its fatness, breed and environment of Priamurie are presented.
On the basis of research materials were defined the reasons of accumulation of these elements in meat
and byproducts.

Сельское хозяйство и его важнейшая
отрасль – животноводство занимает особое
место в народнохозяйственном комплексе
России. От уровня его развития во многом
зависит удовлетворение первоочередных ма-
териальных потребностей общества, так как
главное его назначение заключается в произ-
водстве необходимого количества продуктов
питания для населения и сырья для промыш-
ленности.

Амурская область относится к региону
с резким недостатком в биосфере нормируе-
мых минеральных веществ и избытка ряда
особо токсичных металлов (свинец, ртуть,
кадмий и др.), что отражается в свою оче-
редь, на содержании этих элементов в кормах
сельскохозяйственных животных и продук-
тах животноводства. Актуальность экологи-
ческой проблемы в том, что поступление
токсикантов в организм человека происходит
чаще всего по сложной системе: почва – рас-
тение (корм, рацион) – животное – продукт
животноводства – человек.

Повышенный уровень токсичных хи-
мических элементов приводит к их накопле-
нию в растительных кормах и отрицательно
влияет на организм животных и качество по-
лучаемых от них продуктов (Вяйзенен Г.Н.,
1999; Незавитин А.Г., 2000).

Основным путем (до 70%) поступления
тяжелых металлов в организм человека яв-
ляются пищевые продукты. Сельскохозяйст-
венная продукция, а именно продукция жи-

вотноводства, является одним из основных
источников снабжения населения продоволь-
ствием. В связи с этим продукты животного
происхождения могут являться основными
поставщиками тяжелых металлов в организм
человека.

В условиях Амурской области недоста-
точно данных о концентрации ряда тяжелых
металлов и причинах их накопления в такой,
наиболее употребляемой людьми сельскохо-
зяйственной продукции, как мясо и субпро-
дукты. Поэтому изучение содержания ток-
сичных веществ и причин их накопления в
мясных продуктах является актуальной про-
блемой для условий Приамурья.

Основной целью работы явилось изу-
чение накопления ртути, свинца, кадмия и
мышьяка в мясе и субпродуктах крупного
рогатого скота в зависимости от упитанно-
сти, породы и зональных особенностей При-
амурья.

Для решения поставленной задачи на-
ми изучен химический состав кормов, мяса, и
субпродуктов на содержание в них токсич-
ных химических веществ (свинца, ртути,
кадмия и мышьяка). Содержание химических
элементов в мясе и субпродуктах проводили
по общепринятым методикам зоотехническо-
го и биохимического анализа. Изучение хи-
мического состава мяса и субпродуктов
крупного рогатого скота проводили от жи-
вотных трех южных районов (Ивановского,
Тамбовского, Константиновского) и одного
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центрального – Свободненского. Из этих
районов скот поступал на Благовещенский
мясокомбинат. Анализ мясопродуктов про-
водили с учетом породы скота (симменталь-
ская, черно-пестрая и герефордская) и кате-
гории  упитанности (1-я высшая, 2-я средняя,
3-я тощая).

В результате химического анализа мяса
от животных разных пород  и упитанности
установлено, что накопление токсичных эле-
ментов происходит по-разному (табл. 1). Как
показали наблюдения более высокое содер-
жание Pb, Hg, Cd и Аs было в мясе молодня-
ка черно-пестрой породы.

Таблица 1
Химический состав средней пробы мяса от бычков разных пород

Порода Влага, % Жир, % Белок, % Зола, % Свинец,
мг/кг

Кадмий,
мг/кг

Ртуть,
мг/кг

Мышьяк,
мг/кг

Симмен-
тальская 63,0± 3,20 17,5±1,22 18,6± 1,38 0,78± 0,06 0,31± 0,02 0,03± 0,002 0,02± 0,001 0,05± 0,003

Черно-
пестрая 63,2± 3,14 16,5± 1,34 19,4± 1,94 0,76± 0,07 0,41± 0,03 0,04± 0,002 0,03± 0,001 0,07± 0,004

Герефо-
рдская 60,4± 2,94 19,7± 1,86 19,0± 1,56 0,75± 0,065 0,29± 0,03 0,02± 0,002 0,02± 0,001 0,04± 0,003

Наряду с этим токсичные вещества
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) определяли
в мясе крупного рогатого скота в трех юж-
ных сельскохозяйственных районах и в од-
ном центральном. (табл. 2)

Изучение концентрации в мясе крупно-
го рогатого скота наиболее токсичных эле-
ментов позволяет констатировать, что в юж-
ных районах Амурской области (Ивановском,
Константиновском и Тамбовском) она ниже,

чем в районах центральной агроклиматиче-
ской зоны, в частности в Свободненском
районе.

Кроме того, установлено, что концен-
трации РЬ, Cd, Hg иAs в мясе крупного рога-
того скота зависит от содержания в нем белка
и жира.  Исследования показали,  что чем
больше в мясе белка и меньше жира,  тем
концентрация токсичных веществ выше.

Таблица 2
Содержание свинца (РЬ), кадмия (Cd), ртути (Hg) и мышьяка (As)

в мясе крупного рогатого скота, мг/кг
Содержание элементаРайон РЬ Cd Hg As

1 -я категория мяса
Ивановский 0,44±0,030 0,035±0,003 0,011±0,002 0,07±0,002
Константиновский 0,39±0,022 0,030±0,002 0,006±0,003 0,02±0,013
Тамбовский 0,44±0,025 0,035±0,003 0,011±0,001 0,07±0,004
Свободненский 0,51±0,046 0,041±0,002 0,025±0,002 0,10±0,018
В среднем 0,45 0,035 0,013 0,065

2-я категория мяса
Ивановский 0,49±0,04 0,037±0,002 0,013±0,001 0,09±0,007
Константиновский 0,43±0,025 0,050±0,003 0,007±0,002 0,08±0,008
Тамбовский 0,46±0,03 0,037±0,0025 0,013±0,002 0,09±0,006
Свободненский 0,54±0,04 0,050±0,004 0,029±0,003 0,11±0,009
В среднем 0,48 0,044 0,031 0,093

3-я категория мяса
Ивановский 0,51±0,04 0,041±0,004 0,017±0,001 0,11±0,0015
Константиновский 0,50±0,04 0,060±0,005 0,004±0,001 0,11±0,002
Тамбовский 0,51±0,03 0,041±0,04 0,017±0,001 0,11±0,002
Свободненский 0,61±0,04 0,062±0,003 0,035±0,001 0,13±0,002
В среднем 0,53 0,051 0,018 0,12

При изучении химического состава суб-
продуктов нами установлено, что накопление
свинца, кадмия, ртути и мышьяка в субпро-
дуктах зависит также от упитанности, поро-

ды откармливаемого крупного рогатого скота
и от биогеохимических особенностей от-
дельных районов Амурской области (табл. 3).
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Таблица 3
Содержание свинца (РЬ), кадмия (Cd), ртути (Hg), и мышьяка (As) в субпродуктах, М ± m

Южные районы Центральный район
Субпродукты РЬ Cd Hg As РЬ Cd Hg As

1-я категория

Печень 0,42± 0,03 0,03±
0,002

0,006±
0,003

0,002±
0,001

0,56±
0,025

0,05± 0,02 0,04±
0,003

0,016±
0,001

Почки 0,41± 0,03 0,029±
0,002

0,028±
0,002

0,002±
0,001

0,55±
0,025

0,046±
0,02

0,038±
0,004

0,012±
0,001

Сердце 0,41± 0,03 0,033±
0,002

0,015±
0,001

0,003±
0,001

0,53±
0,03

0,043±
0,015

0,025±
0,001

0,10±
0,001

Язык 0,42± 0,03 0,034±
0,002

0,016±
0,001

0,002±
0,001

0,54±
0,03

0,046±
0,015

0,028±
0,001

0,12±
0,001

Легкое 0,42± 0,04 0,033±
0,002

0,03 0±
0,02

0,003±
0,001

0,55±
0,03

0,05±
0,015

0,04±
0,002

0,060±
0,002

2-я категория

Печень 0,45± 0,04 0,05±
0,003

0,009±
0,0001

0,004±
0,0001

0,59±
0,053

0,05±
0,001

0,046±
0,001

0,02±
0,001

Почки 0,46± 0,03 0,04±
0,004

0,029±
0,0001

0,003±
0,0001

0,57±
0,03

0,051±
0,002

0,043±
0,002

0,017±
0,003

Сердце 0,42± 0,02 0,03 5±
0,004

0,017±
0,0001

0,003±
0,0001

0,56±
0,03

0,047±
0,004

0,04±
0,003

0,013±
0,001

Язык 0,45± 0,01 0,03 6±
0,004

0,018±
0,0001

0,004±
0,0001

0,56±
0,03

0,047±
0,003

0,03±
0,002

0,018±
0,001

Легкое 0,17± 0,01 0,03 7±
0,003

0,019±
0,0001

0,004±
0,0001

0,57±
0,03

0,057±
0,003

0,048±
0,003

0,019±
0,001

3-я категория

Печень 0,51± 0,02 0,05 8±
0,001

0,009±
0,0001

0,008±
0,0001

0,61±
0,02

0,059±
0,003

0,051±
0,003

0,125±
0,001

Почки 0,48± 0,02 0,047±
0,001

0,036±
0,001

0,004±
0,0001

0,59±
0,02

0,05 8±
0,004

0,046±
0,003

0,026±
0,001

Сердце 0,47± 0,02 0,04±
0,001

0,031±
0,002

0,02±
0,0001

0,58±
0,02

0,054±
0,004

0,047±
0,003

0,014±
0,001

Язык 0,46± 0,02 0,03 6±
0,001

0,03 2±
0,002

0,008±
0,0001

0,58±
0,02

0,048±
0,003

0,043±
0,003

0,012±
0,001

Легкое 0,46± 0,02 0,05±
0,001

0,044±
0,002

0,011±
0,0001

0,60±
0,02

0,06±
0,003

0,05±
0,003

0,02±
0,001

Повышенный уровень этих элементов  был
в тушах тощих животных (3-я категория) из
Свободненского района, а наибольшая концен-
трация всех изучаемых токсичных элементов
была в печени. Таким образом, накопление ток-
сичных веществ в субпродуктах, как и в мясе,
зависит от упитанности животных и от уровня
содержания их в биосфере, то есть от зональных
особенностей Амурской области.

ВЫВОДЫ
1.  Накопление свинца,  кадмия,  ртути и

мышьяка в мясе крупного рогатого скота из
Свободненского района (центральный район)
достоверно выше, чем в Ивановском, Констан-
тиновском, Тамбовском  (южные) районах.

2. Концентрация токсичных веществ в мясе
зависит от породы животных. В мясе животных
герефордской породы содержание всех изучае-
мых токсичных веществ было самым низким
(РЬ - 0,29 мг/кг; Cd - 0,02 мг/кг; Hg - 0,02 мг/кг и
As - 0,04 мг/кг), а самым высоким - в мясе мо-

лодняка крупного рогатого скота черно-пестрой
породы.

3.  Концентрация Pb,  Cd,  Hg  и As  в мясе
крупного рогатого скота зависит от упитанности
животных.  Так,  чем больше жира в туше,  тем
концентрация токсичных веществ ниже.

4. Уровень свинца (РЬ), кадмия (Cd), ртути
(Hg)  и мышьяка (As)  в субпродуктах также за-
висит от упитанности животных  и зональных
условий биосферы. Наибольшее их накопление
определено у животных III категории (тощей) из
Свободненского района.
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Воссоздание картины развития сельского хозяйства Дальнего Востока в середине 40-х –
конце 80-х гг. ХХ века позволяет восполнить пробел в изучении аграрной истории региона.

Streltsova T.P.
HISTORY OF DEVELOPMENT OF AN AGRICULTURE IN THE FAR EAST
(MIDDLE 1940S-END OF 1980S)

The reconstruction of picture of development of agriculture in the Far East in the middle 40s -
end of 80s of XX century allows to fill a gap in studying of agrarian history of the region.

Сельское хозяйство Дальнего Востока
вступило в первый послевоенный год в со-
стоянии всеобщего расстройства и упадка.
Сказывались тяжелейшие последствия вой-
ны,   к тому же 1946 год оказался чрезвычай-
но тяжелым  из-за  неблагоприятных    при-
родно-климатических условий. Суровая зима
первого послевоенного года привела к вы-
мерзанию части озимых посевов. А весной и
летом была сильная засуха, которая захвати-
ла и  дальневосточный край.

После войны многие колхозы и совхозы
Дальнего Востока, находясь в состоянии фи-
нансового расстройства, не способны были
выполнять государственные задания по по-
ставкам сельскохозяйственной продукции.
Так,  в 1946 году колхозы Амурской области
выполнили план по поставкам хлеба на 74%,
Хабаровского края –  на 81,6%. (ГАХК Ф.  П-
35, Оп.22, Д.6, Л.27-28; Оп.2, Д.1302, Л.18).
Во многих колхозах не удалось даже сохра-
нить семенные материалы. Чрезвычайная си-
туация,  сложившаяся на Дальнем Востоке с
выполнением государственного плана 1946
г., заставила руководство страны  обратить
внимание на регион и оказать помощь колхо-
зам  Дальнего Востока. Для них был отменен
хлебный фонд Красной Армии, дана отсроч-
ка по обязательным поставкам и натуроплате
МТС до урожая 1947 года. Это несколько об-
легчило ситуацию с выполнением плана сева.
Но валовой сбор зерна по-прежнему был зна-
чительно ниже 1940 года. Ниже довоенного
он был в 1948 -  1950-х гг.   На Дальнем Вос-

токе к 1950 году выполнить задания пятилет-
него плана  по восстановлению и  развитию
сельского хозяйства не удалось. (ГААО
Ф.480, Оп.3, Д.68, Л.1-3; ГАХК Ф.199, Оп.19,
Д.100, Л.3-4; ГАПК Ф.194, Оп.7, Д.466,
Л.60). Восстановление сельского хозяйства
здесь шло труднее и медленнее, чем в цен-
тральных районах СССР. Давали о себе знать
особенности регионального развития: отда-
ленность и пограничность территории, неза-
вершенность заселения, суровость климата,
большие расстояния между населенными
пунктами, недостаточность транспортных
коммуникаций. Руководство страны продол-
жало оказывать экстренные меры помощи
сельскому хозяйству Дальнего Востока: По-
становлением ЦК ВКП (б)  1949  г.  «О мерах
помощи Амурской области» и  Постановле-
нием  СМ.  СССР 1951  г.  «О мерах помощи
колхозам и совхозам Хабаровского края»
предусматривалась финансовая, техническая
помощь  колхозам и совхозам,  сюда  направ-
лялись специалисты сельского хозяйства,
кадры руководителей. (ГАХК Ф. 35, Оп.19,
Д.82, Л.15) [3; C.198-203]. Но несмотря на
предпринимаемые усилия «Центра» вывести
к концу четвертой пятилетки сельское хозяй-
ство Дальнего Востока  из состояния кризиса
не удалось. В начале 1950-х гг. продолжали
сокращаться посевные площади под зерно-
вые культуры, в том числе пшеницу; низкой
оставалась и урожайность основных сельско-
хозяйственных культур.  Поставки государ-
ству картофеля и овощей колхозами и совхо-



90

зами Дальнего Востока составляли 47,6%  от
валового сбора. Производство овощных
культур в Амурской области и Приморском
крае составляло   менее 50% от потребности.
В 1953 году только Амурская область смогла
обеспечить свое население продовольствен-
ным зерном. Не менее сложно обстояли дела
и в животноводстве. Колхозами не выпол-
нялся план по крупному рогатому скоту
(КРС), по-прежнему высокой была себестои-
мость производства  мяса и молока [8;  C.96-
98,103].

Положение дел в сельском хозяйстве
Дальнего Востока стало улучшаться лишь с
середины 1950-х гг., а точнее после того,  ко-
гда  были  повышены закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию, заметно
улучшилась техническая и кадровая осна-
щенность колхозов и совхозов, началось ос-
воение целинных и залежных земель, а также
проведение реорганизаций в колхозно-
совхозной системе производства.

Развернувшаяся на Дальнем Востоке  во
второй половине 1950-х гг. компания по ос-
воению  целинных и залежных земель приве-
ла к значительному увеличению посевных
площадей. В результате освоения целинных и
залежных земель в Амурской области  к кон-
цу 1950-х гг.  посевные площади увеличи-
лись  на 380 тыс. га, в Приморском крае – на
73,  в Хабаровском крае –  на 25  тыс.  га.
(ГААО Ф.1, Оп.8, Д.1, Л.4; РГАЭ Ф.7480,
Оп.21, Д.762, Л.148). На новых землях были
созданы крупные совхозы, превратившиеся в
крупные «фабрики» зерна – Пограничный,
Чесноковский, Бирменский, «Партизан» в
Амурской области, Бабстовский, Унгурский,
Красицкий в Хабаровском крае и др.  Введе-
ние в сельскохозяйственный оборот большо-
го количества новых земель позволило изме-
нить структуру посевных площадей. Так, в
Амурской области  во второй половине 1950-
х гг.  почти  в 5  раза увеличились  посевные
площади под сою, в 1,5 раза под пшеницу.
Увеличение производства сои, закупочные
цены на которую в 3,5—4  раза были выше
цен фуражных культур, привело к росту де-
нежных доходов  колхозов. В Амурской об-
ласти они возросли с 15,7 до 52 млн. р. за пе-
риод 1953-1959 гг., в колхозах Приморского
края возросли в 1,5 раза и к 1959 г. превыси-
ли 400 млн. руб. (ГААО Ф.347, Оп.1, Д.659,
Л.3; ГАПК Ф. П-68, Оп.30, Д.504, Л.6.) Во
второй половине 1950-х гг. в колхозах замет-
но увеличилась производительность труда,
повысилась урожайность зерновых, сои, кар-
тофеля, овощей во всех общественных хозяй-
ствах.  Итогом  таких перемен являлся при-

рост валового сбора всех основных сельско-
хозяйственных культур. За период 1953-1959
гг. объем заготовок и закупок основных про-
дуктов земледелия и животноводства на
Дальнем Востоке возрос более,  чем в  2 раза
[9; C.320, 355-356].

Однако успехи в развитии сельского хо-
зяйства Дальнего Востока  в эти годы были
относительными. Рост производства сельско-
хозяйственной продукции в колхозах и сов-
хозах Дальнего Востока происходил в основ-
ном за счет увеличения посевных площадей.
Убыточными являлись целые отрасли расте-
ниеводства — производство зерновых, ово-
щей, картофеля, продовольственных бахче-
вых. Низко рентабельной являлась отрасль
животноводства. Сохранялось немалое коли-
чество экономически отсталых колхозов и
убыточных совхозов.

Все это свидетельствовало об имеющем-
ся несоответствии между увеличением вало-
вого выхода основных видов сельскохозяйст-
венной продукции и качественным состояни-
ем сельскохозяйственного производства.
Низкая эффективность сельскохозяйственно-
го производства не могла не отразиться  на
его развитии в дальнейшем, а точнее обу-
словливала появление новых кризисных  яв-
лений уже в первой половине 1960-х гг.

В партийно-хозяйственных документах
такая ситуация оценивалась противоречиво.
С одной стороны, акцентировалось внимание
на успехах и позитивных переменах в разви-
тии сельского хозяйства, с другой стороны,
указывалось на отставание его от растущих
потребностей в производстве сельскохозяй-
ственной продукции.

На рубеже 1950-1960-х гг. вследствие
появления новых негативных сторон в разви-
тии колхозно-совхозной системы производ-
ства, а также неблагоприятных погодных ус-
ловий начался спад  производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Так,  в 1961-1962 гг. в Амурской области
произошло снижение основных видов про-
дукции земледелия и животноводства в кол-
хозах на 22,5%, точнее: продукции земледе-
лия на 20%, продукции животноводства – на
32% по сравнению с 1958 годом.(ГААО
ф.347, Оп.1, Д.660, Л.90-95).

Государственные заготовки и закупки в
колхозах и совхозах Амурской области  в
1961 году снизились по сравнению с 1959 го-
дом на 22% (ГААО Ф.480, Оп.12, Д.14, Л.53).
Аналогичная ситуация наблюдалась и в дру-
гих районах Дальнего Востока.

В Приморье за 1959-1962 гг. было про-
изведено по сравнению с 1953-1957 гг.
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меньше зерна на 8,7%, картофеля – на 39,6,
овощей – на 15,8%, удой молока на одну ко-
рову снизился  на 357 кг. (ГАПК Ф. П-68.
Оп.3, Д.314, Л.7; Д.510, Л.23-25). Анализ до-
кументов показал, что в последующие годы
первой половины 1960-х гг., точнее – в 1963-
1965 гг., выправить ситуацию и преломить
тенденцию нарастания кризисных явлений в
сельском хозяйстве Дальнего Востока не
удавалось.

Валовые сборы картофеля и овощей в
регионе в 1965 году оставались на уровне
1950 года. Среднегодовые сборы зерновых в
1962-1965 гг. практически не превышали
уровень 1940 года. Успехи в эти годы имели
только колхозы Амурской области в произ-
водстве сои [11; С.22-24].

Хозяйственно-экономическая деятель-
ность большинства колхозов и совхозов  ос-
тавалась нестабильной. На Дальнем Востоке
имелся ряд хозяйств, где рост производства
сельскохозяйственных продуктов за эти годы
в 2-3 раза превосходил средние показатели,
например колхоз «Приамурье», совхозы
«Волковский» и «Партизан» Амурской об-
ласти, «Путь к коммунизму» Приморского
края и др.  Однако  большинство колхозов и
совхозов по-прежнему  имели низкие произ-
водственные показатели. Тенденция падения
объемов производства сельскохозяйственной
продукции в первой половине 1960 гг. имела
место не только на Дальнем Востоке,  но и в
стране в целом. Руководство страны вынуж-
дено было вновь обратиться к анализу со-
стояния колхозов и совхозов, признать не-
продуманность  и противоречивость многих
мер, осуществляемых в сельском хозяйстве в
1950-е гг., разработать новые мероприятия
для подъема сельского хозяйства [4; С.426-
429].

Новый этап в развитии сельскохозяйст-
венного производства Дальнего Востока  на-
чался после Мартовского Пленума ЦК КПСС
1965 года. Осуществление интенсификации
сельского хозяйства, укрепление хозрасчет-
ных отношений, совершенствование системы
планирования, ценообразования, увеличение
капиталовложений, а также значительное
увеличение государственных закупочных цен
привели к оживлению хозяйственной дея-
тельности колхозов и совхозов,  а затем и к
росту производства сельскохозяйственной
продукции. Годы восьмой пятилетки для
сельского хозяйства Дальнего Востока оказа-
лись самыми успешными. Производство
сельскохозяйственной продукции совхозов (в
ценах 1965 г.) в 1966-1970-х гг. увеличилось
по сравнению с предыдущим пятилетием на

52,6%,  в том числе в растениеводстве –  на
44,3, в животноводстве – на 62%. [12;С.253-
256;403-406]. Наиболее быстро происходил
прирост сельскохозяйственной продукции в
совхозах Хабаровского края. Здесь производ-
ство продукции на 100 га условной пашни за
5 лет (1966-1970 гг.) увеличилось на 42,4%
(ГАХК Ф.П-35, Оп.90, Д.421, л.19). Об изме-
нениях, произошедших в колхозном произ-
водстве после Мартовского Пленума ЦК
КПСС 1965 года, можно судить по итогам
работы Амурской области,  так как здесь на-
ходилось 60% колхозов  Дальнего Востока.
Колхозы Амурской области за годы восьмой
пятилетки увеличили валовую продукцию на
46%, валовой доход возрос на 80, производ-
ство зерна - на 44, сои - на 55%, валовой до-
ход на один колхоз  возрос  в 1,9 раза, оплата
труда колхозников  -    1,4  раза  [10;  С.272-
273].

 Развитие совхозного и колхозного про-
изводства  в эти годы происходило в основ-
ном за счет повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности
животноводства, то есть интенсивных факто-
ров воспроизводства.

Таким образом, благодаря изменениям в
аграрной политике Советского государства,
обоснованных Мартовским Пленумом ЦК
КПСС 1965 года, прежде всего увеличению
государственных закупочных цен и капита-
ловложений в сельскохозяйственное произ-
водство во второй половине 1960-х гг. уда-
лось достичь некоторых успехов в развитии
сельского хозяйства  региона. Однако эти ус-
пехи нельзя преувеличивать. Положение в
сельском хозяйстве  Дальнего Востока про-
должало оставаться напряженным. Так, рост
основных фондов опережал прирост валовой
продукции. Оставалась низкой урожайность
зерновых культур, не получило широкого
развития экономическое стимулирование
труда, себестоимость сельскохозяйственной
продукции  оставалась высокой. Наконец,
несмотря на  произошедшие положительные
сдвиги в аграрном секторе экономики Даль-
него Востока темпы роста производства
сельскохозяйственной продукции все еще от-
ставали от потребностей  населения и  про-
мышленности [1; С.259-261].

Следующий период в развитии сельско-
го хозяйства 1970-х гг. отличался ускорен-
ным  развитием процессов интенсификации
производства. Широко развернувшиеся в эти
годы процессы межхозяйственной специали-
зации и концентрации привели к созданию
крупных специализированных хозяйств и
комплексов, демонстрирующих свое пре-
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имущество по сравнению с многоотраслевы-
ми хозяйствами. Превратились в рентабель-
ные хозяйства совхозы и колхозы Амурской
области, специализирующиеся на производ-
стве сои и рисоводческие хозяйства Примор-
ского края. Последние только  за девятую пя-
тилетку произвели 302 тыс. т. риса и получи-
ли 16,2 млн.рублей  прибыли [5; С.2].  Пре-
имущества специализации  демонстрировали
такие хозяйства как птицеводческий  совхоз
«Средне-Бельский»  Амурской области, здесь
значительно была увеличена яценосность и
снижена себестоимость производимой про-
дукции; совхозы «Краснореченский», «Хаба-
ровский», «Гаровский», «им. Ленина» в 1973
году произвели в Хабаровском крае 33% об-
щего объема овощей, снизив себестоимость
100 кг и затраты труда в 2 раза. Особыми ус-
пехами в производственной деятельности от-
личались совхоз им. Сун-Ят-Сена и колхоз
«Коммунар» Приморского края, специализи-
рующиеся на выращивании крупного рогато-
го скота (ГААО Ф.480, Оп.7, Д.436, Л.2;
ГАХК Ф.П-35, Оп.105, Д.83, Л.46; ГАПК
Ф.П-35, Оп.105 Д.83, Л.13). В Приморском,
Хабаровском краях и Амурской области  бы-
ли созданы крупные свиноводческие и пти-
цеводческие комплексы, превратившиеся в
настоящие фабрики по производству  мяса.
Развитие специализации и концентрации
производства, а также расширение электри-
фикации, механизации и автоматизации про-
изводственных процессов способствовали
наращиванию сельскохозяйственной продук-
ции. Однако процессы интенсификации про-
изводства,  широко развиваемые в эти годы,
не  сопровождались  столь же быстрым вне-
дрением экономических рычагов управления.
Экономические рычаги,  о которых шла речь
на Мартовском Пленуме ЦК КПСС 1965  го-
да, постепенно стали утрачивать свое значе-
ние. Например, эффект от повышения заку-
почных цен вскоре был снижен  повышением
отпускных цен на технику, удобрения,
стройматериалы, топливо. По-прежнему
применялись административные методы
управления.  В конечном итоге они блокиро-
вали экономический подход, не позволяя ма-
териальным стимулам по настоящему вне-
дриться в  хозяйственную жизнь колхозов и
совхозов [2; С.247-248]. Во второй половине
1970-х гг. темпы роста сельскохозяйственной
продукции в регионе  стали  снижаться.
Именно в это время в сельском хозяйстве
Дальнего Востока  окончательно сформиро-
вался затратный механизм, когда капитало-
вложения уходили как в «песок»,  не давая
необходимой отдачи. Противоречивость

процессов развития сельского хозяйства, за-
тянувшиеся проблемы, не разрешаемые на
протяжении десятилетий, свидетельствовали
о низкой эффективности колхозно-совхозной
системы производства. Однако партийно-
государственное руководство не признавало
этой очевидности. Причины трудностей в
развитии сельского хозяйства оно по-
прежнему видело в недостатках руководства,
недостаточности квалифицированных кад-
ров, технической оснащенности колхозов и
совхозов,  незадействованности резервов
производства.

Коренного перелома в развитии сельско-
го хозяйства не произошло и в 1980 гг. Более
того и в эти годы происходило дальнейшее
снижение темпов роста производства сель-
скохозяйственной продукции, многие колхо-
зы и совхозы продолжали работать с убыт-
ками. Стала резко падать производитель-
ность труда, так среднегодовой темп прирос-
та производительности труда в Приморском
крае в 10-й пятилетке был 3,7 %, в 11-й – толь-
ко 1%, в 12 – менее 1%, что было значительно
меньше среднереспубликанских показателей
[6; С.1-2]. Начался спад во внедрении в произ-
водство интенсивных и индустриальных тех-
нологий. Во второй половине 1980-х гг., когда
специализация и концентрация  в колхозно-
совхозной производственной системе достиг-
нув своего пика и начала исчерпывать себя,
была предпринята попытка оживить аграр-
ный сектор экономики Дальнего Востока  за
счет  внедрения альтернативных форм хозяй-
ствования. Планировалось за счет новых
форм хозяйствования: внедрения хозрасчета,
коллективного, семейного и личного подряда
возродить экономический механизм и акти-
визировать человеческий фактор. Однако
широкого распространения коллективного,
семейного и личного подряда на Дальнем
Востоке не произошло. Количество подряд-
ных коллективов в колхозах и совхозах При-
морского, Хабаровского  краях, Амурской
области, каждого в отдельности не превыша-
ло 1 тысячи.  Несмотря на то, что в коллекти-
вах работающих на подряде были ниже за-
траты труда и себестоимости продукции,
выше производительность труда, чем в
обычных производственных подразделениях,
власти опасаясь бесконтрольного расшире-
ния негосударственного сектора и начали
вводить ограничительные меры, ставить но-
вые формы хозяйствования в определенные
рамки, подавляя  самостоятельность и ини-
циативу. В результате возможности  преодо-
ления отставания сельского хозяйства Даль-
него Востока за счет внедрения нового хо-
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зяйственного механизма  были утрачены. В
этих условиях все больше проявлялось про-
тиворечие между ростом капиталовложений,
высокой технической и энергетической воо-
руженностью и низкой организацией труда,
большими издержками производства на еди-
ницу продукции, потерями и непроизводи-
тельными расходами. Ситуация в сельском
хозяйстве региона вновь становилась кризис-
ной. В 11-й и 12-й пятилетках  снизились
показатели по зерновым, картофелю, многим
техническим культурам. Уменьшилось про-
изводство молока, закуп скота и птицы. К
концу 1980-х гг. потребности населения  в
продуктах питания за счет собственного про-
изводства обеспечивались лишь на 45-60%
[7; С.310].

Таким образом, в развитии сельского хо-
зяйства Дальнего Востока на протяжении
1940-х - 1980-х гг.  происходило чередование
периодов спадов  и подъемов: с момента
окончания войны  до середины 1950-х гг.
сельское хозяйство находилось в тяжелей-
шем кризисе, восстановление довоенного
уровня сельскохозяйственного производства
шло медленно;  с середины 1950-х гг.  благо-
даря реформам в сельском  хозяйстве начался
подъем, продолжавшийся до конца 1950-х
гг., однако эти успехи не удалось закрепить,
с начала 1960-х гг.  в сельскохозяйственном
производстве Дальнего Востока начался
спад, до середины 1960-х гг. нарастали  кри-
зисные явления; новый период подъема на-
чался после Мартовского Пленума ЦК КПСС
1965 года, в результате наращивания темпов
производства  во второй половине 1960-х гг.
удалось преодолеть кризис; в последующие
же  1970-е, первой половине 1980-х гг. не-
смотря на некоторый рост валовых показате-
лей, темпы сельскохозяйственного производ-
ства стали снижаться, а во второй половине
1980-х гг. дальнейшее их снижение привело
к тому, что в сельском хозяйстве Дальнего
Востока вновь стали нарастать кризисные яв-
ления. Такая динамика развития сельского
хозяйства Дальнего Востока свидетельствует
о том,  что  периоды подъема в развитии
сельского хозяйства происходили после Пле-
нумов ЦК КПСС (Сентябрьского 1953 г.,
Мартовского 1965 г., Майского 1982 г.). Сле-
довавшее после этих Пленумов увеличение
капиталовложений, закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию, усиление тех-
нической оснащенности, снятие ограничений
с личных подсобных хозяйств колхозников
вело к оживлению деятельности обществен-

ных и личных хозяйств. Именно в эти перио-
ды у дальневосточной деревни  появлялась
возможность  более свободного развития.
Однако благоприятные периоды  в развития
сельского хозяйства региона  были не долги-
ми,  а те отдушины и полусвободы,  а также
появившиеся экономические возможности,
вследствие незаинтересованности командно-
административной системы в самостоятель-
ности сельскохозяйственных предприятий,
вскоре начинали тормозиться, ограничивать-
ся и свертываться. Командно-
административная система не позволяла кол-
лективным и государственным сельским хо-
зяйствам реализовать заложенные  в них по-
тенциалы и резервы и тем самым обрекала их
на низкую экономическую эффективность. В
результате к концу 1980-х гг.  сельское хо-
зяйство Дальнего Востока, так и не смогло
преодолеть отставание, приобрести устойчи-
вую динамику роста производства сельскохо-
зяйственной продукции и обеспечить населе-
ние региона продуктами питания местного
производства.
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В статье рассматривается современное состояние политических партий как предста-
вительных институтов, сложившееся в процессе трансформации политической системы
России в начале XXI века, высказываются рекомендации, способные на взгляд автора, сфор-
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POLITICAL PARTIES AND REPRESENTATIVE DEMOCRACY IN MODERN RUSSIA

In this article the modern condition of political parties as the representative institutes, developed
during transformation of political system of Russia in the beginning of XXI century was examined.
There were pronounced the recommend-dations capable, by the author’s view, to generate effective
party system and to strengthen bases of representative democracy in the Russian Federation.

Политические реформы последних лет
оказали существенное влияние на развитие
российской многопартийности. Начиная с
2001  года в стране было проведено ком-
плексное обновление правовой базы, затра-
гивающей механизмы создания и деятельно-
сти партий в политической системе России1,
изменено избирательное законодательство2,
напрямую связанное с реализацией партиями
своих основных функций.

Изменение законодательства, спровоци-
ровавшее сокращение числа партий не вы-
звало особых возражений со стороны обще-
ственности, так как в действительности мно-
гие партии существовали только на бумаге и
не оказывали существенного воздействия на
политическую жизнь страны. Вместе с тем,
политико-правовые инновации оказали зна-
чительное влияние на развитие представи-
тельной демократии, воспроизведя элементы
старой административной практики управле-
ния общественным развитием на новой соци-
ально-политической основе.

В условиях отсутствия опоры на населе-
ние, к которому политические партии могли
апеллировать ранее, в силу наличия четких и
идеологически ориентированных программ,
существовавшей непредсказуемости резуль-
татов политической борьбы, сегодня они на-
шли опору в лице государства. В стремлении
выжить и получить доступ к его ресурсам
(административным, финансовым, коммуни-
кационным, информационным и другим), об-
реченные на конформизм и зависимость от
Кремля, политические партии начали утра-

чивать собственную идентичность и заявлять
о своем центризме. Даже «оппозиционные»
КПРФ и ЛДПР, несмотря на интересы и по-
литические представления поддерживаемых
их социальных групп, изменили свою рито-
рику и все чаще декларируют лояльность
первому лицу государства, позиционируя се-
бя не в идеологическом,  а во властном про-
странстве.

Для партий становится важным не сама
государственная власть, которую при ны-
нешней системе организации политической
системы получить им становится фактически
невозможным, а удержание в среде необюро-
кратии, сформировавшейся в процессе «но-
вого менеджеризма» и обладающей реаль-
ными политическими инструментами.

Из представительных институтов, на ко-
торые они были, пусть совсем не в значи-
тельной степени похожи ранее, современные
политические партии все больше напомина-
ют собой коррупционные структуры финан-
сово-промышленных кланов и высшей бюро-
кратии3. Сегодня это уже не представитель-
ные органы, а одна из технологий «управ-
ляемой демократии», призванная помочь
«президентской команде» сосредоточить в
своих руках максимум властных полномо-
чий. При этом ни сам Президент, ни члены
его группы, не полагаются на институты об-
щественной организации и похоже взаимо-
действуют с партиями только в силу понима-
ния их инструментальной роли в политиче-
ском процессе. Данная роль заключается в
предотвращении возможной дестабилизации
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политической ситуации, в силу нарастающих
властных диспропорций и обеспечения кон-
троля центра над региональными правящими
элитами, стремящимися сохранить свои вла-
стные и экономические ресурсы, в противо-
вес интересам федеральным ФПГ и стоящей
за ними государственной номенклатуры.
«Диалог» Президента с партиями вынуждает
политические элиты объединяться под брэн-
дами лояльных к Кремлю политических сил,
что продлевает их жизненный цикл, но дела-
ет сами партии все более нежизнеспособны-
ми и уязвимыми, с каждым днем теряющими
авторитет среди населения. Данная ситуация
заставляет Кремль действовать достаточно
жестко в отношении реальных оппозицион-
ных структур, объединяющих контрэлиту
страны, заинтересованную в системной
трансформации.

Уже сегодня мы можем наблюдать, что
изменение избирательного законодательства,
установление новых требований к созданию
политических партий, практика назначения
глав региональных администраций отрази-
лись на всей системе принятия государствен-
ных решений и, в первую очередь, на меха-
низмах обратной связи между властью и ин-
ститутами гражданского общества, к кото-
рым относятся партии. Политические партии
уступили свои представительные функции
государственному аппарату, который, в со-
временных условиях, фактически претендует
на адекватное решение любых региональных,
местных, групповых проблем. Политические
амбиции власти не позволили ей уйти от
сиюминутной политической выгоды, дать
возможность оппозиции беспрепятственно
создавать политические партии – институты
по своей природе призванные выявлять, аг-
регировать интересы различных социальных
групп и представлять в органах управления,
тем самым, обеспечивая стабильность поли-
тической системы. Попытки взять все на
публичном поприще под контроль указывает
только на слабость государства как инстру-
мента интеграции широких слоев населения
и поддержания социального порядка. Рос-
сийское государство избрало, прямо говоря,
не самую лучшую тактику и ведет поиск
внутренних и внешних врагов, вместо того,
чтобы включить население в открытый и
гласный политический процесс. И, похоже,
совсем не склонно оно опираться на общест-
венные институты и население в процессе
разрешения споров, возникающих в ходе ав-
торитарного распределения материальных

благ. Стремление власти диктовать условия
бизнесу, доминировать и контролировать
партийный рынок, перехватывая представи-
тельские функций у политических партий,
создавать собственные общественные объе-
динения, пренебрегая мнением гражданских
контрагентов, не только тормозит политиче-
скую активность общества,  но и говорит о
том,  что у политической элиты страны еще
не сформировались четкие представления о
будущем государства, не устоялись ценности
демократической политической культуры.
Используемые государством деполитизиро-
ванные технологии власти способны лишь
свести процессы оптимизации социально-
экономических и политических отношений в
обществе к «переключению» бюджетных по-
токов с одной бюрократической группировки
на другую, параллельно подорвав значение
демократических ценностей в сознании масс
и существенно снизив политическую актив-
ность населения.

При существующей системе, когда «ос-
татки» политические партии представляют
полугосударственные структуры, напоми-
нающие отделы по связям с общественно-
стью в государственных корпорациях и ком-
мерческих организациях, мы не можем ожи-
дать скорого появления в России независи-
мых от власти общественно-политических и
иных институтов гражданского общества,
самостоятельных политических партий, эф-
фективно выполняющих свои представи-
тельные функции. При такой системе может
быть создан только новый закрытый от насе-
ления общественный слой, контролирующий
все рычаги власти и управления, слой, кото-
рый возможно в определенной степени и ре-
шит часть организационных задач, но не вы-
держит испытание временем.

Выход из сложившейся ситуации один.
Он состоит в создании условий для осмысле-
ния гражданами страны политической дейст-
вительности и своего места в ней;  отказе го-
сударства от создания общественных инсти-
тутов «сверху», формирующих иллюзию
диалога между государством и обществом;
предоставлении различным социальным
структурам возможности создавать полити-
ческие объединения и разработке на государ-
ственном уровне комплекса конкретных мер,
стимулирующих низовую активность насе-
ления в процессе его политического участия.

1 Федеральный закон «О политических пар-
тиях» существенно ужесточили требования к соз-
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данию политических партий. В соответствии с
нормами Закона минимальная численность пар-
тии была резко увеличена с 10 тысяч до 50 тысяч
человек. При этом закон предусмотрел наличие
не менее чем в половине субъектов РФ регио-
нальных отделений численностью не менее 500, а
в остальных – не менее 250 членов.  Законом был
введен также запрет на деятельность региональ-
ных, межрегиональных, местных политических
партий.. Закон «О политических партиях» 2001 г.
также не допускает создания партий по принци-
пам профессиональной, расовой, национальной,
религиозной принадлежности.

2 Кроме нового Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» уста-
новившего пропорциональный способ выборов,
был принят в новой редакции Федеральный закон
от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». В документах
закреплен принцип избрания не менее 50% депу-
татов законодательных (представительных) орга-

нов власти субъектов Федерации по пропорцио-
нальной системе.

3 Стало уже не секретом продажа партий-
ной бюрократии мест в федеральных и регио-
нальных списках. Как указывают С.Ю. Барсукова
и В.И.  Звягинцев выборы кандидату в депутаты
городской Думы г. Москвы обходились в 2001
году в 300000-500000 долл. США, Московской
областной Думы – 100000 -300000 долл. США
(2001 г.), Законодательного Собрания Омской об-
ласти – 80000 – 150000 долл. США (2002 г.) Бар-
сукова С.Ю., Звягинцев В.И. Механизм «полити-
ческого инвестирования», или как и зачем рос-
сийский бизнес участвует в выборах и оплачивает
партийную жизнь // ПОЛИС: политические ис-
следования. - 2006. - № 2. - С. 118; Барсукова
С.Ю., Звягинцев В.И. «Теневая» экономика и «те-
невая» политика: взаимные интересы // Свобод-
ная мысль. - 2006. - № 7 – 8. - С. 141 – 155. По
нашим сведениям, место в партийном списке на
выборах депутатов Амурского областного Совета
народных депутатов IV Созыва стоило от 50000
до 150000 долл. США.

УДК 378:377
Картешкина О.Л. ДальГАУ
ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ» КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МОДИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Модификация профессионального образования предполагает создание таких условий, при
которых студенты получают теоретические знания и практические навыки, необходимые
для решения вопросов трудоустройства, адаптации на рабочем месте и карьерного роста.
Введение предмета «Технология карьеры» способствует успешному решению проблем, свя-
занных с трудоустройством выпускников, формированием карьерных компетенций. Итогом
обучения должно стать расширение поведенческого репертуара, формирование гибких жиз-
ненных профессиональных стратегий, конкурентоспособности, выстраивание индивидуаль-
ной модели профессионального становления, вхождения и адаптации на рынке труда.

Kartyеshkina O.L., FESAU
SUBJECT « TECHNOLOGY OF CAREER » AS THE COMPONENT OF
PEDAGOGICAL
UPDATING OF PROFESSIONAL TRAINING

Updating of professional training assumes creation of such conditions at which students
receive theoretical knowledge and the practical skills, necessary for the solution of questions
of employment, adaptation on a workplace and career growth. Introduction of the subject
«Technology of career» promotes the successful solution of the problems connected with em-
ployment of graduates, formation career competences. The result of training should become
expansion of behavioral repertoire, formation of flexible vital professional strategies, competi-
tiveness, forming of individual model of professional becoming, affiliation and adaptation on
a labor market.

В условиях рыночной экономики одним
из важнейших направлений деятельности со-
временной высшей школы является форми-

рование личностной зрелости, готовности
молодежи к самореализации в профессио-
нальной деятельности, способности молодых
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специалистов эффективно действовать на
рынке труда. Полное отсутствие гарантий
трудоустройства приводит молодых людей к
необходимости самостоятельно решать про-
блемы занятости (4). В складывающейся си-
туации вузы могут и должны оказывать со-
действие своим выпускникам в трудоустрой-
стве, причем эта задача может решаться раз-
личными путями. На наш взгляд, одним из
наиболее эффективных способов помощи яв-
ляется обучение студентов технологиям дос-
тижения успеха в трудоустройстве и профес-
сиональной деятельности.

Как одно из направлений модификации
учебного процесса является пересмотр про-
граммы обучения, введение новых дисцип-
лин, национально-регионального (вузовско-
го) компонента, способствующих повыше-
нию качества профессиональной подготовки,
таких, как, например «Технология карьеры».
«Технология карьеры» является не обособ-
ленным, изолированным предметом, а, на-
против, синтезирует в себе знания, умения и
навыки, полученные студентами в ходе изу-
чения таких дисциплин как «Психология и
педагогика», «Культура общения», «Русский
язык и культура речи», «Социология» и дру-
гие и способствует формированию таких
личностных качеств и ценностей, которые
помогают проявиться профессиональной
компетентности.

Результаты социологических исследова-
ний показывают, что в систему профессио-
нальных ценностей современных студентов
входит, во-первых, перспективная работа по
специальности и, во-вторых, возможность
карьерного роста. Однако незнание реальной
ситуации на рынке труда, неумение анализи-
ровать его изменения и учитывать их в по-
строении собственной трудовой деятельно-
сти, отсутствие представлений о службах
трудоустройства вызывают ряд трудностей у
выпускников вуза. В учебных планах высших
учебных заведений государственным образо-
вательным стандартом не предусмотрено
специальное обучение студентов навыкам
построения карьеры, хотя требованием к
уровню подготовки специалистов в совре-
менном мире являются не только высокий
профессионализм, но и умение молодого
специалиста реализовать свой трудовой по-
тенциал.

Проблема психологической готовности к
успешному трудоустройству не исчерпыва-
ется формированием у студента определен-
ных, пусть даже весьма значимых, знаний о

трудоустройстве. Итогом обучения должно
стать расширение поведенческого репертуара
выпускников в ситуации решения проблемы
занятости, формирование гибких жизненных
профессиональных стратегий, формирование
и осознание собственной профессиональной
позиции, выстраивание индивидуальной мо-
дели профессионального становления, вхож-
дения и адаптации на рынке труда (3). Имен-
но поэтому учебный курс «Технология карь-
еры» является практико-ориентированным и
носит выраженный развивающий характер.

Для эффективной организации учебного
процесса по данной дисциплине требуется
обеспечить студентов учебно-методическими
материалами, раскрывающими в доступной
форме основные теоретические положения
по темам учебной программы и содержащие
практические рекомендации, упражнения,
образцы документов. Разработка программы
курса и технологии обучения, апробирование
дисциплины и создание учебного пособия
осуществлялось Владивостокским государст-
венным университетом экономики и сервиса
в рамках гранта, предоставленным Фондом
«Евразия»  для реализации проекта содейст-
вия трудоустройству и эффективной адапта-
ции молодежи к рынку труда «Старт-
карьера» (4). В Дальневосточном аграрном
университете в рамках регионального ком-
понента предмет «Технология карьеры» был
введен в 2005 году.

Цель данного курса предполагает фор-
мирование знаний, умений и личностной го-
товности к действиям, способствующим дос-
тижению успеха в трудоустройстве и про-
фессиональной карьере. Студент должен по-
лучить навыки планирования собственной
карьеры, прохождения интервью; заполнения
анкет и прохождения тестирования, самопре-
зентации; рационального поведения в кон-
фликтных ситуациях, эффективного делового
общения. Четкость целей и ценностных ори-
ентаций, творческое отношение к делу, спо-
собность быть лидером, стремление к непре-
рывному саморазвитию, стрессоустойчи-
вость, стремление к профессиональному рос-
ту,  в целом,  все эти качества определяют и
характеризуют конкурентоспособность чело-
века. Они формируются на протяжении всего
процесса обучения, но именно в курсе «Тех-
нология карьеры» эти качества особенно
проявляются.

С 2005 г. по 2008 г. мы изучали пред-
ставления студентов о себе, своем идеальном
«Я»,  о том,  какими видят их другие люди.
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Данные параметры исследовались на основа-
нии трех бинарных позиций, выражающих
тенденции поведения человека в группе: за-
висимость/независимость, общитель-
ность/замкнутость, принятие «борь-
бы»/избегание «борьбы» (2).

Цель исследовательской работы состоя-
ла в доказательстве того,  что при модифика-
ции образовательного процесса введение но-
вого предмета «Технология карьеры», мето-
дика его преподавания, учебно-методический
комплекс будут способствовать усвоению
системы знаний, формированию карьерных
компетенций, готовности к самообразованию
и трудоустройству, адаптации в новых усло-
виях, формирования желаемых качеств.

На первом этапе выявлялся исходный
уровень представлений студентов о конку-
рентоспособности, ценностных ориентациях.
Результаты, полученные в ходе исследования
и представленные в таблице, говорят о доста-
точно невысоком уровне развития желаемых
качеств, ценностных ориентаций у студентов
до изучения курса.  Изменение результатов в
сторону улучшения показателей, позволяет
сделать вывод о правильности педагогиче-
ских шагов в модификации профессиональ-

ного образования, одним из которых являет-
ся введение курса «Технология карьеры».

Исследование проводилось по плану ти-
па: «до и после» (1) изучения курса «Техно-
логия карьеры». В этом случае полученные
результаты оценивались и до, и после прове-
дения курса «Технология карьеры» и дела-
лись выводы на основании полученных ре-
зультатов.

Тенденция к зависимости нами понима-
лась как внутреннее стремление индивида к
принятию групповых норм, стандартов и мо-
рально-этических ценностей. Тенденция к
общительности принималась за свидетельст-
во контактности, стремления образовать
эмоциональные связи, как в своей группе, так
и за ее пределами. Тенденции к «согласию с
борьбой» рассматривалась, как активное
стремление личности участвовать в группо-
вой жизни, достижению более высокого ста-
туса в системе межличностных отношений.
Противоположная тенденция свидетельство-
вала о стремлении уйти от взаимодействия,
сохранить нейтралитет в групповых спорах,
склонность к компромиссным решениям. По-
сле трехразовых замеров были получены ре-
зультаты, отраженные в таблице 1.

Таблица 1
Представления студентов ДальГАУ о конкурентоспособности

Анализ результатов исследования по-
казывает, что присутствие негативов в само-
сознании, неразвитость личностных качеств
является основным деструктивным фактором
развития жизненной активности выпускни-
ков.  Наибольший показатель (в среднем
55,5%) исследования выражен категорией
«зависимость» (от мнения большинства, бо-
лее сильных, смелых и т.д.). Стимулирование
саморазвития жизненной активности студен-
тов, их конкурентоспособности, использова-
ли психодиагностику как инструмент инди-
видуального воздействия, в курсе «Техноло-
гия карьеры». Зафиксированная в таблице 2

тенденция к снижению числа студентов, не
умеющих быть независимыми, в среднем
52,2%,  то есть на 3,3%  дает возможность
предполагать, что педагогическая деятель-
ность, направленная на развитие конкуренто-
способности студентов (по программе курса
«Технология карьеры») способствует возрас-
танию жизненной активности, а, следова-
тельно, и желаемого качества будущих спе-
циалистов. Возрастание числа общительных
студентов, в целом по первому показателю от
73,7 до 80,5%, то есть на 6,8%, также свиде-
тельствует в пользу индивидуальной и груп-
повой тенденции к наращиванию потенциала

Качества, определяемые
студентами у себя

Количество
опрошенных

в 2005–2006 гг., %

Количество
опрошенных

в 2006–2007 гг., %

Количество
опрошенных

в 2007–2008 гг., %
Зависимость 59,3 55,6 51,7
Независимость 40,7 44,4 48,3

Общительность 71,4 77,2 72,5
Замкнутость 28,6 22,8 27,5

Принятие борьбы 31,8 33,4 35,2

Отвержение борьбы 68,2 66,6 64,8
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самодостаточности как основания конкурен- тоспособности.
Таблица 2

Представления студентов ДальГАУ о конкурентоспособности

Были так же замерены показатели уров-
ней конкурентоспособности, которыми сту-
денты обладали на момент обследования
(сентябрь 2005 г., октябрь 2006, сентябрь
2007 г.). Характерно то, что все реципиенты
обладают в определенной мере конкуренто-
способностью, но у обследуемых в основном
преобладает низкий уровень (57,7 %), сред-
ний уровень выявлен у 41,6%, а высокий
уровень лишь у единиц – 0,7%.

Итогом исследования можно считать
следующее: конкурентоспособность лично-
сти является аттестационной формой ее ак-
тивной жизненной позиции, исходящей из
мотивации достижения как доминирующей в
структуре личности, определяет развитость
воли и устойчивую самооценку, что и пред-
полагает профессиональную самореализа-
цию. Результаты исследования, представлен-
ные в таблицах,  говорят о достаточно невы-

соком уровне развития желаемых качеств.
Изменение результатов в сторону улучшения
показателей, позволяет сделать вывод о пра-
вильности педагогических шагов в модифи-
кации профессионального образования, од-
ним из которых является введение курса
«Технология карьеры».
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Качества, определяемые
студентами у себя

Количество
опрошенных

в 2005–2006 гг., %

Количество
опрошенных

в 2006–2007 гг., %

Количество
опрошенных

в 2007–2008 гг., %
Зависимость 57,4 52,1 47,3
Независимость 42,6 47,9 52,7

Общительность 76,9 81,6 83,2
Замкнутость 23,1 18,4 16,8

Принятие борьбы 42,2 42,6 44,6

Отвержение борьбы 57,8 57,4 55,4
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

RESEARCHES TO MANUFACTURE

УДК 631.17:633/635
Кашпура Б.И., д. т. н., профессор, Захарова Е.Б., к. с.-х. н., доцент, Чурилова К.С., к. э. н.;
ДальГАУ
Валов В.М., главный агроном ОАО «Димский»
АДАПТИВНЫЕ РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ (на примере деятельности ОАО «Димский» Тамбовского района
Амурской области)

Анализ деятельности ОАО «Димский» свидетельствует о том, что в хозяйстве форми-
руются ресурсоэнергосберегающие технологии возделывания зерновых культур и сои. Прове-
дение полевых опытов в условиях хозяйства позволяет адаптировать отдельные элементы
технологии к местным условиям. Опыты с посевными комплексами различных марок показа-
ли, что наиболее предпочтительными на посеве являются агрегаты с дисковым сошником:
из импортных - Sunflower, из отечественных - СЗ-3,6.

Kashpura B.I., Doc.Tech.Sci., professor, FESAU;
Zaharova E.B.,  Cand. Agr.Sci., senior lecturer, FESAU;
Churilova K.S., CAnd.Econ.Sci., FESAU
Valov V.M., main agronomist of Open Society «Dymskiy»
ADAPTIVE SOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN PLANT GROWING
(On an example of activity of Open Society «Dymskiy» of the Tambov district of the Amur region)

The analysis of activity of Open Society “Dymskiy” testifies that on this enterprise source-saving
technologies of cultivation of grain crops and a soya are being formed. Carrying out of field experi-
ments in farm conditions allows to adapt separate elements of technology for local conditions. Experi-
ments with sowing complexes of various marks have shown, that the most preferable on sowing are
units with disk plough: from import - Sunflower, from domestic - SZ-3,6.

Для повышения эффективности произ-
водства продукции растениеводства большое
значение имеет разработка и освоение инно-
вационных технологий, адаптированных к
местным природно-производственным усло-
виям, обеспечивающих экономию энергети-
ческих затрат, уменьшающих отрицательное
воздействие на почву.

В настоящее время в Амурской области
отчетливо проявляется тенденция к минима-
лизации обработки почвы. Широко практи-
куется замена основной отвальной обработки
безотвальной, особенно в Тамбовском рай-
оне, основной пахотный фонд которого со-
ставляют лугово-черноземовидные почвы,
лучшие по показателям плодородия не толь-
ко в Амурской области,  но и по всему даль-
невосточному региону. В последнее время
увеличилась доля новых комбинированных
машин и агрегатов в структуре машинно-
тракторного парка области.

Применение новых элементов техноло-
гии требует комплексного агрономического,
экологического, экономического анализа и
адаптации технологий производства продук-

ции растениеводства к местным природно-
производственным условиям. Учеными
ДальГАУ проводится комплексная оценка
системы технологий и машин в базовых хо-
зяйствах области, одним из которых является
ОАО «Димский».

ОАО «Димский» расположено в южной
зоне Амурской области. Почвы хозяйства лу-
гово-черноземовидные маломощные (37,2%),
среднемощные (64%) и мощные (0,8%). Лу-
гово-черноземовидные среднемощные зани-
мают в хозяйстве основную часть территории
и имеют пахотный слой 20-30 см. Содержа-
ние гумуса от 4,1 до 6,0%. Реакция среды от
кислой до близкой к нейтральной. Гидроли-
тическая кислотность повышенная 2,0-6,1 мг-
экв. Сумма поглощенных оснований высокая
18,5-26,0 мг-экв на 100 г почвы.

Общая земельная площадь хозяйства со-
ставляет 23612 га. Из них сельхозугодья –
21591 га; в том числе пашня – 19403 га, сено-
косы – 293 га, пастбища – 1895 га. Наиболь-
шую долю в структуре посевных площадей
занимают соя и зерновые культуры.
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Технология возделывания сои включает
следующие элементы: дискование или культи-
вацию на глубину до 15 см после уборки
предшественника, ранневесеннее боронование,
внесение удобрений, двукратную культива-
цию, на части площади дискование, предпо-
севное боронование, посев, прикатывание, бо-
ронование по всходам, обработку гербицида-
ми, уборку прямым комбайнированием.

Технология возделывания зерновых куль-
тур включает следующие элементы: культива-
ция после уборки предшественника, весной за-
крытие влаги, предпосевное боронование, вне-
сение удобрений, посев, прикатывание после
посева, обработка гербицидами, уборка пря-
мым и раздельным способами.

На культивации используются преимуще-
ственно импортные агрегаты Buhler Versatile +
Salford 4050, Salford 550, Consept 2000 Morris.
На глубокой безотвальной обработке исполь-
зуются плуги чизельные (ПЧ-4,5). Посев зер-
новых культур и сои выполняется в основном
тракторами ДТ-75 и Т-4 с отечественными се-
ялками. Импортными посевными комплексами
засевается 19,9 % зерновых культур и 41,4 %
сои.

В хозяйстве наращивается производствен-
ный потенциал: увеличиваются площади паш-
ни, ведется техническое переоснащение, уве-
личивается размер основных фондов (табл. 1).

Таблица 1
Показатели результатов внедрения ресурсосберегающих технологий

ГодыПоказатели 2002 2003 2004 2005 2006
Основные фонды на конец года, тыс. р. 58450 63139 83481 118322 148034
Наличие тракторов на 1 января, шт. 111 118 120 122 117
Наличие зерноуборочных комбайнов, шт. 61 73 60 63 59
Численность работников, всего, чел. 451 428 360 348 324
Площади посева, га 11663 13400 11230 14050 16003
в том числе под  сою, га 7000 9000 8173 9000 10020

 под зерновые культуры, га 4663 4400 3057 5050 5983
Урожайность сои, ц/га 13,2 7,9 9,2 11,8 9,4
Урожайность зерновых культур, ц/га 23,6 13,9 7,8 16,3 17,3
Затраты труда на 1 га посевов, чел./ч 25,1 15,4 20,2 14,2 10,3
Расход дизельного топлива на 1 га посевов, кг/га 64,9 60,3 69,1 52,6 45,7
Чистая прибыль, тыс. р. 11055 393 11869 4398 12438
В т. ч. на 1 га посевов, р. 950 29 1057 313 777

Результатом внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий является снижение расхода
топлива и повышение производительности
труда, что увеличивает доходность производ-
ства продукции растениеводства. Вместе с тем
в хозяйстве еще не достигнуто устойчивое уве-
личение урожайности зерновых культур и сои.

В 2007 году в производственных условиях
на полях ОАО «Димский» нами проводились
полевые опыты по применению посевных ком-
плексов Buhler Versatile + Sunflower, Buhler
Versatile + Salford 4050, Buhler Versatile + Mor-
ris Concept, МТЗ-80 + С-6ПМ1, ДТ-75М + СЗ-
3,6 при возделывания пшеницы и сои (рис. 1 –
4).

Наблюдения показали, что при движении
по недостаточно хорошо выровненной поверх-
ности исследуемые посевные комплексы не
могут обеспечить хорошее качество заделки
семян пшеницы и сои. Кроме того, затруднен
контроль поступления семян в сошники, семя-
проводы забиваются, особенно часто это про-
исходит в посевном комплексе Buhler Versatile
+ Morris Concept.

Сравнительный анализ травмированности
семян пшеницы и сои в кузове автомобиля,
бункере посевного комплекса, сошнике пока-
зал, что при перемещении семян в сошник

травмированность семян пшеницы возросла в
полтора раза, сои – в два раза. Наименьшая
травмированность семян пшеницы в сошнике
по варианту МТЗ-80 + С-6ПМ1, сои - ДТ-75М
+ СЗ-3,6; наибольшая, соответственно по куль-
турам - Buhler Versatile + Sunflower и Buhler
Versatile + Salford 4050.

Посев сеялками различных типов не ока-
зывает существенного влияния на засоренность
посевов пшеницы. Прямой посев пшеницы по
стерне увеличивает засоренность многолетни-
ми сорняками.

Изучаемые типы сеялок не оказывают су-
щественного влияния на урожайность пшени-
цы. При прямом посеве пшеницы по стерне
биологическая урожайность пшеницы сущест-
венно больше в варианте Buhler Versatile + Sal-
ford 4050.

Наибольшая биологическая урожайность
сои в  варианте  ДТ-75М + СЗ-3,6 3,1 т/га. Наи-
меньшая урожайность в варианте МТЗ-80 + С-
6ПМ1 - 1,9 т/га. Различия существенные на пя-
типроцентном уровне значимости. В вариантах
Buhler Versatile + Salford 4050 - 2,8 т/га и Buhler
Versatile  +  Sunflower  -  2,6  т/га,  что несущест-
венно меньше варианта ДТ-75М + СЗ-3,6 и су-
щественно больше варианта МТЗ-80 + С-
6ПМ1.
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Рис. 1. Buhler Versatile + Sunflower

Рис. 3. МТЗ-80 + С-6ПМ1

Рис. 2. Buhler Versatile + Morris Concept 2000

Рис. 4. Buhler Versatile + Salford 4050

На хозяйственную урожайность значи-
тельное влияние оказало качество посева и до-
пущенные при посеве огрехи. Площадь огре-
хов по визуальной оценке была до 10% в вари-
антах МТЗ-80 + С-6ПМ1, Buhler Versatile +
Sunflower, Buhler Versatile + Salford 4050. В ва-
рианте Buhler Versatile + Morris Concept пло-
щадь огрехов была около 20%,  что оказало
влияние на уменьшение урожайности по уча-
стку.

По уровню экономической эффективности
среди исследованных сеялок на посеве пшени-
цы выделяются Sunflower и СЗ-3,6 с дисковы-
ми сошниками. Прямой посев зерновых куль-
тур по соевой стерне обеспечивает высокий
уровень урожайности при низкой себестоимо-
сти работ.

Многооперационные культиваторы – се-
ялки типа Morris Concept 2000, сеялки-
культиваторы Salford 4050 целесообразно ис-
пользовать на подготовке почвы и прямом по-
севе пшеницы (зерновых культур) по соевой
стерне с системой мероприятий, снижающим
распространение корневой гнили и многолет-
них сорняков.

По рейтингу качества и рентабельности
сеялки С-6ПМ1 и СЗ-3,6 при возделывании сои
находятся практически на одном уровне и пре-
восходят импортные агрегаты.   По комплексу
оценочных показателей наиболее эффектив-
ными оказались сеялки СЗ-3,6.

Сеялка С-6ПМ1  уступает на посеве пше-
ницы по экономическим показателям импорт-
ным агрегатам, за исключением Morris Concept,
и отечественным с сеялками СЗ 3,6  на базе
трактора ДТ-75 НМ.  Сеялку С-6ПМ1 целесо-
образно  использовать на мелкоконтурных по-
лях, в кормовых севооборотах, где за счет уве-
личения нагрузки на трактор МТЗ-80 себе-
стоимость работ уменьшится.

Результаты проведенных в 2007 году ис-
следований свидетельствуют: определяющее
влияние на прибыль при выращивании пшени-
цы и сои оказывает урожайность культур, уве-
личить которую можно путем качественного
выполнения всех элементов технологии их
возделывания. Существенное влияние на фак-
тическую урожайность пшеницы и сои, против
биологически возможной в условиях климата и
состояния почвы в 2007 году оказали: качество
подготовки почвы, семенного материала, на-
стройки сеялочных агрегатов. Наиболее пред-
почтительным типом сеялок (из числа исследо-
ванных) являются с дисковым сошником: из
импортных - Sunflower, из отечественных - СЗ-
3,6.

Анализ деятельности ОАО «Димский»
свидетельствует о том, что в хозяйстве форми-
руются ресурсоэнергосберегающие технологии
возделывания зерновых культур и сои. Прове-
дение полевых опытов в условиях хозяйства
позволяет адаптировать отдельные элементы
технологии к местным условиям.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
SIGNIFICANT EVENTS

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
с третьей научно-методической конференции по проблемам качества образования

 (30-31 января 2008г.)

Необходимым условием успешного развития современного
университета является его способность адекватно реагировать на
потребности реального сектора экономики. В настоящее время, когда
государство оказывает более эффективную поддержку развитию
сельского хозяйства, возрастает роль аграрного образования. Качест-
во специалистов, подготовка которых ведется в ДальГАУ, зависит от
своевременной перестройки всей научной и образовательной дея-
тельности на овладение инновационными технологиями.

В этой связи одной из важнейших составляющих стратегиче-
ского развития университета стала программа разработки совершен-
ствования системы качества университета, которая в ДальГАУ при-

нята в 2004 году
и успешно при-
творяется в
жизнь.  Именно поэтому региональные научно-методические конфе-
ренции, посвященные качеству образования в ДальГАУ, стали тради-
ционными: «Внутривузовская система контроля качества образова-
ния» (2004 г.), «Совершенствование внутривузовской системы обес-
печения качества образования» (2006 г.). 30-31 января 2008 г. на базе
ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный универси-
тет» состоялась очередная научно-методическая конференция «Инно-
вационные технологии в управлении качеством образования». Целью
проведения конференции являлось обсуждение проблем эффективно-
го использования информационных технологий в образовании, фор-
мирования образовательной информационной среды университета,

внедрения современных технологий в структуры управления образо-
ванием.

На конференцию было заявлено 160 докладов, 133 из них - пре-
подавателями и сотрудниками ДальГАУ. В работе конференции
приняли участие не только вузы г. Благовещенска, но и (заочно)
представители Хабаровской государственной академии экономики и
права, Дальневосточного юридического института, Бурятской ГСХА,
Якутского ГУ, Новосибирского ГАУ, РГСУ (г. Москва), Северо-
Кавказской академии государственной службы (г. Ставрополь).

 На пленарном заседании прозвучали ключевые доклады:  про-
ректора по учебно-методической работе ДальГАУ Хариной С.Г.
«Инновационные технологии  управления качеством в аграрном
университете», проректора по научной работе ДальГАУ Тихончука
П.В. «Роль научных исследований в повышении качества образования», проректора по воспитательной работе Ковалевой
С.В. «Влияние адаптационного периода первокурсников аграрного вуза на качество образования».

Обсуждение более конкретных вопросов было сгруппировано в шесть тематических блоков (секций конференции):
инновационные подходы и технологии образовательного процесса и контроля качества знаний; менеджмент качества в
вузе; компетентностный подход в обучении; общие проблемы становления системы качества образования в вузе; качество
информационно-образовательной среды и корпоративная культура; самостоятельная работа студентов как элемент улуч-
шения качества образования.

Представленные на конференции доклады выявили проблемы и задачи научной и учебно-методической работы в об-
ласти управления качеством образования. Традиционно активное участие в работе секций приняли преподаватели кафедр
бухгалтерского учета, экономики, теоретической и прикладной механики, информационных технологий, тракторов и авто-
мобилей, растениеводства и кормопроизводства. В ИМСХ примером для преподавателей является директор Лазарев В.И. и
заведующие кафедрами –Щитов С.В., Рябченко В.Н., систематически выступающие по проблемам совершенствования
процесса обучения и качества подготовки кадров.  Большой интерес у присутствующих с переходом к дискуссии вызвали
выступления преподавателей Худовец В.И. - «Применение инновационных технологий в преподавании дисциплины «Гид-
равлика» для студентов направления «Агроинженерия»«;  Смоляк Г.Ф. и Шорсткина С.Т. - «Создание учебных фильмов на
электронных носителях и их применение в учебном процессе»; Зарицкого А.В. - «Роль и место профессиональных качеств
педагога в системе качества образования»; Федченко Г.М. - «Модель информационной образовательной среды БГПУ».

Подготовка специалистов в современном вузе невозможна без проведения научно-методических исследований про-
блем совершенствования процесса обучения, качества подготовки кадров, широкого использования информационных
технологий в учебном процессе, выработки новых форм, методов и технологий обучения.

М.Ф.Царькова, к.б.н., УМО ДальГАУ
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Региональная научно-практическая  конференция
«Актуальные проблемы строительства и природообустройства Дальнего Востока»,

посвященная 150-летию Амурской области и 15-летию преобразования БСХИ в ДальГАУ

В Дальневосточном государственном аг-
рарном университете 10-11 апреля 2008 года со-
стоялась научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы строительства и при-
родообустройства Дальнего Востока», посвя-
щенная 150-летию Амурской области и 15-
летию преобразования БСХИ в ДальГАУ.

В конференции приняли участие научные
сотрудники и специалисты из научно-
исследовательских учреждений и вузов дальне-
восточного региона, специалисты Министерст-
ва строительства, архитектуры и ЖКХ Амур-
ской  области, руководители ведущих строи-
тельных организаций города Благовещенска и
городов Амурской области -  всего свыше 250
человек.

На научно-практической конференции за-
слушано около 50 докладов по результатам НИР и
практическим проблемам в области строительст-
ва, мелиорации, природообустройства и водного
хозяйства дальневосточного региона.

Ректор ДальГАУ профессор И.В.  Бумбар
охарактеризовал вклад профессорско-
преподавательского состава, специалистов и со-
трудников инженерно-строительного института в
подготовку высококвалифицированных инжене-
ров для строительного комплекса Амурской об-
ласти и других регионов Дальнего Востока.

С докладом о роли и задачах  строительного
комплекса в решении важных народнохозяйст-
венных вопросов Амурской области и Дальнего
Востока  выступили: министр сельского хозяйства

Н.Л. Титов, министр строительства и ЖКХ А.С. Белов, специалист-эксперт Министерства строительства Н.Б.
Мельниченко. Генеральный директор ГУ «Амурмелиоводхоз» к.т.н., доцент, Заслуженный мелиоратор РФ
А.А. Яременко в докладе раскрыл задачи гидромелиоративного строительства и пути их решения. С докла-
дом «Строительный комплекс и высшее образование: задачи и пути решения» выступил директор инженер-
но-строительного института, к.т.н., доцент, За-
служенный работник Высшей школы А.В.
Широков.

В современных условиях важное значе-
ние приобретает современное дополнительное
образование для строителей.

Конференция отмечает, что в настоящее
время активизировалась работа  учёных и спе-
циалистов-практиков строительного производ-
ства дальневосточного региона по решению
проблем стоящих в области исследования
физико-технических свойств строительных
материалов, применение передовых техноло-
гий в строительстве и заводском производст-
ве, использования современных методов кон-
троля качества строительных материалов и
выполняемых строительно-монтажных работ.
Заключительные успехи достигнуты в области водного хозяйства и мелиорации земель.

  Учёными ведётся поиск новых технологических решений в получении современных строительных ма-
териалов обеспечивающих повышение производительности и эффективности строительного производства.
Разрабатываются программы для расчёта строительных конструкций зданий и сооружений, работающих в
сложных климатических условиях Дальнего Востока.

В.Х. Рыженко, к.т.н., доцент, директор НИИСиП ДальГАУ
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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА: ШАГ В БУДУЩЕЕ

В соответствии с решением Совета ректоров
девятая региональная научно-практическая кон-
ференция «МОЛОДЕЖЬ ХХI ВЕКА: ШАГ В
БУДУЩЕЕ», посвященная 150-летию Амурской
области, прошла на базе Дальневосточного госу-
дарственного аграрного университета. В конфе-
ренции приняло участие свыше 600 человек. Сре-
ди них представители Администрации Амурской
области, Администрации г. Благовещенска, сту-
денты, аспиранты, молодые преподаватели и со-
трудники 10 высших учебных заведений: Амур-
ской государственной медицинской академии,
Амурского государственного университета, Бла-
говещенского государственного педагогического
университета, Дальневосточного государственно-
го аграрного университета, Дальневосточного во-
енного института, Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства при Правительст-
ве г. Москвы, Благовещенского филиала Современной гуманитарной академии; Благовещенского филиала
Хабаровской финансовой академии, Благовещенского филиала Морской академии, Благовещенского филиа-
ла заочного обучения Дальневосточного юридического института; двух средних специальных учебных заве-
дений: сельскохозяйственного техникума, медицинского колледжа; четырех научно-исследовательских ин-

ститутов: НИИ физиологии и патологии дыха-
ния, института геологии и природопользования,
всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута сои, Дальневосточного научно-
исследовательского проектно-технологического
института механизации и электрификации
сельского хозяйства.

Заседание секций начиналось с обзорного
доклада руководителя по проблемам и перспек-
тивам соответствующих отраслей наук. Закан-
чивалась работа секций обсуждением докладов
и подведением итогов.

Всего на конференции работало 20 секций.
В программу конференции было заявлено 458
докладов, заслушано и обсуждено 314 докла-
дов. С докладами выступили 225 студентов, 66

аспирантов и 28 молодых преподавателей.
Решением оргкомитета призовые места не присуждались. В соответствии с критериями оценки, приня-

тыми в этом году итоги конференции следующие: 46 докладов представлены по материалам кандидатской
диссертации, 75 докладов представлены по материалам исследований, проведенных в производственных ус-
ловиях, 70 научных работ рекомендованы для внедрения, 63-м студентам было рекомендовано продолжить
исследования в аспирантуре. В четырех томах материалов конференции опубликовано 430 работ. Материа-
лы конференции выданы авторам работ 21 мая 2008 г., при регистрации. По итогам работы конференции
участникам, выступившим на секциях,
вручены сертификаты.

Проведение конференции позволяет
привлечь молодежь к научно-
исследовательской работе, приобретать
опыт публичных выступлений, обмени-
ваться научными результатами. Участни-
ками отмечен высокий уровень организа-
ции конференции Советом ректоров, доб-
рожелательная обстановка, активное уча-
стие не только студенческой молодежи,
но и представителей академической нау-
ки, высокий уровень подавляющего
большинства представленных докладов.

На заключительном пленарном засе-
дании после подведения итогов, перед
участниками конференции выступили
команды КВН ДальГАУ, ДВВКУ, АмГУ.
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Хореографическому  ансамблю  «Кураж» - 5 лет

Прошли века мгновениями, но танец был всегда,
И «па», как вдохновение, летят через года.
Пускай возносят гимны хоры в  честь несравнен-

ной Терпсихоры!
В 2003 году благодаря администрации универси-

тета, которая организовала отдел по воспитательной
работе под руководством проректора Ковалевой Свет-
ланы Владимировны, началась история хореографиче-
ского ансамбля «Кураж». Этот коллектив объединил
талантливую студенческую молодежь разных институ-
тов и внес большой вклад в развитие самодеятельного
художественного творчества ДальГАУ.

В основной состав ансамбля вошли: Наталья
Третьякова (ИАЭ), Татьяна Муромова (ФЭИ), Олеся
Китаева (ФЭИ), Дмитрий Шлапаков (ИМСХ), Татьяна
Ктиторова (ФЭИ), Юлия Филимонова (ТИ), Сергей Елуфимов (ИЭАСХ),  Андрей Пестов (ИЭАСХ).

В 2005г. хореографический ансамбль «Кураж» стал лауреатом областного конкурса эстрадного танца и
награжден дипломом II  степени,  а в 2006г.  -   лауреатом  областного  студенческого фестиваля
«Student.28.ru».

В 2006г. в рамках года России в Китае хореографический ансамбль «Кураж» совместно с ансамблем
русской песни «Русь»  в течение месяца гастролировал с концертами в г.Харбине (КНР).

3 апреля 2008 г. состоялся  юбилейный отчетный концерт, где ансамбль проводил своих первых выпу-
скников и пожелал им не забывать яркие студенческие годы и гордо нести  звание выпускник ДальГАУ.

Первый руководитель ансамбля и постановщик танцев - Шлапакова Марина Валерьевна. В настоящее
время ансамблем руководит хореограф и постановщик Училища культуры  Дмитриев  Александр Вениами-
нович.

Сегодня ансамбль насчитывает 25 человек.

Народному ансамблю русской песни «Русь» - 5 лет

 В творческой биографии Народного ансамбля
русской песни «Русь»  ДальГАУ 7  мая 2008  года про-
изошло важное,  знаковое событие:   самую первую и са-
мую дорогую «пятерку» участникам ансамбля поставило
время!

 Бережное отношение к славянскому фольклору
и к русской народной песне почувствовали зрители в
разнообразной и яркой программе, которую представил
ансамбль на сцене университета. Талантливые, с тонким
чувством прекрасного и живой человеческой душой,
участники ансамбля под руководством Ирины Алексан-
дровны Васенко за 5 лет  существования обрели массу
поклонников. Ансамбль «Русь» знают зрители разных
возрастов, а концерты коллектива принимают взрывами

аплодисментов и восклицаниями «Браво!» Своим искусством он помогает сохранить прочную связь с на-
родными традициями, народным художественным наследием.

 Ансамбль «Русь» - один из лучших студенческих коллективов Амурской области и Дальнего Восто-
ка. Об этом говорили многочисленные гости юбилейного концерта, выразившие свое восхищение теплотой,
сердечностью и искренностью, с которой исполнялся каждый  народный напев.

 Это был не просто  юбилейный концерт,  в этот день  провожали  первых выпускников ансамбля:
Юлию Ковалеву (ФЭИ), Евгению  Гирель (ИСИ) и  Зинаиду Чижевскую (ИСИ).

         Художественный руководитель ансамбля Ирина Александровна Васенко сказала напутственные
слова:

«…Хочется сказать вам отдельное спасибо за то, что  пять лет назад вы поверили в народную песню и,
идя в ногу со временем, пропагандировали народное искусство, вовлекая новые таланты студенческой мо-
лодежи. Сегодня у вас достойная смена!»

Закончился концерт, отшумели аплодисменты, а Народный ансамбль «Русь» отправился дальше, чтобы
своей молодецкой удалью, широтой души своей, силой и мудростью народной дарить амурчанам песню.

Выпускники ансамбля пожелали новому составу, чтобы семена, брошенные ими, взошли, заколоси-
лись, и чтобы на земле никогда не погас огонь народного искусства.
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Военно-спортивная игра «Полигон» снова в ДальГАУ

Военно-патриотическое воспитание молодежи  – та-
кое словосочетание в последнее время все чаще и ча-
ще появляется на страницах газет,  журналов,  в теле-
визионных передачах. И это правильно, т.к. отноше-
ние людей в нашей стране к человеку в погонах в по-
следние 10-15 лет неоднозначно. Патриотизма и ува-
жительного отношения к армии оказалось недоста-
точно. Для этого необходимо совершенствовать рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию, физиче-
скому развитию студенческой молодежи, пропаганде
здорового образа жизни.

Проведение военно-спортивной игры среди сту-
денческой молодежи способствует поднятию прести-
жа военной профессии, приобщению молодого поко-
ления к активному спортивному образу жизни и под-

готовке его к службе в армии.
Для студентов уже сам факт проведения полевой игры является экстремальным. Нарду с большим ин-

тересом к игре, они демонстрируют уже в процессе подготовки к ней эмоциональный подъем и творческий
подход к реализации поставленных перед ними задач. Это помогает им проявить себя, обрести уверенность,
примерив к себе благородную профессию защитника Родины.

6 мая 2008г. на военной базе ДВВКУ во второй раз прошла военно-спортивная игра «Полигон» со сту-
дентами ДальГАУ (8 команд от каждого института) и сборными командами ДВВКУ, БГПУ и АМГУ. Орга-
низовали и провели игру сотрудники   Амурской областной общественной организации Ветеранов  боевых
действий  под руководством  заместителя начальника Отряда спецназа «Восток» подполковника Санникова
С.В.   совместно с общественной организацией «Талантливая молодежь Амура» и ДВВКУ.

 Каждая  команда должна была пройти 5 этапов:
1 этап - военизированная эстафета;
2 этап - стрельба из автомата АК-74;
3 этап – разведение костра на время;
4 этап – установка туристической палатки;
5 этап – марш-бросок  с восхождением на гору Богатырево и спуск  с нее.
1-е место завоевала команда Инженерно-строительного института  ДальГАУ.
2-е место –  команда Института леса

ДальГАУ.
3-е место -  команда Технологического

института ДальГАУ.
Победители были награждены дипло-

мами и призами. Команды, не завоевавшие
призовое место, также не остались без приза.

Завершилась военно-спортивная игра
показательными выступлениями ОСН «Вос-
ток». А самым неожиданным и вкусным
сюрпризом для участников игры оказалась
настоящая солдатская каша, приготовленная
в условиях полевой кухни.

 Игра проходила в рамках празднова-
ния 63-й годовщины со дня Победы. Гостями
этой игры были воины-интернационалисты и
ветеран ВОВ И.П.Кобяков, который высоко
оценил подготовку студенческих команд к
этой игре.



108

Лучший куратор ДальГАУ – это звучит гордо

15  мая 2008  года впервые в  ДальГАУ состо-
ялся финальный этап конкурса «Куратор ДальГАУ-
2008», в котором приняли участие лучшие курато-
ры 8-ми институтов университета.

В финальный этап конкурса вышли кураторы:
Козлова Анна Борисовна - ИАЭ, кафедра экологии
и охраны природы,  куратор гр.1216.
Вараксин Сергей Викторович– ИМСХ, кафедра ос-
нов конструирования  и графики, куратор гр.4125.
3.Соболева Наталья Владимировна – ИЭАСХ,  ка-
федра информационных   технологий,  куратор
гр.7153;.Шатохина Татьяна Рудольфовна – ФЭИ,
кафедра финансов АПК,   куратор  гр.6123; Букрее-
ва Нинель Николаевна – ИЛ, кафедра биологии и
охотоведения,   куратор гр.8216; Машкина Татьяна

Ивановна – ИВМЗ, кафедра зоогигиены и ТППЖ,   куратор гр.2317; Гасанов Алмаз Аляса оглы – ТИ, кафед-
ра технологии консервов и пищеконцентратов, куратор гр.5315; Полыхатая Наталья Геннадьевна – ИСИ,
кафедра технологии и  организации строительного  производства, куратор гр.3536.

Несколько часов кряду они испытывали те же чувства,  что и студенты на экзаменах.  Отвечали на во-
просы по билетам, более того - были кинорежиссерами, сценаристами, исследователями и даже артистами.
И тут не могли не раскрыться таланты тех, кого студенты зачастую называют институтскими папами и ма-
мами. Ведь кураторы, опекая свои группы, решают многие житейские проблемы студентов, разбираются в
их конфликтных ситуациях.

Что только не придумали эти «родители» со
своими подопечными, чтобы поразить взыска-
тельное жюри! Снимали игровые и докумен-
тальные фильмы, разыгрывали мини-спектакли.
Как это сделала Анна Козлова из института аг-
рономии и экологии: в ее сценке куратор ассо-
циировался то с копилкой и облаком, а то с во-
дой, воздухом и солнцем. Словом, с целой эко-
системой, без которой нелегко студенту, особен-
но первокурснику.

А героем ролика,  который «снимался»  на
глазах собравшихся, стал не кто иной, как про-
фессор Анатолий Федорович Гудкин. Куратор
института ветеринарной медицины и зоотехнии
Татьяна Машкина  решила воздать должное этому уважаемому в ДальГАУ преподавателю, известному уче-
ному и замечательному человеку.

Выступления кураторов дополнялись мультфильмами, танцами участников вузовской самодеятельно-
сти, интересным краеведческим материалом. Но эффектнее всех поступил куратор технологического инсти-
тута Алмаз Гасанов. Его визитная карточка была на высоте: кавказец - он сделал ход конем - угостил со-
бравшихся настоящей азербайджанской пахлавой, шекер-чуреком и другими национальными сладостями.

Каждый куратор был удостоен какой-либо номинации, а кубок в виде символа жизни - деревца и зва-
ние «Куратор ДальГАУ -2008» получил представитель института механизации сельского хозяйства Сергей
Вараксин. Решено, что конкурс отныне будет традиционным.
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Спортивные достижения ДальГАУ

 Дальневосточный государственный универ-
ситет к своему 15-летию подготовил солидный багаж
спортивных побед и это победное шествие с успехом
проходит не только на местных спортивных площад-
ках, но и на соревнованиях, проводимых городом, об-
ластью и АОССК «Буревестник».

 Нынешний учебный год подарил нам  три
спартакиады: это спартакиада «Первокурсник», спар-
такиада  «Здоровье» среди студентов и преподавате-
лей и комплексная спартакиада среди студентов всех
институтов.

Хороших результатов добились сборные коман-
ды  и отдельные студенты в личных зачетах.  Так,
футболисты ДальГАУ, которых тренируют Садовни-

ков А.А. и Хмыров И.И., стали победителями Универсиады-2008 Амурской области. Универсиаду-2008 вы-
играли и женские команды по настольному теннису и шахматам, а также мужская команда по пауэрлифтин-
гу. А в комплексном зачете мужчины стали победителями Универсиады-2007.

 В апреле 2008 года прошли зональные соревнования Минсельхоза России по волейболу, вольной
борьбе, пауэрлифтингу, где принимали участие Якутская и Приморская сельскохозяйственные академии и
ДальГАУ.

Женские команды по волейболу встречались
в городе Уссурийске.  По итогам этих соревнова-
ний волейболистки заняли 1-е место, волейболи-
сты-юноши – 2-е место; первых мест удостоились
также представители вольной борьбы и пауэр-
лифтинга. Победители этих соревнований примут
участие в финале сельскохозяйственных вузов
России с 7 по 12 июля в г.Саратове.

  9 мая 2008 года мужская команда стала
победителем легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Амурская правда», а женская команда по
легкой атлетике заняла почетное  2-е место.

Серебряными призерами кубка Амурской
области стали женские команды по волейболу и
баскетболу, находящиеся в надежных руках тре-
неров Дьяченко Ю.А.  и Пентюх В.И.  Чемпионами г.  Благовещенска стала женская команда по гандболу,
подготовленная тренером Ткач Л.Ф.

 Студент ДальГАУ Цейко А., мастер спорта по тяжелой атлетике, прославил свой вид спорта и стал
чемпионом Амурской области и победителем Дальневосточного турнира памяти В.Каныгина.

 Студентка Сотникова Е. стала чемпионкой Дальнего Востока и Сибири по легкой атлетике.
 Выпускник ДальГАУ Галоян А. стал победителем кубка Мира по борьбе самбо и выполнил норма-

тив мастера спорта международного класса.
 Студенчество ДальГАУ с оптимизмом смотрят в будущее, а коллектив преподавателей и тренеров

ждет встречи с новыми спортивными  талантами.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

АРНАУТОВСКИЙ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

(род. 10.02.1933 г.)

Арнаутовский Иван Дмитриевич, кандидат сельскохозяйственных наук, про-
фессор, Заслуженный работник высшей школы.

В 1953 году окончил Благовещенский зооветеринарный техникум, по специаль-
ности ветеринарный фельдшер, в 1958 году зоотехнический факультет БСХИ.

С 1958 по 1961 год работал по специальности в г. Свободном и Свободненской
районе. С октября 1961 года работает в БСХИ – ДальГАУ. В 1968 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1991 году ему присвоено ВАК ученое звание профессора.

В БСХИ – ДальГАУ работал в качестве ассистента, ст. преподавателя, доцента,
декана зоотехнического факультета. В настоящее время работает профессором ка-
федры кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных и дирек-
тором научно-исследовательского института животноводства.

По результатам научных исследований опубликовано более 120 научных работ, три учебных пособия,
словарь генетических и биотехнологических терминов, сборник стихов «О дружбе и любви и о хороших лю-
дях».

 Арнаутовским И.Д. подготовлено 10 кандидатов наук. Основным направлениями его научных исследо-
ваний являются «Селекция скота в направлении повышения пригодности к интенсивной технологии» и
«Влияние экологических факторов на реализацию генетического потенциала продуктивных качеств живот-
ных».

БОРОВИКОВ
Владимир  Григорьевич

(род. 3.01.1948 г.)

Боровиков Владимир Григорьевич, кандидат экономических наук, профес-
сор, Почётный работник высшего образования России, директор финансово-
экономического института, родился 3 января 1948 года в селе Екатеринославка
Октябрьского района. В 1965 году после окончания школы поступил на истори-
ческий факультет педагогического института где получил интеллектуальный и
нравственный заряд.

Свою педагогическую карьеру Владимир Григорьевич начал преподавате-
лем политэкономии в Благовещенском танковом училище. По окончании очной аспирантуры в Казанском го-
сударственном университете в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему. Десять лет после этого
он отработал в Амурской государственной медицинской академии (тогда это был ещё институт). В ДальГАУ
трудовой стаж исчисляется с 1984 года, где несколько лет он проработал заведующим кафедрой политэконо-
мии, затем была должность декана факультета экономики и управления сельскохозяйственным производством.
В должности директора финансово-экономического факультета Владимир Григорьевич работает с 1993 года.

В 2006 году Высшая аттестационная комиссия присвоила Владимиру Григорьевичу звание профессора.
Под его руководством подготовлено и защищено 4 кандидатских диссертаций по экономическим проблемам
региона. Владимиром Григорьевичем опубликовано около 70 научных и методических работ.

Неоднократно Владимир Григорьевич награждался губернатором Амурской области Почётными грамо-
тами, имеет многочисленные благодарности от администрации Амурской области.

Владимир Григорьевич пользуется заслуженным авторитетом среди коллег по учебной и научной работе,
его уважают студенты. Являясь заядлым трудоголиком он заряжает здоровой энергией окружающих.
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ГАМИДОВ
Микаил Гамид оглы

(род. 21 февраля 1938 г.)

Гамидов Микаил Гамид оглы  в 1964 году, имея среднее специальное
образование, поступил в Благовещенский сельскохозяйственный институт.

Окончив ветеринарный факультет, с 1969 года работал в хозяйствах
Тамбовского района. С 1973 по 1997 год сотрудником ДальЗНИВИ. С 1997
года и по настоящее время работае профессором кафедры физиилогии Даль-
ГАУ.

В 1985 году Микаил Гамидович защитил кандидатскую диссертацию по
тематике гигиены сельскохозяйственных животных, а в 2004 году докторскую
диссертацию по диагностике и терапии сельскохозяйственных животных.

По результатам научных исследований им опубликовано 124 научных
работ, в том числе две монографии «Справочник по ветеринарному обеспе-
чению животноводства общественных и фермерских хозяйств» и «Цеолиты Приамурья: биологическая цен-
ность и использование в животноводстве». Имеет патент на изобретение и 10 рационализаторских предло-
жений для внедрения в сельскохозяйственное производство. Под его руководством подготовлена и защище-
на одна кандидатская диссертация. В данное время руководит 5 аспирантами и соискателями.

За плодотворную деятельность награждён медалями «Ветеран труда», «Трудовая доблесть», почётными
грамотами МСХ РФ, ВДНХ СССР, АПК области и учреждениями, где он трудился.

ГЛИНЩИКОВА
Фаина Ивановна

(род. 08 января 1933 г.)

Глинщикова Фаина Ивановна родилась в городе Тейково Ивановской об-
ласти 08.01.1933 г. В 1954 году поступила в Уманский сельскохозяйственный ин-
ститут на Украине (Черкасская область). После окончания института, была на-
правлена работать агрономом в Амурскую область. С 1959 по 1965 год работала
агрономом плодопитомнического хозяйства в пригороде Белогорска. С 1966 по
1976 год являлась заведующей Амурским ГСУ плодово-ягодных культур. В
БСХИ -ДальГАУ Фаина Ивановна работает с 1976 года. В настоящее время явля-

ется ведущим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Селекция плодово-ягодных
культур» и по совместительству профессор кафедры селекции и защиты растений.

Глинщикова Ф.И. является автором и соавтором более 40 сортов плодовых и ягодных культур - груши,
сливы, вишни, абрикоса, черной смородины, малины. Из них 16 сортов передано на Государственное сорто-
испытание, 8 внесено в Государственный реестр и на них получены авторские свидетельства, 26 сортов ре-
комендовано для возделывания в любительских садах Амурской области.

Фаиной Ивановной подготовлены 2 кандидата наук; опубликовано 54 научно-методических работы, в
том числе учебное пособие с грифом УМО «Формирование сортимента плодово-ягодных культур Амурских
садов».

Фаина Ивановна Глинщикова награждена медалью «Ветеран Труда», удостоена звания «Изобретатель
СССР», имеет около 30 благодарностей и почетных грамот, университета и администрации Амурской об-
ласти.
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ДЕМИДОВ
Александр Сергеевич

(род. 26 мая 1938 г.)

Демидов Александр Сергеевич,  к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономика
АПК.

Окончил БСХИ в 1962 г. Два года работал на Амурской сельскохозяйствен-
ной опытной станции. В 1964 г. Поступил в аспирантуру в БСХИ на кафедру
экономики и организации. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию по
вопросам эффективности использования земли в совхозах Амурской области.

С тех пор его научная деятельность связана с решением экономических
проблем АПК, с работой на кафедре экономики АПК.

Опубликовано более 100 научных и методических разработок,  в том числе
учебное пособие «Экономика АПК» с грифом УМО.

Под его руководством 5 аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации и 4 обучаются в ас-
пирантуре.

ДУРНЕВ
Алексей Яковлевич

(род. 4 марта 1948 года)

Дурнев Алексей Яковлевич после окончания Благовещенского сельско-
хозяйственного института в 1975 году  по специальности «Механизация
сельского хозяйства» остался работать в институте в качестве ассистента.

С 1977 по 1986 год работал на руководящих должностях в партийных
структурах, первым секретарем Амурского обкома ВЛКСМ,  первым секре-
тарем Архаринского  райкома КПСС.  В 1989 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. С 1991 года работа-
ет в Дальневосточном государственном аграрном университете, с 2003 года в
должности первого проректора.

А.Я.Дурнев руководит  аспирантами и соискателями ученой степени
кандидата исторических наук, является автором и соавтором ряда учебных
пособий с грифом ДВРУМЦ и Минсельхоза России.

Трудовые достижения А.Я. Дурнева в разные годы отмечались грамота-
ми администрации г. Благовещенска, Администрации Амурской области, Совета народных депутатов Амур-
ской области, агропромышленного комитета Администрации Амурской области, Министерства сельского
хозяйства РФ. В 2007 году А.Я. Дурневу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».

КОЧЕШКОВ
Александр Николаевич

(род. 15.06.1948 г.)

Кочешков Александр Николаевич – 15.06.1948 г.р., доцент. Выпу-
скник Хабаровского политехнического института 1971 г. по специально-
сти «Автомобильный транспорт». Работает в ДальГАУ с 1994 г. Доцент
с 2005 г. Опубликовано 10 научно- методических работ, в том числе 1
патент на изобретение.
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ШИРОКОВ
Виктор Александрович

(род. 1 февраля 1948 года)

Широков Виктор Александрович в 1973 окон-
чил БСХИ по специальности «Механизация сельско-
го хозяйства. В студенческие годы был главным ин-
женером студенческих отрядов области.  В 1989 году
возглавил строительный факультет БСХИ.

В 1994 году приказом по университету строи-
тельный факультет преобразуют в инженерно-
строительный институт, директором института на-
значают Широкова В.А. Под руководством Виктора
Александровича открываются новые специальности,
увеличивается контингент студентов.

В 2003 году В.А. Широков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Автор более 50 научных работ, в т.ч. двух монографий.

Жить с постоянной благородной целью –  учить молодежь всему необходимому для правильного вос-
приятия жизни – это удавалось и удается делать директору одного из ведущих институтов университета
Широкову В.А..

ЯКИМЕНКО
Владимир Петрович

(род. 2 апреля 1938 года.)

Якименко Владимир Петрович  в 1967 году окончил БСХИ и получил
квалификацию инженера – механика сельского хозяйства. После окончания
института работал на кафедре учебным мастером, ассистентом,  старшим пре-
подавателем, доцентом. В настоящий момент  он ведущий преподаватель дис-
циплины «Сварочное производство». С 1984 по 1989 год был заведующим ка-
федрой «Технология металлов».

 Ученое звание доцента присвоено в ноябре 1988 года. Владимир Петро-
вич дважды был лауреатом ВДНХ СССР, занимается научно – исследователь-
ской работой по теме «Разработка технологии, оснастки и  сварочно – напла-

вочных материалов для восстановления деталей машин». Автор 73 научных и учебно-методических работ,
имеет 17 патентов и авторских свидетельств, неоднократно награждался почетными грамотами за внедрение
рационализаторских предложений в сельскохозяйственное производство.
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Требования к статьям, публикуемым в журнале
 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК»

1.Статьи должны содержать результаты неопубликованных законченных научных
исследований, предназначенные для использования в практической работе специалиста-
ми сельского хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес.

2.На публикацию материалов авторов сторонних учреждений требуется сопроводи-
тельное письмо за подписью руководителя учреждения (организации). Статьи должны
быть отредактированы и подписаны автором (с расшифровкой подписи).

3.В статье,  подставляемой в раздел «Научное  обеспечение АПК», должны сжато и
четко излагаться: современное состояние вопроса, описание методики исследования и
обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содер-
жание.  Основной текст экспериментальных статей необходимо  структурировать,   ис-
пользуя   подзаголовки   соответствующих разделов: методика, результаты и обсуждение,
заключение или выводы, список литературы.

4.Печатный оригинал статьи должен содержать УДК статьи, название, фамилии и
инициалы авторов, их ученые степени и звания (при наличии); аннотацию, выполненную
согласно ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76).

Объем статей не должен превышать 10 страниц машинописного текста через двой-
ной интервал (ГОСТ 7.89-2005). Страницы должны иметь нумерацию.

5. Авторы представляют (одновременно):
– статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной сторо-

не стандартного листа формата А4, подписанную на последнем листе второго экземпляра
всеми  авторами;

– электронную версию текста статьи, названную фамилией первого автора, в ре-
дакторе Microsoft Word на дискете (3,5 дюйма), компакт-диске или по электронной почте
на адрес publishdalgau@list.ru;

– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стан-
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